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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 процессе развития России (РФ) в XX-XXI вв. в контексте мирового исторического 

процесса, формировании практических навыков и умений необходимых для работы в сфере 

учреждений культуры и искусства, хранения музейных ценностей, экскурсионной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- получить представление об основных закономерностях исторического развития 

постсоветской России;  

- приобрести знания об основных этапах, содержании и итогах развития страны в XXI 

веке; 

- уяснить историко-культурное своеобразие России и её вклад в развитие мировой 

цивилизации; 

- формировать и развивать у обучающихся навыки исторической аналитики: способность 

на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в РФ и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности 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-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-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-2 

Способен применять 

знание основных проблем 
и концепций в области 

отечественной и 

всеобщей истории; 
заниматься 

интерпретацией 

прошлого в 

историографической 

теории и практике 

ОПК-2.1 Осуществляет 

поиск и анализ 

историографических 
трудов по отечественной 

и всеобщей истории. 

Знать: иметь представления об основных этапах 

отечественной и зарубежной историографии предмета. 

Уметь: формулировать историографические подходы к 
решению основных проблем в области отечественной и 

всеобщей истории. 

Владеть: навыками применения знаний основных 
проблем и концепций в области отечественной и 

всеобщей истории.  

ОПК-2.2 Выделяет 

основные 

историографические 

концепции по 
отечественной и 

всеобщей истории, 

грамотно излагает их 
сущность, выделяет 

сильные и слабые 

стороны теорий, 
формулирует 

собственную точку 

зрения и аргументирует 
выводы. 

Знать: основные историографические концепции по 

отечественной и всеобщей истории. 

Уметь: выделять сильные и слабые стороны концепций и 

теорий. 
Владеть: навыками формулирования собственной точки 

зрения и аргументированных выводов. 
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ОПК 2.3 Рассматривает 
решение собственных 

исследовательских задач 

в контексте современного 

состояния отечественной 

и мировой исторической 

науки, генерирует 
авторские идеи и 

прогнозирует сценарии 

развития исторической 
науки. 

Знать: алгоритм решения исследовательских задач. 
Уметь: решать исследовательские задачи в контексте 

современного состояния отечественной и мировой 

исторической науки. 

Владеть: навыками прогнозирования развития 

исторической науки. 

ОПК-6 

Способен использовать 
профессиональные знания 

в педагогической 

деятельности, знать и 
применять методики 

преподавания дисциплин 

(модулей) по истории и 
обществознанию 

ОПК-6.1 Использует 

профессиональные знания 
в преподавании 

дисциплин (модулей) по 

истории и 
обществознанию 

Знать: методические основы преподавания истории и 

обществознания. 
Уметь: применять профессиональные знания в 

преподавании курса истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях. 
Владеть: методиками преподавания исторических 

дисциплин. 

ОПК 6.2 Применяет 
современные методы и 

способы использования 

образовательных 
технологий, включая 

дистанционное обучение 

Знать: современные образовательные технологии. 
Уметь: применять современные образовательные 

технологии в педагогической деятельности, включая 

дистанционное обучение. 
Владеть: способами использования образовательных 

технологий при преподавании дисциплин (модулей) по 

истории и обществознанию. 

Профессио-
нальные 

компетенции 

ПК-1 
Способен анализировать 

основные тенденции 

развития отечественной 
истории в контексте 

мирового исторического 

процесса 

ПК-1.1 Знает основные 
тенденции развития 

отечественной истории и 

динамику их эволюции в 
контексте мирового 

исторического процесса 

 

Знать: основные тенденции и особенности развития 
отечественной истории. 

Уметь: оценивать вклад России в развитие мировой 

цивилизации.  
Владеть: основами современной методологической 

культуры исследования 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. 

Знать: вклад русского народа в развитие мировой 

цивилизации, взаимосвязь российской и мировой 

истории. 
Уметь: анализировать взаимосвязь российской и 

мировой истории.  

Владеть: основами критического анализа исторического 
прошлого Отечества и его сопоставления 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: важнейшие теоретико-методологические основы 
исторического исследования. 

Уметь: анализировать взаимосвязь российской и 

мировой истории.  
Владеть: навыками исторического анализа процессов и 

явлений отечественной истории в контексте мирового 

исторического процесса. 
 

ПК-2 
Способен выявлять и 

анализировать основные 

факторы и движущие 
силы исторического 

процесса, взаимосвязи, 

возникающие в процессе 
исторического развития 

общества 

ПК-2.1 Ориентируется в 
ключевых подходах к 

периодизации 

исторического процесса 

 

Знать: ключевые подходы к периодизации исторического 
процесса. 

Уметь: определять период того или иного исторического 

события в соответствии с основными подходами к 
периодизации исторического процесса. 

Владеть: навыками периодизации исторического 

процесса. 
ПК - 2.2 Отслеживает 

динамику взаимосвязей, 

возникающих в процессе 
исторического развития 

общества. 

Знать: взаимосвязи, возникающие в процессе 

исторического развития общества. 

Уметь: определять динамику исторического развития 
общества. 

Владеть: навыками выявления и анализа динамики 

взаимосвязей, возникающих в процессе исторического 
развития общества. 

ПК-2.3 Выявляет и 

анализирует основные 
факторы и движущие 

силы исторического 

процесса. 
 

Знать: основные факторы и движущие силы 

исторического процесса. 
Уметь: выявлять основные факторы и движущие силы 

исторического процесса. 

Владеть: навыками научного анализа исторического 
процесса. 

ПК-3 

Способен использовать 

интегральную парадигму 
исторического анализа 

для создания 

ПК-3.1 Знает основные 

исследовательские 

парадигмы в мировой и 
отечественной 

исторической науке. 

Знать: задачи и принципы исторического исследования. 

Уметь: систематизировать опыт исторических 

исследований. 
Владеть: навыками выявления интегральной парадигмы. 
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 многоаспектной 
панорамы истории 

ПК-3.2 Знает о новейших 
теоретико-

методологических 

направлениях и течениях, 

современных методах 

комплексных 

исследований в области 
истории. 

Знать: современные новации в области теоретико-
методологических основы исторической науки. 

Уметь: использовать современные методы комплексных 

исследований при изучении исторической проблемы. 

Владеть: знаниями о новейших теоретико-

методологических направлениях и течениях, 

современными методами комплексных исследований и 
информационно-коммуникационными технологиями в 

области истории, навыками анализа для создания 

многоаспектной панорамы истории. 

ПК-3.3 Интегрирует и 

актуализирует результаты 

собственных 
исследований. 

 

Знать: принципы актуализации результатов собственных 

исследований. 

Уметь: интегрировать и актуализировать результаты 
собственных исследований в рамках существующей 

научной парадигмы 

Владеть: навыками использования интегральной 
парадигмы исторического анализа для создания 

многоаспектной панорамы истории. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр

ы 

7 

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54 54 

Лекционные занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 30 30 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации    

            из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 45 45 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации ЗСО ЗСО 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 3 Сессия 4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
12 4 8 

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Консультации     

Иная контактная работа 12 4 8 

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 80 28 52 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации ЗСО ЗСО ЗСО 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 36 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
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ст

о
я

т
е
л

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
н
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за

н
я

т
и

я
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з 

н
и
х:
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о
р
м
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р
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к
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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 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:
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о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
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к
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й
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т

о
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и
 

Л
а
б
о
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а
т
о
р
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н
я

т
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и
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н
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и
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к
о
й
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о
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К
о
н
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ь
т
а
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и
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и
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н
и
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о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
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т

о
вк

и
 

Семестр 7 

Раздел 1. Россия (РФ) в конце 80-х — 

90-х гг. XX века 
44 20 24 12  12     

 

Тема 1.1. Обзор источников и 

историографии по курсу «История 

современной России» 

12 4 8 4  4  
 

 2 

 

Тема 1.2. РСФСР (Россия) в период распада 

СССР и становления новой 

государственности 

16 8 8 4  4     

 

Тема 1.3. Россия (РФ) в 90-е гг. XX века 16 8 8 4  4      

Раздел 2. Россия (РФ) в первой четверти 

XXI в. 
55 25 30 12  18  

 
  

 

Тема 2.1. Социально-экономическое и 

политическое развитие России (РФ) в 

первой четверти XXI в. 

20 8 12 4  8  
 

  

 

Тема 2.2. Внешняя политика России (РФ) в 

2000-е годы 
18 10 8 4  4     

 

Тема 2.3. Духовная жизнь, развитие 

культуры и науки в современной России 
17 7 10 4  6     

 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9          

 

Форма промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) 
          

 

Общий объем, часов 108 45 54 24  30      
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Заочной формы обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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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 
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о
н
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л

ь
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а
ц

и
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Модуль 1 (курс 4, сессия 3) 

Раздел 1. Россия (РФ) в конце 80-х — 

90-х гг. XX века 
36 28 8 4      4 

 

Тема 1.1. РСФСР (Россия) в период 

распада СССР и становления новой 

государственности 

18 14 4 2      2 

 

Тема 1.2. Россия (РФ) в 90-е гг. XX века 18 14 4 2      2  

Модуль 2 (курс 4, сессия 4) 

Раздел 2. Россия (РФ) в первой четверти 

XXI в. 
68 52 16   8    8  

Тема 2.1. Социально-экономическое и 

политическое развитие России (РФ) в 

первой четверти XXI в. 

22 16 6   4    2  

Тема 2.2. Внешняя политика России (РФ) в 

2000-е годы 
24 18 6   2    4  

Тема 2.3. Духовная жизнь, развитие 

культуры и науки в современной России 
24 18 6   2    4  

Контроль промежуточной аттестации 

(час.) 

- форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

4          

 

Общий объем, часов 108 80 24 4  8    12  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ (РФ) В КОНЦЕ 80-90-х XX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. Трансформация экономического и политического 

строя в России. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Октябрьские события 

1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Новая политическая система. 

Президентская республика и многопартийные выборы. Федеративная дезинтеграция. Власть и общество в 

России в 90-е годы. Личность Б.Н. Ельцина. Борьба с политическим терроризмом на Кавказе. 

Разгосударствление и приватизация государственной собственности. Военная реформа. Дефолт 1998 года. 

Социальная цена и первые результаты реформ. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Гегемония 

США. Агрессия США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. Расширение ЕС. «Зона евро». 

Социалистическая модель в Латинской Америке. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 

годы. Расширение НАТО на Восток и проблема безопасности страны. Россия и СНГ. Союз России и 
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Республики Беларусь. Россия в системе мировой экономики и международных связей. Наука, культура, 

образование в рыночных условиях.  

 

Тема 1.1. Обзор источников и историографии по разделу курса. 

Письменные исторические источники и их разновидности. Законодательные и конституционные 

акты российской власти. Конституция РФ 1993 г. и её редакция 2020 года. Указы президента России. 

Послания Президента РФ Федеральному собранию. Документы центральных органов власти и 

управления. Федеральные законы. Документы личного происхождения. Статистические материалы. 

Периодическая печать. 

Особенности и концептуальные основы постсоветской историографии. Историография 

«перестроечного периода» и 90-х гг. XX в. Публицистика – главный источник информации об истории 

современной России. Российская историография 2000-х годов. Современная отечественная и зарубежная 

историография по истории России (РФ). Терминология. Концептуальные подходы и основные методы 

исследования.  

Тема 1.2. РСФСР (Россия) в период распада СССР и становления новой государственности. 

Советская государственно-правовая система к началу перестройки: основные проблемы 

функционирования. Кризис классической советской модели социализма. Политика «перестройки» и ее 

крах. Структура государственного управления в союзных республиках. I Съезд народных депутатов 

РСФСР. Формирование нового Верховного Совета РСФСР. Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. Выборы президента РСФСР 12 июня 1991 года. Новоогаревский процесс. 

Беловежский сговор 1991 года. Роль России в исчезновении Советского Союза. Роль РСФСР в 

исчезновении СССР.  

Россия (РФ) – суверенное государство. Проблемы российского федерализма (Чечня, Татарстан) и 

позиция власти. Выбор модели экономического развития, ее сторонники и оппоненты. Общая 

характеристика экономической ситуации в конце 1991 года. Политика «шоковой терапии». Общая 

характеристика монетарного либерализма. Основные направления экономических реформ: либерализация 

цен, чековая приватизация государственной собственности, свободная торговля. Сентябрьско - 

октябрьский кризис 1993 г., его оценки и политические последствия. Конституция 1993 года. Специфика 

условий проведения конституционного референдума. Конституционный строй Российской Федерации. 

 

Тема 1.3. Россия (РФ) в 90-е гг. XX века. 

Специфика условий проведения конституционного референдума. Конституционный строй 

Российской Федерации. Разделение властей в РФ. Основные государственные институты. Политические 

процессы в российском обществе в 1996 – 1999 году. Неустойчивость политических процессов. 

Конфликты исполнительной и законодательной власти. Финансовый крах и его политические 

последствия. Деятельность правительства Е.М. Примакова: удачи и упущенные возможности. Отставка 

B.C. Черномырдина. Правительство С.В. Степашина, его отставка. Выборы в Государственную Думу III 

созыва. Отставка президента Б.Н. Ельцина.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
Тема 1.1  «Обзор источников и историографии по курсу». 

Форма практического задания: подготовка и написание научных докладов 

Темы докладов 

1. Источниковедение истории современной России (РФ). 

2. Особенности советской историографии периода «перестройки». 

3. Постсоветская историография 90-х гг. XX в. 

4. Российская историография 2000-х годов. 

5. Современная отечественная и зарубежная историография истории постсоветской 

России. 

 

Тема 1.2. «РСФСР (Россия) в период распада СССР и становления новой 

государственности». 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

научных докладов. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Письменные источники о генезисе новейшей российской государственности. 

2. Формирование российской политической элиты. 

3. Идейно-теоретические основы российской государственной политики. 

4. Б. Ельцин и М. Горбачев: анализ историографии. 

5. Трансформация политического строя РСФСР в период позднего СССР. 

 

Тема 1.3. «Россия (РФ) в 90-е гг. XX века». 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

научных докладов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приватизация в РФ: цели, направленность, итоги. 

2. Аграрная политика ельцинской команды. 

3. Социальная сфера в РФ в 90-е годы. 

4. Е. Гайдар: портрет на фоне эпохи. 

5. Парламентские и президентские выборы: механизм формирования «управляемой 

демократии». 

 

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

практических занятиях, проверка качества выполненных заданий. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ (РФ) В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI в. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Россия и страны Запада. Путь в Большую Европу». «Концепция партнерства» А.В. Козырева. 

Концепция «многополярного мира» Е.М. Примакова. Россия и США, Россия и Европа, Россия и НАТО. 

Политический диалог по проблеме расширения НАТО на восток. Подписание договора об особом 

партнерстве России с НАТО. Россия и страны Востока. Отношения России и США. Динамика их 

развития. Межгосударственные организации стран СНГ (ОДКБ, ЕврАзЭС, ЕЭП, СГРБ и т.д.). 

Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Мировой финансовый и 

экономический кризис 2008 г. Международный терроризм. 

Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение обстановки на Северном Кавказе, война в Чечне. 

В.В. Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация внутренней обстановки и политического 

строя. Власть и РПЦ. Государство и общество. Партийная система страны. Избирательные кампании. 

Изменение вектора внешней политики. Региональные и глобальные интересы России. Возвращение 

Крыма в состав России. Реакция Запада на вхождение Крымского полуострова/Крыма в состав РФ. 

Оказание военной помощи Сирии. Действия руководства РФ по созданию многополярного мира. Роль 

Российской Федерации в современном мировом сообществе. Современный период строительства ВС РФ. 

Россия и Украина. Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время. Наука и 

культура России в XXI столетии. 

 

Тема 2.1. Социально-экономическое и политическое развитие России (РФ) в первой четверти XXI в. 

Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение обстановки на Северном Кавказе, война в Чечне. 

Приход к власти В.В. Путина и его программа. Продолжение рыночных реформ, стабилизация 

внутренней обстановки и политического строя. Социальная политика: реформы в образовании, жилищной 

сфере, пенсионной системе. Государство и общество. Партийная система страны. Избирательные 

кампании. Власть и РПЦ. Тенденции изменения характера политического строя. Поправки в Конституцию 

2020 года. Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время. 

 

Тема 2.2. Внешняя политика России (РФ) в 2000-е годы. 

Международная обстановка в начале 2000-х годов. Изменение вектора внешней политики. 

Региональные и глобальные интересы России. Укрепление обороноспособности РФ. Россия и Западные 

страны. Россия и СНГ. Россия и страны «третьего мира». Возвращение Крыма в состав России. Реакция 

Запада на вхождение Крымского полуострова/Крыма в состав РФ. Оказание военной помощи Сирии. 
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Действия руководства РФ по созданию многополярного мира. Россия и Украина. Специальная военная 

операция РФ. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе.  

 

Тема 2.3. Духовная жизнь, развитие культуры и науки в современной России. 

Общественные настроения и общественная психология в конце 80-х гг. XX века. Переход к 

платному образованию. Уровень просвещенности российского общества. Рост влияния религии на все 

стороны жизни общества. Наука в постсоветской России: проблемы и особенности развития. 

Идеологические постулаты новой российской власти. 

Коммерциализация культуры в РФ. Литература, театр, живопись и скульптура в постсоветской 

России. Музыкальное искусство. Культура российской провинции и деревни. Архитектура и новый облик 

российских городов. Достижения и проблемы российской культуры. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема 2.1. «Социально-экономическое и политическое развитие России (РФ) в первой 

четверти XXI в.». 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

научных докладов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В.В. Путин и его роль в истории РФ.  

2. Эволюция социально-экономической политики.  

3. Трансформация политического режима. 

4. Политический портрет Д.А. Медведева. 

5. Реформа образования, ее позитивные и негативные последствия. 

 

Тема 2.2. «Внешняя политика России (РФ) в 2000-е годы». 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

научных докладов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимоотношение  Россия со странами Запада. 

1. Присоединение Крыма и последствия.  

2. С. Лавров: политический портрет российского министра.  

3. РФ и США в 2000-е годы. 

4. РФ и страны СНГ: интеграция или дезинтеграция? 

 

Тема 2.3. «Духовная жизнь, развитие культуры и науки в современной России». 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

научных докладов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Болонский процесс и его влияние на образовательную сферу РФ.  

2. Наука и реформы.  

3. Проблема «утечки мозгов» и попытки ее решения.  

4. Нобелевские лауреаты XXI века.  

5. Высокие технологии и их интеграция в российскую экономику (Сколково).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 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 7 

Раздел 1. Россия (РФ) в 

конце 80-х — 90-х гг. 

XX века. 

10 Подготовка докладов и рефератов 

10 Самостоятельное изучение материала 

раздела, работа в ЭИОС 

Раздел 2. Россия (РФ) в 

первой четверти XXI в. 

10 Самостоятельное изучение материала 

раздела, работа в ЭИОС 

Подготовка докладов и рефератов 

 15 Самостоятельное изучение материала 

раздела, работа в ЭИОС 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

45 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (курс 4 сессия 3) 

Раздел 1. Россия (РФ) в 

конце 80-х — 90-х гг. 

XX века. 

10 Самостоятельное изучение материала 

раздела, работа в ЭИОС 

Подготовка докладов и рефератов 

18 Самостоятельное изучение материала 

раздела, работа в ЭИОС 

Модуль 2 (курс 4 сессия 4) 

Раздел 2. Россия (РФ) в 

первой четверти XXI в. 

20 Самостоятельное изучение материала 

раздела, работа в ЭИОС 

Подготовка научного доклада 

32 Самостоятельное изучение материала 

раздела, работа в ЭИОС 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

80  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания (вопросы) для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Роль руководства РФ в распаде СССР.  

2. Социально-экономическая программа новой российской власти. 

3. Политические установки и идеологические постулаты команды Б. Ельцина. 

4. Содержание и итоги реализации программы «шоковой терапии». 

5. Парламентские и президентские выборы в РФ в 90-е годы. 

6. Проблема сепаратизма и межнациональных отношений в РФ.  

7. Внешняя политика РФ в 90-е годы. 

 

Задания (вопросы) для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Основные направления внутренней и внешней политики России в начале ХХI в.  

2. Главные результаты политики Президента В.В. Путина 2000-2008 гг. 

3. Ключевые направления внутренней и внешней политики президента Д.А. Медведева.  
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4. Россия и мировой экономический кризис в 2008 г.  

5. Международная обстановка в мире в 2000-х годах. 

6. Присоединение Крыма. 

7. Причины, цели СВО. 

 
Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Исторические и культурные маркеры чеченской проблемы. 

2. Выборные процессы середины 1990-х годов и их последствия. 

3. Социальная поляризация в условиях «свободного рынка». 

4. Старая советская номенклатура и новая политическая элита России. 

5. Россия и постсоветское пространство: специфика интеграционной эволюции.  

6. Россия и «Запад»: от А. Козырева до Е. Примакова.  

 
Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

6. Реформа образования, ее позитивные и негативные последствия.  

7. Болонский процесс и его влияние на образовательную сферу РФ.  

8. Проблема «утечки мозгов» в российской науке и попытки ее решения.  

9. Государство и РПЦ в 2000-е годы.  

10. Военное строительство в РФ в постсоветское время.  

11. Международный терроризм и РФ.  

Темы научных докладов к Разделу 1. 

1. Политический портрет российской элиты. 

2. Политическая и государственная деятельность Б.Н. Ельцина. 

3. Россия и СНГ в экономике планеты. 

4. Приватизация в РФ: характер и особенности 

5. Идеология и её роль в современной РФ. 

Темы научных докладов к Разделу 2. 
1. РФ и НАТО в начале 2000-х годов. 

2. Политический портрет В.В. Путина. 

3.  Экономическая программа В. Путина и ее особенности.  

4. Трансформация пенсионной системы в РФ: направленность и итоги. 

5. Приоритетные программы В. Путина и их результаты. 

 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

История внешней политики СССР и России в 1985-1999 гг.: проблемы, решения, результаты: 

монография / А. В. Толкунов [и др.]; под общ. ред. А. В. Толкунова. М.: Фонд современной истории, 2010. 

368 с. 

Лукин А. В. Невежество против несправедливости. Политическая культура российских 

"демократов" (1985-1991) / А. В. Лукин. М.: Научная книга, 2005. 502 с.  

История новой России: очерки интервью в трех томах. Президентский центр Б. Н. Ельцина; под 

общ. ред. П. С. Филиппова. СПб.: Норма, 2011: ил. 

Козырева П. М. Результаты радикальных реформ и проблема поддержки принципов и ценностей 

демократии в России / Козырева Полина Михайловна, Смирнов Александр Ильич; Ин-т социологии РАН; 

НИУ "Высшая школа экономики". М.: Новый Хронограф, 2015. 318, [2] с.: ил. 

Барсенков А. С. Внешняя политика России в 1990-е гг.: адаптация к новым условиям // Российская 

история. 2017. № 4. С. 164–183. 

Вилькобрисский М. Как делили Россию. История приватизации. СПб.: Питер, 2012. 192 с. 

Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М.: Вагриус, 1996. 

Ельцин Б. Н. Президентский марафон. Размышления, воспоминания, впечатления. М.: Изд-во 

АСТ, 2000. 

Нечаев А.А. Россия на переломе. Откровенные записки первого министра экономики. М.: Русь-

Олимп, Астрель, 2010. 

Островский А. В. Расстрел «Белого дома». Черный Октябрь 1993 года. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Книжный мир, 2014. 640 с. 
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Полторанин М. Н. Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса / Михаил Полторанин. 

М.: Эксмо: Алгоритм, 2011. 512 с. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Четверть века после СССР: люди, общество, реформы / МГУ им. М.В. Ломоносова. Ф-т 

политологии; Сост.: П. Дуткевич, Р. Саква, В. И. Куликов; Под ред. Е. Б. Шестопал, А. Ю. Шутова, В. И. 

Якунина. М.: Изд-во Московского ун-та, 2015. 462,[2] с. 

Россию ждет революция? Вопросы перехода к постлиберальной модели России (алгоритм и 

сценарии): [научная монография] / С. С. Сулакшин [и др.]; Центр научной политической мысли и 

идеологии (Центр Сулакшина). М.: Наука и политика, 2016. 710, [2] с. : ил.  

Шилов В.С. Европа и Россия в постсоветский период // Российская государственность: опыт 1150-

летней истории: Материалы Международной научной конференции (Москва, 4–5 декабря 2012 г.). М., 

2013. С. 576–587. http://ebookiriran.ru/userfiles/file/Konf_1150_2013.pdf 

Корнеев В. В. Россия: движение вспять (От государственного социализма к периферийному 

капитализму). Новейшая история страны / В. В. Корнеев. М.: Крафт+, 2010. 384 с. 

 

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 
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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. 
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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. 

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 специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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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  

1 Раздел 1. Россия (РФ) в 

конце 80-х — 90-х гг. XX 

века. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

Тестирование  ОПК-2 

1. Каковы последствия осуществления 

правительством Е. Гайдара политики 

либерализации цен? 

а) цены стабилизировались и затем стали падать; 

б) рубль стал одной из мировых валют; 
в) снизилась стоимость жилья, услуг и они 

гражданам стали доступны;  

г) обнищание населения из-за несоответствия 

между ценами на необходимые товары и доходами 

граждан. 

2. Кто руководил приватизацией в России, 

прозванной «афёрой века»? 

а) Е. Гайдар              б) А. Чубайс                   в) А. 

Шохин          г) Г. Явлинский 

3. Какой орган признал юридически незаконным 

указ Б. Ельцина о роспуске Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РФ (указ №1400 

от 21 сентября 1993 г.) и на этом основании 

сделал вывод о возможности отрешения 

Президента РФ от должности? 

а) Федеральное собрание РФ          б) 

Государственная дума РФ 
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в) Правительство РФ                       г) 
Конституционный суд РФ 

 

ПК-1 

4. Какие изменения произошли в социальной 

структуре российского общества в новейший 

период истории (по сравнению с периодом 

социализма)? 

а) исчез рабочий класс; появились единоличники и 

кустари; 
б) создан класс средней и крупной буржуазии; 

появились люмпенизированные и маргинальные 

слои общества; 
в) численность сельского населения достигла 

численности городского; 

г) по сравнению с советским обществом меньше 
стало чиновников. 

5. Какие существенные признаки характеризуют 

административную реформу 2004 года? 

а) рост зарплаты чиновников; появление служб и 

агентств; 

б) деление страны на федеральные округа; 
сохранение министерств и ведомств в прежнем 

количестве; 

в) значительное сокращение численности 

чиновников; упразднение должностей заместителей 

министров; 
г) назначение губернаторов вместо их избрания 

населением; создание администрации Президента 

РФ. 

2. Раздел 2. Россия (РФ) в 

первой четверти XXI в. 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

 

Тестирование  

ОПК-6 
6. Каковы итоги экономической политики 

разгосударствления и приватизации 

промышленности России, осуществленной в 90-х 

гг.? (укажите лишнее) 

а) снижение в несколько раз производительности 

труда; 
б) превышение объемов промышленного 

производства РСФСР образца 1990 года; 
в) потеря наукоемких и высокотехнологичных 

производств; 

г) сокращение численности рабочего класса. 

7. Какой перечень стран нельзя причислять к 

организаторам Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) в 2001 году? 

а) Туркмения, Киргизия, Узбекистан;                     

б) Россия, Таджикистан, Узбекистан; 

в) Россия, Киргизия, Казахстан;                               
г) Китай, Таджикистан, Казахстан. 

 

ПК-2, ПК-3 

8. Какая тенденция сохраняется в 2000-х годах в 

отношении численности общеобразовательных 

учреждений (школ) и лечебных учреждений 

(больниц) в России? 

а) количество школ падает, а численность больниц 

растет; 
б) численность школ и больниц сокращается; 

в) количество больниц падает, а школ растет; 

г) численность школ и больниц растет. 

9. Когда появились федеральные округа в 

России? 

а) 1996 г.                               
б) 2000 г.                         

в)  2004 г.                         

г) 2008 г. 

10. Что стало основанием для включения в 

состав России Крыма? 

а) государственный переворот в Киеве 
б) устранение законно избранного президента В. 

Януковича 

в) попытка США захватить Крымский полуостров 
г) итоги референдума жителей Крыма. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Код контролируемой компетенции: ОПК-2. 

Вопросы /задания 

1. Основные документальные источники по истории современной России. 

2. Геополитические и общественные изменения в мире после исчезновения СССР.  

3. Формирование атрибутов новой российской государственности в рамках СССР.  

4. Идеологические постулаты новой политической элиты РФ. 

5. «Шоковая терапия» в начале 90-х годов. Деятельность Е.Т. Гайдара. 

6. Социально-экономическая политика российского правительства в 90-е годы XX в.: 

характер, направленность и итоги. 

7. Общегосударственный кризис в сентябре-октябре 1993 г.: предпосылки, содержание, 

итоги и последствия.  

8. Конституция РФ 1993 года: разработка, принятие и основное содержание. 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-6 

9. Государственное устройство России по Конституции РФ 1993 года. 

10.  Приватизация государственной собственности: основные этапы и итоги. 

11.  Создание новой политической системы, её особенность. 

12.  Партийная система страны и избирательные кампании в 90-х годах. 

13.  Внешняя политика РФ в 90-е годы XX в.: основные направления и итоги. 

14.  Межнациональные и федеративные отношения в России в 1990-е годы.  

Код контролируемой компетенции: ПК-1. 

15.  Международная обстановка и внешнеполитическое положение РФ в мире (2000-2020 гг.). 

16. РФ в начале 2000-х годов. Состояние экономики, социальной сферы, армии и флота. 

17.  Экономическое развитие страны в первые десятилетия XXI в.  

18.  Социальная политика российской власти в 2000-е гг. и ее итоги. 

19.  Международный терроризм и борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе в 2000-е годы. 

20.  Трансформация внешней политики РФ: основные направления, характер и результаты 

(2000-2020 гг.). 

Код контролируемой компетенции: ПК-2, ПК-3. 

21. Партийная система страны и избирательные кампании в 2000-х гг. 

22.  Общественно-политическая жизнь и особенности государственного развития РФ в 2000-е 

годы.  

23.  Итоги общественного развития страны в 2000-2020 годах. 

24.  Место и роль РФ в современном мире. 

25.  РФ и международные организации в 2000-е годы. 

26.  Духовная сфера, развитие культуры и науки в России в постсоветское время. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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/512944 (дата обращения: 
23.03.2023). 

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 // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510943 (дата обращения: 

23.03.2023). 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

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: 23.03.2023). 

Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 2. ХX век — начало XXI века : учебное пособие для 

вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 257 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08562-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513636 (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, 

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 

5.3 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, 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. 

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) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5.5. 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.).  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

 



 
25 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением кафедры 

комплекса гуманитарных дисциплин (субъект-субъектные 

отношения), стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 46.03.01 История, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 октября 2020 г. № 1291 

Протокол заседания 

кафедры № 8 от 30 

марта 2023 г. 

 

 

__.__.____ 

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  

 

 

 «30» марта 2023 г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«История мировой культуры»  

Направление подготовки 

46.03.01 История 

 

Направленность 

«Россия и мировой исторический процесс» 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 



 

 

2 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) "История мировой культуры" 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. 

 

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

кандидат  философских наук, доцент А.В.Суслов 

кандидат философских наук, доцент Гладышева С.Г. 

 

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 

 

 

 

 

 
 

(подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании 

кафедры комплекса гуманитарных дисциплин (субъект-субъектные отношения) 
 

Протокол № 8 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) .............................................. 7 
2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 

работниками и самостоятельную работу обучающегося .............................................................................. 7 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ................................................................................. 9 
2.3. Содержание дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 10 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ...................................................................................................... 17 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................... 17 
3.2 Задания для самостоятельной работы ..................................................................................................... 19 
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) .................................. 20 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................... 21 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ................................... 21 
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ........................................... 22 
4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю)........................................................................................................ 22 
4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............................ 22 
4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.................................. 23 
4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля обучающихся 

по дисциплине (модулю) ................................................................................................................................ 23 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ..................................................... 29 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) . 29 
5.1.1. Основная литература ............................................................................................................................ 29 
5.1.2. Дополнительная литература ................................................................................................................. 29 
5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ..................................................................................................................... 29 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................ 30 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю)........................................................................................................................................................... 32 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...... 33 
5.6. Образовательные технологии ................................................................................................................. 33 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................................................... 35 

 

 



 

 

4 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель учебной дисциплины (модуля) изучение многообразия мировых культур как 

форм общественно-духовного сознания в конкретную историческую эпоху; выявление 

вневременных духовных и нравственных ценностей, запечатленных в предметах искусства, 

сохраняющих непреходящее значение. 

Задачи учебной дисциплины: 

- выработать системные представления о мировой культуре, о ее ключевых проблемах;  

- развивать навыки анализа закономерностей развития мировой культуры и искусства в 

историко-типологическом дискурсе;  

-актуализировать эмпирические знания о феноменах культуры; формирование 

контекстуального видения материала и конкретных явлений искусства. 

 

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-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ОПК-3  в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой. 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-2 

Способен 

применять знание 

основных проблем 

и концепций в 

области 

отечественной и 

всеобщей истории; 

заниматься 

интерпретацией 

прошлого в 

историографическо

й теории и практике 

ОПК-2.1 

Осуществляет 

поиск и анализ 

историографически

х трудов по 

отечественной и 

всеобщей истории. 

Знать: иметь представления об основных 

этапах отечественной и зарубежной 

историографии предмета. 

Уметь: формулировать 

историографические подходы к решению 

основных проблем в области отечественной 

и всеобщей истории. 

Владеть: навыками применения знаний 

основных проблем и концепций в области 

отечественной и всеобщей истории.  

ОПК-2.2 Выделяет 

основные 

историографически

е концепции по 

отечественной и 

всеобщей истории, 

грамотно излагает 

их сущность, 

Знать: основные историографические 

концепции по отечественной и всеобщей 

истории. 

Уметь: выделять сильные и слабые 

стороны концепций и теорий. 

Владеть: навыками формулирования 

собственной точки зрения и 

аргументированных выводов. 
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выделяет сильные и 

слабые стороны 

теорий, 

формулирует 

собственную точку 

зрения и 

аргументирует 

выводы. 

ОПК 2.3 

Рассматривает 

решение 

собственных 

исследовательских 

задач в контексте 

современного 

состояния 

отечественной и 

мировой 

исторической 

науки, генерирует 

авторские идеи и 

прогнозирует 

сценарии развития 

исторической 

науки. 

Знать: алгоритм решения 

исследовательских задач. 

Уметь: решать исследовательские задачи в 

контексте современного состояния 

отечественной и мировой исторической 

науки. 

Владеть: навыками прогнозирования 

развития исторической науки. 

ПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

тенденции развития 

отечественной 

истории в контексте 

мирового 

исторического 

процесса 

ПК-1.1 Знает 

основные 

тенденции развития 

отечественной 

истории и динамику 

их эволюции в 

контексте мирового 

исторического 

процесса 

 

Знать: основные тенденции и особенности 

развития отечественной истории. 

Уметь: оценивать вклад России в развитие 

мировой цивилизации.  

Владеть: основами современной 

методологической культуры исследования 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. 

Знать: вклад русского народа в развитие 

мировой цивилизации, взаимосвязь 

российской и мировой истории. 

Уметь: анализировать взаимосвязь 

российской и мировой истории.  

Владеть: основами критического анализа 

исторического прошлого Отечества и его 

сопоставления современными историко-

культурными реалиями. 

 

Профессио-

нальные 

компетенции 

 

ПК-2 

Способен выявлять 

и анализировать 

ПК-1.3 Знаком с 

основами 

современной 

методологической 

Знать: важнейшие теоретико-

методологические основы исторического 

исследования. 

Уметь: анализировать взаимосвязь 
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основные факторы 

и движущие силы 

исторического 

процесса, 

взаимосвязи, 

возникающие в 

процессе 

исторического 

развития общества 

культуры 

исследования, 

навыками 

исторического 

анализа процессов и 

явлений 

отечественной 

истории в контексте 

мирового 

исторического 

процесса 

российской и мировой истории.  

Владеть: навыками исторического анализа 

процессов и явлений отечественной истории 

в контексте мирового исторического 

процесса. 

 

ПК-2.1 

Ориентируется в 

ключевых подходах 

к периодизации 

исторического 

процесса 

 

Знать: ключевые подходы к периодизации 

исторического процесса. 

Уметь: определять период того или иного 

исторического события в соответствии с 

основными подходами к периодизации 

исторического процесса. 

Владеть: навыками периодизации 

исторического процесса. 

ПК - 2.2 

Отслеживает 

динамику 

взаимосвязей, 

возникающих в 

процессе 

исторического 

развития общества. 

Знать: взаимосвязи, возникающие в 

процессе исторического развития общества. 

Уметь: определять динамику 

исторического развития общества. 

Владеть: навыками выявления и анализа 

динамики взаимосвязей, возникающих в 

процессе исторического развития общества. 

 

ПК-3 

Способен 

использовать 

интегральную 

парадигму 

исторического 

анализа для 

создания 

многоаспектной 

панорамы истории 

ПК-2.3 Выявляет и 

анализирует 

основные факторы 

и движущие силы 

исторического 

процесса. 

 

Знать: основные факторы и движущие силы 

исторического процесса. 

Уметь: выявлять основные факторы и 

движущие силы исторического процесса. 

Владеть: навыками научного анализа 

исторического процесса. 

ПК-3.1 Знает 

основные 

исследовательские 

парадигмы в 

мировой и 

отечественной 

исторической 

науке. 

Знать: задачи и принципы исторического 

исследования. 

Уметь: систематизировать опыт 

исторических исследований. 

Владеть: навыками выявления 

интегральной парадигмы. 

ПК-3.2 Знает о 

новейших 

теоретико-

методологических 

направлениях и 

течениях, 

современных 

методах 

комплексных 

исследований в 

области истории. 

Знать: современные новации в области 

теоретико-методологических основы 

исторической науки. 

Уметь: использовать современные методы 

комплексных исследований при изучении 

исторической проблемы. 

Владеть: знаниями о новейших теоретико-

методологических направлениях и течениях, 

современными методами комплексных 

исследований и информационно-

коммуникационными технологиями в 

области истории, навыками анализа для 

создания многоаспектной панорамы 

истории. 
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 ПК-3.3 Интегрирует 

и актуализирует 

результаты 

собственных 

исследований. 

 

Знать: принципы актуализации результатов 

собственных исследований. 

Уметь: интегрировать и актуализировать 

результаты собственных исследований в 

рамках существующей научной парадигмы 

Владеть: навыками использования 

интегральной парадигмы исторического 

анализа для создания многоаспектной 

панорамы истории. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56 56 

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 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 34 34 

Контроль промежуточной аттестации 18 18 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Сессия 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 16 8 

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 8 4 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Консультации 2 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся 73 56 17 

Контроль промежуточной аттестации 9 - 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 72 36 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения 

   

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
 

Раздел 1. Культура как 

историческое и социальное 

явление 

26 8 18 10 8 - - - 

Тема 1.1. Место наук о культуре в 

системе знания.  История 

формирования наук о культуре.  

12 4 8 4 4 - - - 

Тема 1.2. Философия культуры и 

культурология: направления и 

методы изучения культуры 

14 4 10 6 4 - - - 

Раздел 2. История Мировой 

культуры (Древний мир) 
32 14 18 10 8 - - - 

Тема 2.1.  Культура древнейших 

цивилизаций. 
16 8 8 4 4 - - - 

Тема 2.2.  Культура античности и 

Средневековья 
16 6 10 6 4 - - - 

Раздел 3. История мировой 

культуры (Новое и Новейшее 

время) 

30 12 18 10 8 - - - 

Тема 3.1. Культура Возрождения 

и Нового времени (XVII-XIX вв.). 
14 6 8 4 4 - - - 

Тема 3.2. Культура XX-XXI веков 16 6 10 6 4 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 - - - - - - - 

Консультации 2 - - - - - - - 

Общий объем, часов 108 34 54 30 24 - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

 

 



 

 

10 

 

Заочная форма обучения 

   

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
 

Раздел 1. Культура как 

историческое и социальное 

явление 

26 20 6 2 -  4 - 

Тема 1.1. Место наук о культуре в 

системе знания.  История 

формирования наук о культуре.  

14 10 4 2 -  2 - 

Тема 1.2. Философия культуры и 

культурология: направления и 

методы изучения культуры 

12 10 2 - -  2 - 

Раздел 2. История Мировой 

культуры (Древний мир) 
38 28 10 4 2  4 - 

Тема 2.1.  Культура древнейших 

цивилизаций. 
18 14 4 2 -  2 - 

Тема 2.2.  Культура античности и 

Средневековья 
20 14 6 2 2  2 - 

Раздел 3. История мировой 

культуры (Новое и Новейшее 

время) 

33 25 8 2 2  4 - 

Тема 3.1. Культура Возрождения 

и Нового времени (XVII-XIX вв.). 
21 15 6 2 2  2 - 

Тема 3.2. Культура XX-XXI веков 12 10 2 - -  2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Консультации 2 - - - - - - - 

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

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 Раздел 1. Культура как историческое и социальное явление 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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             Место наук о культуре в системе знания. История формирования наук о культуре; 

выделение их в самостоятельную сферу знания. Культура как феномен и как предмет 

философской и научной рефлексии. Понятие культуры. Философия культуры и 

культурология: различие подходов к изучению культуры; направления и методы. 

 

 Тема 1.1. Место наук о культуре в системе знания.  История формирования наук 

о культуре. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Культура как феномен и как предмет философской и научной рефлексии. Понятие 

культуры. С. Пуфендорф. Принцип историзма Дж. Вико. Философия Просвещения о 

культуре: развитие идеи сравнительно-исторического анализа культур И.Кант, И.Г. Гердер. 

Систематическое изучение мифологии, древнейших форм поэзии, фольклора в романтизме. 

Язык как деятельность человеческого духа В. Гумбольт. Культура как форма самораскрытия 

«абсолютной идеи» Г.В.Ф. Гегель. Материалистический взгляд на культуру как 

закономерный процесс К.Маркс. Концепция аполлонического и дионисийского в культуре Ф. 

Ницше Идея «культурного организма» Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер, А. Дж. Тойнби. 

Различие «наук о природе» и «наук о культуре» в неокантианстве. Г. Риккерт. Теория 

идеальных типов М. Вебера. Функциональная школа Б. Малиновского, А. Радклифф-Брауна. 

Социология культуры Франкфуртской школы. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. М. 

Основания кризиса западной культуры по М.Хайдеггеру. 

 

 Тема 1.2. Философия культуры и культурология: направления и методы 

изучения культуры 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

  Характеристика философии культуры как умозрательного знания, постижения духа 

культуры; понимание культуры как целостности, развивающейся в истории. Европоцентризм 

философии культуры. Характеристика культурологии как эмпирической науки, изучающей 

культуры с точки зрения структуры (К.Леви-Стросс) и функций (Б.Малиновский,). 

Эволюционизм в культурологии (Л.Уайт). Принципы типологии культур: исторический 

(хронологический); синхронический; синергетический; локальный (топологический); 

функциональный (аксиологический); динамический типологический. Методы: системный, 

компаративный, исторический, герменевтический (понимающий), типологического 

моделирования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 Тема 1.1. Место наук о культуре в системе знания.  История формирования наук 

о культуре. 

Форма практического задания:  

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура как предмет изучения. Понятие культуры. 
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2. Философия Просвещения о культуре. 

3. Культура как раскрытие Абсолютной идеи (Г.Гегель) 

4. Концепция аполлонического и дионисийского в культуре Ф. Ницше. 

5. Идея «культурного организма» Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер, А. Дж. Тойнби 

  

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

1. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 

2. Функциональная школа Б. Малиновского, А. Радклифф-Брауна.  

 

Тема 1.2 Философия культуры и культурология: направления и методы изучения 

культуры 

Форма практического задания:  

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Философия культуры как способ постижения "духа культуры". 

2. Европоцентризм философии культуры. 

3. Характеристика культурологии как эмпирической науки.  

4. Методы исследования культуры в культурологии. 

5. Типология культур. Принципы типологии культур. 

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

1. Эволюционизм в культурологии (Л.Уайт). 

2. Культурология и культурная антропология. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

 форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

 Раздел 2. История Мировой культуры (Древний мир) 

 Древнейшие цивилизации: Египет, Месопотамия, Индия, Китай и их культурное 

наследие. Культура Древней Греции и Древнего Рима, их роль в развитии европейской и 

мировой культуры. Культура западноевропейского и арабо-исламского средневековья. 

 

 Тема 2.1. Культура древнейших цивилизаций. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  
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Древнейшие культуры как составная часть общей истории древнего мира, включая 

греко-римскую «классическую древность». Общее и особенное в религии, в социально-

экономическом строе, политических институтах древневосточных народов по сравнению с  

древними греками и римлянами. Период существования древнейших культур: от 

государственных образований в долинах Нила и Евфрата во второй половине IV тысячелетия 

до н. э. до начала эллинистического периода 30—20-гг. IV в. до н. э. (результат завоеваний 

Александра Македонского). Географические и климатические особенности древнейших 

цивилизаций, их роль в становлении государственности. Духовная жизнь древних египтян: 

миф, ритуал, канон в изобразительном искусстве. Шедевры архитектуры. Культ фараона в 

Древнем Египте. Древние цивилизации Месопотамии. Шумерская цивилизация. Восточное 

Средиземноморье в древности. Финикийская держава. Древняя Палестина. Ассирийская 

империя. Нововавилонское государство. Персидская держава. Индийская цивилизация: 

государство и культурное наследие. Древняя китайская цивилизация и особенности ее 

развития. 

 

Тема 2.2. Культура античности и средневековья. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

География античной  цивилизации. Греческая и римская мифология. Древняя Греция: 

Полисная система управления. Афины при Перикле. Великая греческая колонизация. 

Духовная жизнь классической Греции. Искусство Древней Греции. Воспитание и 

образование в древней Греции и древнем Риме. Повседневность греческого города. 

Историческая роль Александра Македонского. Эллинизм. Рим - крупнейший город 

древности. От раннего римского государства до столицы империи. Религия Древнего 

Рима.Система законодательства. Римские общественные сословия. Римские системы 

измерения, календарь. Искусство Древнего Рима. Повседневность римлян. Зарождение 

христанства и его распространение в Римской империи. Поздняя Римская империя. Падение 

Западной Римской империи. Влияние античной культуру на европейскую и мировую 

культуры. 

 Понятие и хронологические рамки средневековья. Основные черты средневекового 

мировосприятия. Христианская картина мира. Православный и католический мир: 

особенности историкокультурного развития. Влияние христианской культуры на 

современную культуру. Зарождение Византийской империи. Религия как основа 

средневекового искусства. Отражение духовных религиозных ценностей в архитектуре, 

мозаике в Византии. Рождение иконописи и основных иконографических типах. 

Общественный уклад в западноевропейских странах. Средневековый замок. Роль церкви в 

Средневековой Европе. Архитектурный облик западноевропейского средневековья 

Формирование и развитие романского и готического стилей в средние века. Синтез 

архитектуры и скульптуры. Развитие искусства витража. Героический эпос, рыцарская 

куртуазная поэзия и городская литература. 
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 Культура арабо-исламского средневековья, влияние ислама. Развитие науки, 

философии (Ибн-Сина, Ибн-Рушд), литературы (Омар Хайям), изобразительного искусства 

на арабском Востоке. Суфизм, его возникновение, эволюция и роль в культуре. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

 Тема 2.1 Культура древнейших цивилизаций. 

Форма практического задания:  

 1. Опрос с элементами научной дискуссии, подготовка докладов 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Общие черты древних цивилизаций Востока. 

2.Основные периоды древней истории Египта, их характеристика.  

3.Культура Месопотамии (Двуречья) и её роль в культуре человечества.   

4.Общая характеристика и главные достижения шумерской культуры, 

старовавилонского царства и ассирийской империи.  

5.Брахманизм и ведическая религия в культуре Древней Индии.   

6. Художественная литература и изобразительное искусство в Древнем Китае. 

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

1.Концепция бессмертия и её воплощение в культуре Древнего Египта.  

2.Даосизм и конфуцианство. Роль конфуцианства в истории и культуре Китая. 

3. Художественная культура и искусство Древней Индии.  

 

Тема 2.2. Культура античности и средневековья. 

Форма практического задания:  

1. Опрос с элементами научной дискуссии, подготовка докладов 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Эпоха Античности: периодизация, главные черты, место в культурной истории. Специфика 

античной культуры по сравнению с др. цивилизациями Востока. 

2. Архаический период: общая характеристика. 

3. Классический период: общественная жизнь, философия, искусство, наука. 

4. Эпоха эллинизма и особенности культуры Древнего Рима (общественная жизнь, 

философия, искусство). Причины распада Римской империи.  

5. Зарождение христианства и его эволюция до распада Римской империи.  

6. Социальная структура и общественная жизнь Средневековья. 

7. Общая характеристика архитектурных стилей( дороманский, романский, готический). 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

1. Библия как памятник мировой культуры, содержание Ветхого и Нового Завета. 

2. Изобразительное искусство и народная культура Средневековья. 
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3.Система образования эпохи Средневековья; возникновение университетов и особенности 

преподавания.. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

 форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

 Раздел 3. История мировой культуры (Новое и Новейшее время) 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Культура ХVII-XIX вв.: общественная жизнь, наука, философия, литература, 

изобразительное искусство.   

 

 Тема 3.1. Культура Возрождения и Нового времени (XVII-XIX вв.). 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Стили и направления в искусстве Нового времени. Новое мировосприятие в эпоху 

барокко и его отражение в искусстве. Лоренцо Бернини. Архитектурные ансамбли Рима. 

Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. «Большой стиль» Питера Пауэла 

Рубенса. Микеланджело Караваджо. 

 Музыка барокко. Опера Клаудио Монтеверди. Сoncertogrosso Арканджело Корелли. 

Иоганн Себастьян Бах. Классицизм. «Большой королевский стиль» Людовика XIV –  сплав 

классицизма в архитектуре дворца и регулярного парка Версаля с барокко в оформлении 

интерьеров (мебель, гобелены, плафоны). Классицизм в изобразительном искусстве Франции. 

Театр французского классицизма.. Рококо. «Галантные празднества» Антуана Ватто. 

Интерьер рококо. Живописные пасторали Франсуа Буше. Неоклассицизм, ампир. Эстетика 

Просвещения в музыке. Йозеф Гайдн. Вольфганг Амадей Моцарт. Людвиг ван Бетховен. 

Эстетика Просвещения в архитектуре.Эстетика Просвещения в живописи. Жак Луи Давид. 

«Клятва Горациев». Франсиско Гойя. «Капричос».Романтический идеал и его воплощение в 

музыке. Живопись романтизма. Реализм. Социальная тематика в живописи. Импрессионизм, 

символизм, постимпрессионизм.Основные черты импрессионизма в живописи. 

Импрессионизм в скульптуре. Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. Эстетика «fin de 

siecle». Роман Шарля Мари Гюсманса «Наоборот». Символизм в живописи. Гюстов Моро. 

«Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсет Ван Гог. 

«Сеятель». Поль Гоген. «Радующиеся».Модерн. Культ абсолютной красоты в искусстве 

модерна.Знаковое выражение стиля. Единство художественного образа – кредо стиля модерн. 

Антонио Гауди. Дом Батло в Барселоне. Модернизм. Художественные течения модернизма в 

живописи. Новое видение красоты: агрессия цвета в фовизме Анри Матисса; деформация 

форм в кубизме Пабло Пикассо; иррационализм подсознательного в сюрреализме Сальвадора 

Дали. Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой 

в Пуасси. «Органическая» архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-

Ране. Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония 

Антона фон Веберна.Стиль Ар Деко в архитектуре и декоре. 
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 Тема 3.2. Культура XX-XXI веков 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Культура рубежа XIX-XX вв. Модерн. Культ абсолютной красоты в искусстве 

модерна. Знаковое выражение стиля. Единство художественного образа – кредо стиля 

модерн. Антонио Гауди. Дом Батло в Барселоне. Модернизм. Художественные течения 

модернизма в живописи. Новое видение красоты: агрессия цвета в фовизме Анри Матисса; 

деформация форм в кубизме Пабло Пикассо; иррационализм подсознательного в 

сюрреализме Сальвадора Дали. Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля Эдуара Ле 

Корбюзье. «Органическая» архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-

Ране. Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония 

Антона фон Веберна.Стиль Ар Деко в архитектуре и декоре. 

Синтез в искусстве ХХ века. Театральная культура. Эпический театр Бертольда Брехта. 

«Добрый человек из Сычуани». Постмодернистское мировосприятие – возвращение к 

мифологическим истокам. Новые виды массового искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. 

Фернандо Ботеро. Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе.. 

Архитектура и интерьер постмодернизма. Общечеловеческое и национальное  в культуре XX 

века. Массовая культура. Культура и масс-медиа.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 Тема 3.1. Культура Возрождения и Нового времени (XVII-XIX вв.).  

Форма практического задания:   

 1. Опрос с элементами научной дискуссии 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Антропоцентризм и гуманизм как главные черты эпохи Возрождения. Влияние религии и 

церкви на жизнь человека и общества в эпоху Возрождения. 

2. Данте Алигьери, Ф.Петрарака и Дж. Бокаччо, жизнь, творчество, вклад в культуру. 

3. Живопись и скульптура эпохи Высокого Возрождения (Италия) 

4. Характеристика художественных стилей: классицизм, барокко, реализм. 

5. Реформация как историко-культурный процесс. 

6. Английское и французское Просвещение. 

7. Развитие фундаментальных наук в XVII-XVIII вв. (физика, химия, биология).  

8. Европейская классическая философия и её место в культуре Нового времени. 

9.Искусство романтизма (литература, театр, живопись, музыка). 

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

 1. У. Шекспир как драматург и философ. 

 2. Леонардо да Винчи: жизнь и творчество. 

 3.Импрессионизм и постимпрессионизм. 

 4.Реализм в литературе, живописи ХIХ века. 
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 Тема 3.2. Культура XX-XXI веков 

Форма практического задания:   

 1. Опрос с элементами научной дискуссии 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Гуманизм и технократизм как типы духовной ориентации. 

2. Наука второй половины XIX в. Кризис естествознания на рубеже XIX-XX вв. и его 

причины  

3. Стиль модерн и расцвет прикладных искусств. 

4. Характеристика авангардных направлений на примере кубизма и сюрреализма. 

5. Реализм в искусстве XX в. 

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

1. Архитектура и интерьер постмодернизма.  

2. Общечеловеческое и национальное  в культуре XX века. 

3. Новые виды массового искусства 

 

 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 

Раздел 1. Культура как 

историческое и социальное явление 

Тема 1.1. Место наук о культуре в 

системе знания.  История 

формирования наук о культуре.  

Тема 1.2. Философия культуры и 

культурология: направления и методы 

изучения культуры 

 

8 

 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 
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Раздел 2. История Мировой 

культуры (Древний мир) 

Тема 2.1.  Культура древнейших 

цивилизаций. 

Тема 2.2.  Культура античности и 

Средневековья 

 

14 

 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 

 

Раздел 3.История мировой 

культуры (Новое и Новейшее 

время) 

Тема 3.1. Культура Возрождения и 

Нового времени (XVII-XIX вв.). 

   Тема 3.2. Культура XX-XXI веков 

12 Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

34  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Раздел 1.  Культура как 

историческое и социальное явление 

Тема 1.1. Место наук о культуре в 

системе знания.  История 

формирования наук о культуре.  

Тема 1.2. Философия культуры и 

культурология: направления и методы 

изучения культуры 

 

20 

 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 

 

Раздел 2. История Мировой 

культуры (Древний мир) 

Тема 2.1.  Культура древнейших 

цивилизаций. 

Тема 2.2.  Культура античности и 

Средневековья 

 

28 

 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 
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Раздел 3.История мировой 

культуры (Новое и Новейшее 

время) 

Тема 3.1. Культура Возрождения и 

Нового времени (XVII-XIX вв.). 

Тема 3.2. Культура XX-XXI веков 

25 Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

73  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Культура как историческое и социальное явление 

Тема 1.1. Место наук о культуре в системе знания.  История формирования наук о 

культуре. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Культура как предмет изучения. Понятие культуры. 

2. Философия Просвещения о культуре. 

3. Культура как раскрытие Абсолютной идеи (Г.Гегель) 

4. Концепция аполлонического и дионисийского в культуре Ф. Ницше. 

5. Идея «культурного организма» Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер, А. Дж. Тойнби 

 

Тема 1.2 Философия культуры и культурология: направления и методы изучения 

культуры 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Философия культуры как способ постижения "духа культуры". 

2. Европоцентризм философии культуры. 

3. Характеристика культурологии как эмпирической науки.  

4. Методы исследования культуры в культурологии. 

5. Типология культур. Принципы типологии культур. 

 

 Раздел 2. История Мировой культуры (Древний мир) 

 Тема 2.1 Культура древнейших цивилизаций. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1.Общие черты древних цивилизаций Востока. 

2.Основные периоды древней истории Египта, их характеристика.  

3.Культура Месопотамии (Двуречья) и её роль в культуре человечества.   

4.Общая характеристика и главные достижения шумерской культуры, старовавилонского 

царства и ассирийской империи.  

5.Брахманизм и ведическая религия в культуре Древней Индии.   

6. Художественная литература и изобразительное искусство в Древнем Китае. 
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Тема 2.2. Культура античности и средневековья. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Эпоха Античности: периодизация, главные черты, место в культурной истории. Специфика 

античной культуры по сравнению с др. цивилизациями Востока. 

2. Архаический период: общая характеристика. 

3. Классический период: общественная жизнь, философия, искусство, наука. 

4. Эпоха эллинизма и особенности культуры Древнего Рима (общественная жизнь, 

философия, искусство). Причины распада Римской империи.  

5. Зарождение христианства и его эволюция до распада Римской империи.  

6. Социальная структура и общественная жизнь Средневековья. 

7. Общая характеристика архитектурных стилей( дороманский, романский, готический). 

 

 Раздел 3. История мировой культуры (Новое и Новейшее время) 

 Тема 3.1. Культура Возрождения и Нового времени (XVII-XIX вв.).  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Антропоцентризм и гуманизм как главные черты эпохи Возрождения. Влияние религии и 

церкви на жизнь человека и общества в эпоху Возрождения. 

2. Данте Алигьери, Ф.Петрарака и Дж. Бокаччо, жизнь, творчество, вклад в культуру. 

3. Живопись и скульптура эпохи Высокого Возрождения (Италия) 

4. Характеристика художественных стилей: классицизм, барокко, реализм. 

5. Реформация как историко-культурный процесс. 

6. Английское и французское Просвещение. 

7. Развитие фундаментальных наук в XVII-XVIII вв. (физика, химия, биология).  

8. Европейская классическая философия и её место в культуре Нового времени. 

9.Искусство романтизма (литература, театр, живопись, музыка). 

  

 Тема 3.2. Культура XX-XXI веков 

 Вопросы для самоподготовки: 

1.Гуманизм и технократизм как типы духовной ориентации. 

2. Наука второй половины XIX в. Кризис естествознания на рубеже XIX-XX вв. и его 

причины  

3. Стиль модерн и расцвет прикладных искусств. 

4. Характеристика авангардных направлений на примере кубизма и сюрреализма. 

5. Реализм в искусстве XX в. 

 

 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. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
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Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) являются зачет, который 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). 

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 дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (доклады, 

рефераты, активное участие в групповых интерактивных занятиях), прохождение рубежей 

текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения в электронной 

информационно-образовательной среде. 
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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 (модулю) 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 



 

 

24 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел 1. 

Культура как 

историческое и 

социальное 

явление 

 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

  ПК-3 

Опрос на 

семинарско

м занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

ПК-3 

1. Философия культуры как способ 

постижения "духа культуры". 

2.  Европоцентризм философии культуры. 

3.  Характеристика культурологии как 

эмпирической науки.  

4.  Методы исследования культуры в 

культурологии. 

5. Типология культур. Принципы типологии 

культур. 

6. Соотношение классического и римского 

периодов античной истории в 

культурологической концепции О. 

Шпенглера. 

7. Соотношение классической Античности, 

Древнего Рима и Средневековья в 

культурологической концепции П. Сорокина. 

 Раздел 2. История 

мировой культуры 

(Древний мир) 

 ПК-1, ПК-2 

1. Периодизация эпохи первобытности, 

общая характеристика периодов. 

2. Эволюция института семьи в эпоху 

первобытности (по Л.Моргану). Экзогамия и 

возможные причины её возникновения. 

3. Неолитическая аграрная революция, её 

сущность, причины и роль в культурной 

истории человечества. 

4. Ранние формы религиозных верований 

(анимизм, фетишизм,…) 

5. Особенности первобытной морали. 

6. Концепции происхождения искусства. 

Основные жанры первобытного искусства. 

7. Общие черты древних цивилизаций 

Востока.  

8. Основные периоды древней истории 

Египта, их общая характеристика. 

9. Концепция бессмертия и её воплощение в 

культуре Древнего Египта. 

10. Архитектура и изобразительное 

искусство Древнего Египта. 

11. Культура Месопотамии (Двуречья), её 

роль и место в культурной истории 

человечества. 

12. Общая характеристика и главные 

достижения шумерской культуры, 
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старовавилонского царства и ассирийской 

империи. 

11. Брахманизм и ведическая религия в 

культуре Древней Индии. 

12. Кастовая система как основа социальной 

структуры Индии. 

13. Учение Будды: четыре благородные 

истины, срединный восьмеричный путь. 

Культурно-историческое значение буддизма. 

14. Художественная культура и искусство 

Древней Индии. 

15. Основные периоды древней истории 

Китая: ключевые события и даты. 

16. Даосизм и конфуцианство. Роль 

конфуцианства в истории и культуре Китая. 

17. Изобразительное искусство и 

художественная литература в Древнем Китае. 

18. Культура народа майя. 

19. Цивилизация ацтеков и культура народа 

майя. 

20. Крито-микенская культура. «Тёмные 

века» и гомеровский период. 

21. Эпоха Античности: периодизация, 

главные черты, место в культурной истории. 

Специфика античной культуры по сравнению 

с др. цивилизациями Востока. 

22. Архаический период: общая 

характеристика. 

23. Классический период: общественная 

жизнь, философия, искусство, наука. 

24. Эпоха эллинизма и особенности культуры 

Древнего Рима (общественная жизнь, 

философия, искусство). Причины распада 

Римской империи. 

2 Раздел 3.  
История мировой 

культуры (Новое 

и Новейшее 

время) 

Опрос на 

семинарско

м занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

ОПК-2 

27. Зарождение христианства и его эволюция 

до распада Римской империи. Библия как 

памятник мировой культуры, содержание 

Ветхого и Нового Завета. 

28. Социальная структура и общественная 

жизнь Средневековья. 

29. Система образования эпохи 

Средневековья; возникновение 

университетов и особенности преподавания. 

30. Общая характеристика архитектурных 

стилей( дороманский, романский, 

готический). 

31. Изобразительное искусство и народная 

культура Средневековья. 

32. В чем уникальность личности пророка 

Мухаммеда? Что говорит о нем исламская 
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традиция? 

33. Библия и Коран как памятники мировой 

культуры. Как преломились в Коране 

библейские сказания? 

33. Что такое «пять столпов ислама»? Дайте 

краткую характеристику каждому из них. 

34. Какие направления существуют внутри 

мусульманской религии и в чем специфика 

каждого из них? 

35. Роль и значение поэта и поэзии в 

мусульманском культурном пространстве; 

классическая арабская и персидская поэзия.  

36. Изобразительное искусство на исламском 

Востоке:  

37. Суфизм, его возникновение, эволюция и 

роль в культуре. 

38. Ибн-Рушд (Аверроэс): жизнь, творчество, 

вклад в развитие философии и науки. 

39. Ибн-Сина (Авицена): жизнь, творчество, 

вклад в развитие философии и науки. 

40. Омар Хайям: жизнь и творчество. 

41. Антропоцентризм и гуманизм как 

главные черты эпохи Возрождения. 

42. Влияние религии и церкви на жизнь 

человека и общества в эпоху Возрождения. 

43. Данте Алигьери, Ф.Петрарака и Дж. 

Бокаччо, жизнь, творчество, вклад в 

культуру. 

44. У. Шекспир как драматург и философ. 

45. Леонардо да Винчи: жизнь и творчество. 

46. Живопись и скульптура эпохи Высокого 

Возрождения (Италия) 

47. Характеристика художественных стилей: 

классицизм, барокко, реализм. 

48. Реформация как историко-культурный 

процесс. 

49. Английское и французское Просвещение. 

50. Сентиментализм как общеевропейское 

направление. 

51. Немецкое и русское Просвещение. 

52. Развитие фундаментальных наук в XVII-

XVIII вв. (физика, химия, биология). 

53.Формирование комплекса гуманитарных 

науках ХIХ (экономика, социология и др). 

54. Европейская классическая философия и 

её место в культуре Нового времени. 

55.Искусство романтизма (литература, театр, 

живопись, музыка). 

56.Импрессионизм и постимпрессионизм. 

57.Реализм в литературе, живописи ХIХ века. 

58.Гуманизм и технократизм как типы 



 

 

27 

 

духовной ориентации. 

59. Наука второй половины XIX в. Кризис 

естествознания на рубеже XIX-XX вв. и его 

причины  

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируемо

й компетенции 

Вопросы/задания 

Форма контроля: экзамен 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-1, ПК-2 

1. Периодизация эпохи первобытности, общая характеристика периодов. 

2. Эволюция института семьи в эпоху первобытности (по Л.Моргану). Экзогамия и 

возможные причины её возникновения. 

3. Неолитическая аграрная революция, её сущность, причины и роль в культурной 

истории человечества. 

4. Ранние формы религиозных верований (анимизм, фетишизм,…) 

5. Особенности первобытной морали. 

6. Концепции происхождения искусства. Основные жанры первобытного искусства. 

7. Общие черты древних цивилизаций Востока.  

8. Основные периоды древней истории Египта, их общая характеристика. 

9. Концепция бессмертия и её воплощение в культуре Древнего Египта. 

10. Архитектура и изобразительное искусство Древнего Египта. 

11. Культура Месопотамии (Двуречья), её роль и место в культурной истории 

человечества. 

12. Общая характеристика и главные достижения шумерской культуры, 

старовавилонского царства и ассирийской империи. 

11. Брахманизм и ведическая религия в культуре Древней Индии. 

12. Кастовая система как основа социальной структуры Индии. 

13. Учение Будды: четыре благородные истины, срединный восьмеричный путь. 

Культурно-историческое значение буддизма. 

14. Художественная культура и искусство Древней Индии. 

15. Основные периоды древней истории Китая: ключевые события и даты. 

16. Даосизм и конфуцианство. Роль конфуцианства в истории и культуре Китая. 

17. Изобразительное искусство и художественная литература в Древнем Китае. 

18. Культура народа майя. 

19. Цивилизация ацтеков и культура народа майя. 

20. Крито-микенская культура. «Тёмные века» и гомеровский период. 

21. Эпоха Античности: периодизация, главные черты, место в культурной истории. 

Специфика античной культуры по сравнению с др. цивилизациями Востока. 

22. Архаический период: общая характеристика. 
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23. Классический период: общественная жизнь, философия, искусство, наука. 

24. Эпоха эллинизма и особенности культуры Древнего Рима (общественная жизнь, 

философия, искусство). Причины распада Римской империи. 

ПК-3 

25. Соотношение классического и римского периодов античной истории в 

культурологической концепции О. Шпенглера. 

26. Соотношение классической Античности, Древнего Рима и Средневековья в 

культурологической концепции П. Сорокина. 

27. Философия культуры как способ постижения "духа культуры". 

28. Европоцентризм философии культуры. 

29. Характеристика культурологии как эмпирической науки.  

30. Методы исследования культуры в культурологии. 

31. Типология культур. Принципы типологии культур. 

ОПК-2 

27. Зарождение христианства и его эволюция до распада Римской империи. Библия 

как памятник мировой культуры, содержание Ветхого и Нового Завета. 

28. Социальная структура и общественная жизнь Средневековья. 

29. Система образования эпохи Средневековья; возникновение университетов и 

особенности преподавания. 

30. Общая характеристика архитектурных стилей( дороманский, романский, 

готический). 

31. Изобразительное искусство и народная культура Средневековья. 

32. В чем уникальность личности пророка Мухаммеда? Что говорит о нем исламская 

традиция? 

33. Библия и Коран как памятники мировой культуры. Как преломились в Коране 

библейские сказания? 

33. Что такое «пять столпов ислама»? Дайте краткую характеристику каждому из них. 

34. Какие направления существуют внутри мусульманской религии и в чем 

специфика каждого из них? 

35. Роль и значение поэта и поэзии в мусульманском культурном пространстве; 

классическая арабская и персидская поэзия.  

36. Изобразительное искусство на исламском Востоке:  

37. Суфизм, его возникновение, эволюция и роль в культуре. 

38. Ибн-Рушд (Аверроэс): жизнь, творчество, вклад в развитие философии и науки. 

39. Ибн-Сина (Авицена): жизнь, творчество, вклад в развитие философии и науки. 

40. Омар Хайям: жизнь и творчество. 

41. Антропоцентризм и гуманизм как главные черты эпохи Возрождения. 

42. Влияние религии и церкви на жизнь человека и общества в эпоху Возрождения. 

43. Данте Алигьери, Ф.Петрарака и Дж. Бокаччо, жизнь, творчество, вклад в 

культуру. 

44. У. Шекспир как драматург и философ. 

45. Леонардо да Винчи: жизнь и творчество. 

46. Живопись и скульптура эпохи Высокого Возрождения (Италия) 

47. Характеристика художественных стилей: классицизм, барокко, реализм. 

48. Реформация как историко-культурный процесс. 
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49. Английское и французское Просвещение. 

50. Сентиментализм как общеевропейское направление. 

51. Немецкое и русское Просвещение. 

52. Развитие фундаментальных наук в XVII-XVIII вв. (физика, химия, биология). 

53.Формирование комплекса гуманитарных науках ХIХ (экономика, социология и 

др). 

54. Европейская классическая философия и её место в культуре Нового времени. 

55.Искусство романтизма (литература, театр, живопись, музыка). 

56.Импрессионизм и постимпрессионизм. 

57.Реализм в литературе, живописи ХIХ века. 

58.Гуманизм и технократизм как типы духовной ориентации. 

59. Наука второй половины XIX в. Кризис естествознания на рубеже XIX-XX вв. и 

его причины  

60. Стиль модерн и расцвет прикладных искусств. 

61. Характеристика авангардных направлений на примере кубизма и сюрреализма. 

62. Реализм в искусстве XX в. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и 

др.]; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00755-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511761 (дата 

обращения: 25.09.2023). 

 2. Каган, М. С.  Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 1: учебник для вузов / 

М. С. Каган. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05623-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513961 (дата обращения: 25.09.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Петрович-Белкин, О. К.  История и культура Европы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. К. Петрович-Белкин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11901-5. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/518649 (дата обращения: 25.09.2023). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 
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№ электронного 

ресурса 

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) «История мировой культуры» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные учебные занятия проходят в форме лекций и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для качественного усвоения дисциплины (модуля) 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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 регулярно консультироваться у преподавателя по сложным и дискуссионным вопросам, 

источникам получения научной исторической информации по той или иной проблеме. 

Учебные занятия способствуют освоению дисциплины (модуля) 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. 

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 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 дисциплины (модуля) 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; 
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 связь с проблематикой современности и деятельностью специалиста в сфере психологии 

межкультурной коммуникации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 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 мировой культуры» проводится в 

форме зачета. Зачет проводится в 6-м семестре у студентов заочной формы обучения. 

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 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.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) «История мировой культуры» 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 и 

экран, 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 и 

экран, 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  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 

 

34 

 

При реализации дисциплины (модуля) «История мировой культуры» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История мировой культуры» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме групповой дискуссии, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При освоении дисциплины предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История мировой культуры» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий: электронная почта, электронный учебник, презентация. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных знаний 

в области обучения с применением дистанционных образовательных технологий и техноло-

гий электронного обучения с последующим их применением в профессиональной сфере: в 

научно-исследовательской, организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений об основных категориях дистанционного обучения; 

нормативно правовых актах, обеспечивающими реализацию электронного обучения; 

2. знакомство с моделями электронного обучения; 

3. получение знаний об основных методах, средствах и формах организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и применения 

технологий электронного обучения; 

4. формирование представлений о деятельности преподавателя и обучающихся при 

электронном обучении. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуще-

ствлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий 

УК-1. Анализирует 

проблемную ситуа-

цию как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними. 

УК-1. Разрабатыва-

ет варианты реше-

ния проблемной 

ситуации на основе 

критического ана-

лиза источников 

информации. 

УК-1. Вырабатыва-

ет стратегию дейст-

вий для решения 

проблемной ситуа-

ции в виде после-

довательности ша-

Знать методы 

критического ана-

лиза и оценки 

проблемных си-

туаций на основе 

системного под-

хода; основные 

принципы крити-

ческого анализа; 

способы поиска 

вариантов реше-

ния поставленной 

проблемной си-

туации 

Уметь анализиро-

вать проблемную 

ситуацию как сис-

тему, выявляя ее 

составляющие и 
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гов, планируя ре-

зультат каждого из 

них. 

связи между ни-

ми; осуществлять 

поиск вариантов 

решения постав-

ленной проблем-

ной ситуации; оп-

ределять страте-

гию достижения 

поставленной це-

ли как последова-

тельности шагов, 

предвидя резуль-

тат каждого из 

них и оценивая их 

влияние на внеш-

нее окружение 

планируемой дея-

тельности и на 

взаимоотношения 

участников этой 

деятельности 

Владеть навыка-

ми критического 

анализа проблем-

ных ситуаций на 

основе системного 

подхода и опреде-

ления стратегии 

действий для дос-

тижения постав-

ленной цели 

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 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

1 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками: 
36 36 

Учебные занятия лекционного типа 18 18 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия   

из них: в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия 18 18 

из них: в форме практической подготовки   
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Консультации / Иная контактная работа 8 8 

из них: в форме практической подготовки   

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 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками: 
8 8 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия   

из них: в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации / Иная контактная работа   

из них: в форме практической подготовки   

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
 

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
 

Модуль 1 (Курс 1, семестр 1)  

Раздел 1. Дидактические 32 12 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
 

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
 

основы дистанционного, 

электронного обучения 

и обучения с примене-

нием дистанционных 

образовательных тех-

нологий 

Тема 1.1. Дистанционное 

обучение, электронное 

обучение и обучение с 

применением дистанци-

онных образовательных 

технологий: основные 

дидактические понятия 

16 6 10 6    6   

 

Тема 1.2. Дидактическая 

система дистанционного 

обучения, электронного 

обучения 

16 6 10 4    4   

 

Раздел 2. Реализация 

технологий электронно-

го обучения и обучения 

с применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий 

31 15 16 8    8   

 

Тема 2.1. Современные 

педагогические техноло-

гии, применяемые в элек-

тронном обучении и обу-

чении с применением 

ДОТ, и их особенности 

16 6 10 4    6   

 

Тема 2.2. Особенности 

реализации педагогиче-

ской деятельности в 

электронном обучении и 

обучении с применением 

ДОТ 

15 9 6 4    2   

 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 18    18    
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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
 

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
 

Модуль 1 (Курс 1, Сессия 3-4)  

Раздел 1. Дидактиче-

ские основы дистан-

ционного, электрон-

ного обучения и обу-

чения с применением 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий 

34 30 4 2    2   

 

Тема 1.1. Дистанцион-

ное обучение, элек-

тронное обучение и 

обучение с применени-

ем дистанционных об-

разовательных техно-

логий: основные ди-

дактические понятия 

17 15 2 2       

 

Тема 1.2. Дидактиче-

ская система дистан-

ционного обучения, 

электронного обучения 

17 15 2     2   

 

Раздел 2. Реализация 

технологий электрон-

ного обучения и обу-

чения с применением 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий 

34 30 4 2    2   

 

Тема 2.1. Современные 

педагогические техно-

логии, применяемые в 

электронном обучении 

и обучении с примене-

нием ДОТ, и их осо-

бенности 

17 15 2 2       

 

Тема 2.2. Особенности 17 15 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
 

реализации педагоги-

ческой деятельности в 

электронном обучении 

и обучении с примене-

нием ДОТ 

Контроль промежу-

точной аттестации 

(час) 

4          

 

Форма промежуточ-

ной аттестации  
зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4    4    

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обуче-

ние и обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.).  

2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

3. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

4. Виды и формы дистанционного обучения.  

5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с ис-

пользование дистанционных образовательных технологий. 

9. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 

10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

11. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 
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обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели совре-

менного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного обуче-

ния, цели и содержание дистанционного и электронного обучения,  нормативно-правовое 

обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, методы 

и приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, используемые в 

электронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных техно-

логий, формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика, фор-

мы контроля в дистанционном и электронном обучении, оособенности организации процесса 

электронного обучения и обучения с использование дистанционных образовательных 

технологий. 

РАЗДЕЛ 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обуче-

нии и обучении с применением ДОТ, и их особенности: обучение в сотрудничестве, проект-

ная деятельность, портфолио, «перевернутый класс», обучение с помощью веб-технологий; 

2. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в 

системе электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образователь-

ных технологий; 

3. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий; 

4. Роли и функции преподавателя электронного обучения; 

5. Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой 

при электронном обучении; 

6. Специфика интернет-общения. 

 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обу-

чении и обучении с применением ДОТ, и их особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение в сотрудничестве, ппроектная деятельность, портфолио, «Перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

  

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, роли и 

функции преподавателя дистанционного обучения, ввзаимодействие «преподаватель – 

обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении и обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, специфика интернет-общения 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема лабораторного занятия «Дидактические основы дистанционного, элек-

тронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных техно-

логий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Проанализируйте основные характеристики массовых открытых онлайн-курсов. 

Выделите положительные и отрицательные стороны организации обучения с исполь-

зованием МООК. Ответ аргументируйте. 

2. Найдите в Интернете примеры реализации МООК в вашей предметной области со-

ставьте их краткую аннотацию, укажите ссылку на соответствующий сетевой ресурс. 

3. Представьте анализ развития дистанционного и электронного обучения в России или 

за рубежом (на ваш выбор), используя приём хроноленты (презентация событий в 

хронологическом порядке). Отметьте ключевые события и дайте им характеристику. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия «Реализация технологий электронного обучения и обу-

чения с применением дистанционных образовательных технологий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Напишите эссе «Мое представление о дистанционной форме обучения». 

2. Составьте небольшую анкету для обучающихся, использующих дистанционные обра-

зовательные технологии, на основании информации из которой вы могли бы сформи-

ровать группы сотрудничества. Какие качества личности обучающихся вам представ-

ляются для этого наиболее значимыми? 

3. Составьте список аннотаций к научным публикациям (не менее 5) по тематике «Роле-

вые игры в электронном или дистанционном обучении» и «Деловые игры в электрон-

ном или дистанционном обучении». 

4. Составьте перечень удаленных и распределенных виртуальных лабораторий, приве-

дите примеры (ссылки на сетевые ресурсы) лабораторных работ в дистанционной 

форме. 

 

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 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1) 

Раздел 1. Дидактические основы 

дистанционного, электронного 

обучения и обучения с примене-

нием дистанционных образова-

тельных технологий 

16 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Реализация технологий 

электронного обучения и обуче-

ния с применением дистанцион-

ных образовательных технологий 

20 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю, часов 36  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

36  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1) 

Раздел 1. Дидактические основы 

дистанционного, электронного 

обучения и обучения с примене-

нием дистанционных образова-

тельных технологий 

24 
Самостоятельное изучение 

 материала раздела 

Раздел 2. Реализация технологий 

электронного обучения и обуче-

ния с применением дистанцион-

ных образовательных технологий 

24 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю, часов 48  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

48  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1) 

Раздел 1. Дидактические основы 

дистанционного, электронного 

обучения и обучения с примене-

нием дистанционных образова-

тельных технологий 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 
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Раздел 2. Реализация технологий 

электронного обучения и обуче-

ния с применением дистанцион-

ных образовательных технологий 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю, часов 64  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

64  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? 

Ответ обоснуйте. 

2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 

3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные 

образовательные технологии». Ответ аргументируйте. 

4. Открытое образование обеспечивает: 

‒ целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося; 

‒ возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану; 

‒ получение диплома о высшем образовании; 

‒ постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся; 

‒ доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества, 

При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько. 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 

6. Для сетевого обучения определяющим является: 

‒ создание информационно-образовательной среды; 

‒ использование ресурсов нескольких образовательных организаций; 

‒ обеспечение доступа к Интернету; 

‒ наличие договора об образовательной деятельности. 

7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых информационных 

технологий, требования из определений дистанционного обучения, которые были сформули-

рованы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько скорректировать? 

Предложите собственную версию определения н обоснуйте свою позицию. 

8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в Ва-

шем образовательном учреждении обучения исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий? 

9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей использу-

ется в Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более эффективна 

и почему? Ответ аргументируйте. 

10. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 

11. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их 

целями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в реали-

зации целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 

12. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении? 



14 

13. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с использо-

ванием ЭО и ДОТ. 

14. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? Приве-

дите примеры. 

15. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника 

на бумажном носителе? 

16. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном но-

сителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

17. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и раз-

личия. Ответ аргументируйте. 

18. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать мотива-

цию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 

19. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с 

использованием ДОТ? 

20. Перечислите основные правила организации вебинаров. 

21. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной деятельно-

сти при дистанционном и электронном обучении. 

22. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и ДОТ. Выбе-

рите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 

23. Определите специфику группового обучения в организации обучения с исполь-

зованием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируйте. 

24. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 

Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в сотрудни-

честве применительно к электронному обучению. 

2. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по 

уровню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Какая 

группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование группы самим 

учащимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах. 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проект-

ной деятельности при электронном обучении? 

4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении 

будет эффективно? 

5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном 

обучении. 

6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 

оценочными средствами. 

7. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? Обос-

нуйте ответ. 

8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую 

значимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио препо-

давателя. 

9. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 

класс» в обучении с использованием ДОТ?  

10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 

11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы обладае-

те? 

12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, орга-

низовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с использованием 

ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте. 

13. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, фасили-

татор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной деятельности. 

14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в про-

цессе взаимодействии между преподавателем и обучающимися. 

15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-

обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обучении. Пред-

ложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое общение эффектив-

ным. 

16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и знаком-

ство всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые дол-

жен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между преподавателем и 

обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. Как может быть организо-

вано такое знакомство? 

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. Не-

обходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках ЭО и с ис-

пользованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвердительно, предложи-

те собственные варианты поощрения и наказания. 

18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложно-

сти при интернет-общении? Как Вы их преодолевали? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (мо-

дулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-

обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступ-

ной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-

можности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-ти литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной те-

ме. 

Основные требования к оформлению: 

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

тельно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обос-

новывается 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 заклю-

чение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) 

литература. 

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

(210×297 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 учё-

том титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах исполь-

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

и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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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% за-

имствований) 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 изу-

чения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются пре-

подавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углуб-

ления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе со-

стоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собст-

венных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письмен-

ный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподава-

телем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разре-

шается 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, ис-

ходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в ка-

честве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распре-

делены 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 абза-

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

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

провождать 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 прило-

жений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема 

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

ботать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной пробле-

мы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие 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 зачёт, 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 осуществ-

ляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

 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 дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 

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 утвержден-

ной 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, на-

правленные 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 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

коплен 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 те-

кущего 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 задолженно-

стью, 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 педаго-

гическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-

ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-

чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической за-

долженности 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 По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам в Российском государственном социальном университете и По-

ложением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социаль-

ном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оце-

ниваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисцип-

лине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой сис-

теме 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 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения 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 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обуче-

ния с применением дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

1. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»? 

2. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

3. Как называется процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъектов и 

объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику и содержание 

которой определяют конкретные субъекты и объекты во время самого 

взаимодействия ? 

4. Организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников  -  

5. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

традиционного обучения, называется 

6. Как называется система образования, обеспечивающая возможность выбора 

обучаемым программы, преподавателя, графика и форм обучения в одном или 

нескольких учебных заведениях вне зависимости от места их расположения и места 

жительства обучаемого? 
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7. Среда, включающая в себя информационные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся, называется… 

8. Какие действующие модели обучения используются наиболее часто в современном 

образовательном процессе? 

9. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые открытые онлайн-курсы 

отличают следующие ключевые черты: 

10. Какие существуют основные виды дистанционного обучения? 

11. Какое можно выделить обучение, если брать за основу классификации тип 

приобретения и передачи знаний? 

12. Комплекс программно-технических средств, методик и организационных 

мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образовательной информации 

обучающимся посредством Сети; проверку знаний, полученных в рамках курса 

обучения, конкретным обучающимся, а также организацию постоянного 

опосредованного взаимодействия между преподавателем, администратором и 

обучаемыми –  

13. Электронное обучение, как и традиционное, представляет собой определенную 

дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных тесно 

взаимосвязанных компонентов: 

14. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов электронного 

обучения? 

15. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения и электронного 

обучения, помимо неотъемлемых для процесса обучения, относятся к группе общих 

психолого-педагогических принципов? 

16. Среди общедидактических методов наибольший интерес представляют эвристические 

методы как эффективный способ взаимодействия участников в дистанционном и 

электронном обучении. Что относится к группе эвристических методов? 

17. Какие методы  характерны для различных моделей и видов дистанционного и 

электронного обучения? 

18. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой классификацией 

методов обучения по характеру познавательной деятельности, выделенной 

И.Я. Лернером и Н.М. Скаткиным, применяют в большей степени, в том числе и в 

электронном обучении? 

19. Что представляет собой распределенная информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных 

документов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного 

пользователя виде? 

20. Какие программные средства позволяют создавать наглядные и символические 

модели математической и физической реальности и проводить эксперименты с 

такими моделями? 

21. В каких формах при дистанционном и электронном обучении может проводиться 

экзамен? 

22. Кто оценивает знания при организации контроля учебной деятельности при 

реализации дистанционного и электронного обучения? 

23. Какие факторы влияют на выбор форм контроля учебной деятельности при 

электронном обучении? 

24. Какие проблемы могут возникать при организации процесса обучения с 

использованием ДОТ? 

25. Какого рода проблемы могут возникнуть на начальном этапе организации процесса 

электронного обучения и обучения с использованием ДОТ? 

Код контролируемой компетенции 
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1. УК-1 

Раздел 2 «Реализация технологий электронного обучения и обучения с применени-

ем дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

2. Какие положительные стороны имеет работа в малых группах: 

3. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым, практическим 

результатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности? 

4. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»? 

5. Какой проект, представляющий собой совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую или игровую деятельность участников проекта, 

разделенных между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации, преимущественно используется в ЭО и обучении с 

использованием ДОТ? 

6. Укажите принципы, на которые опирается технология портфолио в ЭО. 

7. Как называется технология организации обучения, в которой за счёт предварительной 

самостоятельной работы обучающегося с теоретическим материалом в электронной 

информационно-образовательной среде происходит замена лекционных занятий 

(например, дома при дистанционной поддержке преподавателя) практическими (в 

аудитории или дистанционно в режиме онлайн с преподавателем)? 

8. Задание c элементами ролевой игры; более продолжительный и целенаправленный 

подбор информации в глобальной сети с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы и обмена полученной информацией с участниками заданного сценария – это: 

9. Разрабатывая курс обучения с использованием ДОТ, преподавателю, в первую 

очередь, необходимо обратить внимание на… 

10. Выберите характерные черты деятельности преподавателя ДО. 

11. Какими личностными качествами необходимо обладать преподавателю и тьютору как 

консультантам в электронном и дистанционном обучении? 

12. Какие профессиональные роли зачастую одновременно выполняет преподаватель 

электронного обучения? 

13. При реализации ЭО и обучения с использованием ДОТ могут найти применение 

различные типы взаимодействия (общения) с использованием технологических 

возможностей компьютерных сетей 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-1 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенций- УК-1 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

1. Понятия «дистанционное обучение», «электронное обучение», «обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий». 

2. Понятия, используемые в электронном и дистанционном обучении (база знаний, 

виртуальная образовательная среда, виртуальное обучение, онлайн-обучение, офлайи-
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обучение, открытое образование, сетевое обучение, система управления обучением, 

смешанное обучение, электронная дидактика, электронная информационно-

образовательная среда). 

3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

4. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

5. Виды дистанционного обучения.  

6. Формы дистанционного обучения.  

7. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

8. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

9. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

10. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

11. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 

12. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

13. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

14. Обучение в сотрудничестве как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

15. Проектная деятельность как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

16. Портфолио как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и 

обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

17. «Перевернутый класс» как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

18. Обучение с помощью веб-технологий как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

19. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

20. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

21. Роли и функции преподавателя электронного обучения. 

22. Особенности взаимодействия «преподаватель – обучающийся» при электронном 

обучении; 

23. Особенности взаимодействия «преподаватель – группа обучающихся» при 

электронном обучении; 

24. Особенности взаимодействия «обучающийся – обучающийся» при электронном 

обучении. 

Коды контролируемой компетенций- УК-1 

Аналитические задания: 

1. Привести примеры сайтов образовательного назначения, которые могут быть 

использованы при реализации электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

2. Привести примеры вопросов, которые можно предложить для обсуждения студентами 

в рамках сетевой научно-практической конференции; 

3. Предложить тематику и сценарий проведения сетевой научно-практической 

конференции по тематике выбранной предметной области исследований; 

4. Проанализировать сайты образовательного назначения и выделить типичные разделы 

таких сайтов; 

5. Привести примеры использования сетевых ресурсов для активизации 

самостоятельной работы обучающихся; 
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6. Выполнить обзор существующих проектов профессиональных социальных сетей с 

точки зрения использования их ресурсов при реализации электронного обучения и 

обучения с использование дистанционных образовательных технологий; 

7. Выполнить обзор существующих профессиональных сетевых сообществ с точки 

зрения использования их ресурсов при реалиазции электронного обучения и обучения 

с использование дистанционных образовательных технологий; 

8. Предложить тематику дополнительных дистанционных курсов для программы 

обучения в магистратуре по выбранной специальности; 

9. Ознакомится с примерами дистанционных конференций по тематике выбранной 

предметной области исследований, составить аннотированный список; 

10. Ознакомится с примерами форумов по тематике выбранной предметной области 

исследований, составить аннотированный список; 

11. Разработать сценарий коллективной сетевой игры. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

4. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 

вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516367 

2. Воробьева, С. В.  Управление образовательными системами : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/513857 . 

3. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. 

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

https://urait.ru/bcode/518643. 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
https://urait.ru/bcode/516367
https://urait.ru/bcode/513857
https://urait.ru/bcode/518643
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Универси-

тетская библиоте-

ка онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных биб-

лиотек и корпоративных пользовате-

лей к наиболее востребованным ма-

териалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/  

2.  Научная элек-

тронная библио-

тека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 34 млн. науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

5.  База данных меж-

дународного ин-

декса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-платформа, объ-

единяющая реферативные базы дан-

ных публикаций в научных журна-

лах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science охваты-

вает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гума-

нитарным наукам и искусству.  

http://webofknowledge.c

om 

7. Электронная биб-

лиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускае-

мых Издательским домом "Гребен-

ников". 

https://grebennikon.ru 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-

циплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и лабораторных работ. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, так как: 

 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 про-

читанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 семинар-

ского 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, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/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 сте-

пени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачёту. При получении неудовлетворительных результатов обучаю-

щийся имеет право в дополнительное время пересдать 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 электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наиболее востребован-

ным 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, тех-

нологии, медицины и образования, содер-

жащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУ-

Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической литера-

туре по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магист-

ратуры 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

По разделу 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обу-

чения с применением дистанционных образовательных технологий» и разделу 2 «Реализа-

ция технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных образова-

тельных технологий» проводятся лабораторные занятия в виртуальных лабораториях, раз-

мещенных сети Интернет с использованием программного обеспечения, указанного в п.5.4.2. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-

теры 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 тех-

нологии, 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, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную ра-

боту преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством элек-

тронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 
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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 системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере, в формировании практических навыков по информационной 

безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий для 

аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности; 

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах поиска и 

поисковых механизмах, о приемах пользования ими; 

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, снижать 

круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности информации; 

4. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;   

5. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

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. 

 

Знать: основы поиска 

информации в 

информационных системах 

Уметь: работать с агрегаторами 

новостей, электронными 

подписками, социальными 

сетями, форумами  

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и 

критического анализа 

информации.  

Знать: виды спама и 

нежелательного контента, 

методы и средства борьбы с 

ними 

Уметь: использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации и 

информационные технологии 
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для выполнения поставленных  

задач 

УК-1.3.Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: о существующем 

ассортименте платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем. 

Уметь: работать с большими 

объемами информации 

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 

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 зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1–2 

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 зачет 
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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
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. 

Аналитическая работа в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

28 10 18 10  8 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. Определение 

стартового уровня 

владения компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

6 2 4 2  2 

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для работы 

аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Категории 

системного анализа  

8 2 6 4  2 



 
8 

Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 

поисковой машине. 

Подходы к определению 

достоверности 

информации.  

8 4 4 2  2 

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

альтернативных 

источников информации.  

6 2 4 2  2 

Раздел 2. Работа с 

большими данными 
35 17 18 10  8 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров организаций 

и юридических лиц 

11 5 6 4  2 

Тема 2.2. Cравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников.  

8 4 4 2  2 

Тема 2.3. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

8 4 4 2  2 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

8 4 4 2  2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16 
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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
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о
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ц
и

о
н
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е 
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н
я

т
и

я
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н
и
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и
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П
р

а
к

т
и
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к
и

е 
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я
 

Модуль 1 (Курс 1, Сессия 1–2) 

Раздел 1.Аналитическая 

работа в глобальных 

сетях и 

информационных 

системах. 

36 32 4 2  2 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. Определение 

стартового уровня 

владения компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

8 8 
  

 
 

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для работы 

аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Категории 

системного анализа 

10 8 2 2  
 

Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 

поисковой машине. 

Подходы к определению 

10 8 2 
 

 2 
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достоверности 

информации.  

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

альтернативных 

источников информации.  

8 8 
  

 
 

Раздел 2. Работа с 

большими данными 
32 28 4 2  2 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров организаций 

и юридических лиц 

10 8 2 2  
 

Тема 2.2. Cравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников.  

10 8 2 
 

 2 

Тема 2.3. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

6 6 
  

 
 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

6 6 
  

 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 



 
11 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и 

информационных системах. Определение стартового уровня владения 

компетенцией. Основы поиска информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия современных глобальных информационных систем. Источник 

информации в современном понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или 

компоненты  компьютерной системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. 

Сущность информационно-аналитической работы. Принципы информационно-аналитической 

работы. Общие методы информационно-аналитической работы. Законы информационно-

аналитической работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей фон Нейману. 

Понятие субъектов и объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 

компьютерной системы» от «пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. 

Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная 

часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы 

аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). 

Категории системного анализа.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных и их 

визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, 

доверительный интервал и бутстрап. Понятие системы,  характеристика основных определений 

системы ,свойства и структура систем.  Понятие системного анализа и его основные принципы. 

Виды категорий системного анализа. Основные представления системного анализа как 

методологии решения проблем. 

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.   
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки для подтверждения 

достоверности полученных данных. Средства контроля достоверности информации. Подготовка 

заключения аналитика для передачи информации заказчику поисковых работ. Дополнительные 

требования профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, скорость. Основная 

задача поисковых систем. Условное разделение поисковых систем на два класса.  Три основных 

и принципиально одинаковых функций работы поисковых машин. Специальная программа-

робот спайдер (spider, паук) для построения списка слов, найденных на странице. Работа 

поисковой машины на примере. Обзор поисковых систем. Рекомендации по практическому 

нахождению информации с помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, 

позволяющие получить дополнительную информацию о поиске. Работа с различными 

числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к определению информации. 

Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник информации. Первичные 

источники информации. Вторичные источники информации. Классификация информационных 

ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой информации. Основные критериальные 

характеристики информационного поиска. Оценки результатов поиска информации. 

Информация из поискового массива. Закон целевой достаточности информации.   Дискретные и 

непрерывные сообщения, передатчик, канал передачи, приемник, получатель. Кибернетико-

семиотический подход к теории информации. Структурно-синтаксический, логико-

семантический и прагматический аспекты природы информации. Прагматический аспект 

понятия «информации». Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории 

альтернативных источников информации. Что такое "альтернативные данные".  Альтернативные 

источники информации как инструмент конкурентной разведки. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1.: Понятие аналитической работы в 

глобальных сетях и информационных системах. Определение стартового уровня 

владения компетенцией. Основы поиска информации.   

Форма практического задания: дискуссия  
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Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, 

необходимые для работы аналитика (основы комбинаторики, теории 

вероятностей и теории множеств). Категории системного анализа  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема практического занятия 1.3.: Основные механизмы поиска в 

поисковой машине. Подходы к определению достоверности информации.   

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

 Тема практического занятия 1.4.: Уточнение информации из различных 

источников, применение альтернативных источников информации.   

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  
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1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

7. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов 

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведении системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

18. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 
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24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров 

организаций и юридических лиц. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История развития 

наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы данных есть в 

России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  Библиометрия как 

научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Использование 

"индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. 

Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект 

РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. Что означает "геолокация". 

Практическое применение геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и как она 

определяется. Методы определения геопозиции. 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и бизнес-

аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая функциональная 

архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор системы 

анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия 

статистики текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов анализа данных (по 

степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в конкретные проблемы). 

Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы статистического анализа текста. Частотной 

анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления 

контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-
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анализа. Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение 

контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы автоматизированного перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принцип работы современного машинного перевода.  Автоматизированный и машинный 

переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач обработки текста. 

Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ неструктурированных данных. 

Автоматическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы машинного 

обучения, статистического анализа. модель Маркова, логические модели и модификации этих 

методов с учетом специфики Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. Задачи 

компьютерной лингвистики. Анализ и градация мнений. Анализ тональности высказываний. 

Классификация текстов по темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка правописания. 

Извлечение смысла из текста. Поиск ответов на вопросы. Классификация системы АОТ. 

Мультиязычные системы. Три способа реализации мультиязычности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение 
местоположений и параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и основные 

задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с другом. 

Тема практического занятия 2.2.: Cравнение больших массивов текстовых 

данных. Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема практического занятия 2.3.: Статистический анализ информации. 

Основные понятия статистики текста.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 

Тема практического занятия 2.4.: Системы автоматизированного перевода. 

Подходы к мультиязыковому поиску 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного перевода. 

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов: 

1. Дайте определение понятия больших данных. 

2. Проанализируйте области применения больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  
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7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и основные 

задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение друг с другом. 

9. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

10. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

12. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

13. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

14. Опишите методы статистического анализа текста. 

15. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа. 

16. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 

17. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

18. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от автоматизированного перевода. 

19. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

20. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

21. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки.  

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 2 

Раздел 1. 

Аналитическая работа 

в глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

 

4 Подготовка реферата  

4 Подготовка к контрольной работе 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

6 Подготовка реферата  

6 Подготовка к контрольной работе 
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данными 

 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессия 1-2 

Раздел 1. 

Аналитическая работа 

в глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

 

12 Подготовка реферата  

10 Подготовка к контрольной работе 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

8 Подготовка реферата  

10 Подготовка к контрольной работе 

10 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 

Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

2.  Аналитика в глобальных сетях. 

3.  Компьютерная система и системный аналитик. 

4.  Стратегические алгоритмы анализа информации. 
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5.  Безопасность веб-приложений. 

6.  Источники информации и их свойства. 

7.  Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  

8.  Обзор поисковых систем. 

9.  Практическое использование поисковых систем (на примере). 

10.  Дополнительные операторы (специализированные конструкции), позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске. 

11.  Дополнительные механизмы системного анализа в открытой сети. 

12.  Информация и ее свойства Источники информации. 

13.  Общая характеристика информационно-аналитической работы. 

14.  Методы информационно-аналитической работы. 

15.  Этапы накопления и подготовки  информации.  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

4. Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от Российского 

индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение возможностей 

их применения. 

13. Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения проблемы 

больших данных.  

14. Машинный перевод: современные технологии. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1-2. 

Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

https://urait.ru/bcode/520029
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2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023).  

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 

В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем., 

граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. Ю. Шабанов. 

– Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 978-5-7271-

1719-4. –. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf  

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства 

безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А. 

Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

3. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. Локнов, 

Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-

676-8. – https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf  

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 

https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
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(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). 

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 дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты); 

 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 
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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, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) 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 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел -1  

"Аналитическая 

работа в 

глобальных 

сетях и 

информационны

х системах" 

УК-1 Контрольн

ая работа 

1. Определение модели компьютерной 

системы (КС). 

2. Задачи  системных исследований, 

предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений  

3. Сущность и принципы 

информационно-аналитической 

работы. 

4. Сравните поисковые системы для 

поиска информации в интернете. 

5. Особенности применения линейной 

алгебры в анализе данных. 

6. Системный анализ и его основные 

принципы. 

7. Основная задача поисковых систем. 

Обзор поисковых систем.  

8.  Средства контроля достоверности 

информации. 

9. Подготовка заключения аналитика для 

передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

10. Понятие информации, 

информационного канала. Подходы к 

определению информации. 

11. Первичные и вторичные источники 

информации. 

12. Критерии характеристик 

информационного поиска. 

13. Оценка результатов поиска 

информации. 

14. Закон целевой достаточности 
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информации. 

15. Что такое "альтернативные данные". 

Альтернативные источники 

информации как инструмент 

конкурентной разведки. 

2. Раздел -2 «Работа с 

большими 

данными» 

УК-1 Контрольн

ая работа   

1. Дайте определение понятия больших 

данных. 

2. Проанализируйте области применения 

больших данных. 

3. Расскажите историю развития 

наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как 

научной дисциплины 

5. Что является объектами изучения в 

библиометрических исследованиях 

6. Перечислите наукометрические базы 

данных  в России  

7. Что такое Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ).Назовите цель и 

основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ 

8. Расскажите о геолокации и 

геопозиции. Покажите их соотношение 

друг с другом. 

9. Выполните сравнительную 

характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

10. Опишите Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы 

анализа текстовой информации. 

12. Какие факторы влияют на выбор 

системы анализа текстовой 

информации. 

13. Расскажите о видах научной и 

прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа 

данных 

14. Опишите методы статистического 

анализа текста. 

15. В чем заключается цель и сущность 

дисперсионного анализа 

16. Раскройте содержание понятия 

контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 
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17. Расскажите о развитии систем 

машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

18. В чем отличие машинного 

(автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

19. Назовите основные направления 

развития систем машинного перевода 

(Machine Translation, МТ) 

20. Раскройте содержание понятия 

Системы автоматизированного 

перевода 

21. Расскажите о принципах 

безопасного внедрения 

мультиязычности и тонкостях 

ее настройки  

 

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-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений  

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в 

интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 
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10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований . Опишите 

три рабочие фазы проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор 

поисковых систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. 

18. Раскройте понятие информации, информационного канала. 

Перечислите подходы к определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

25. Дайте определение понятия больших данных. 

26. Проанализируйте области применения больших данных. 

27. Расскажите историю развития наукометрии. 

28. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины 

29. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях 

30. Перечислите наукометрические базы данных в России  

31. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ 

32. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их 

соотношение друг с другом. 

33. Выполните сравнительную характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

34. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

35. Назовите инструменты и способы анализа текстовой 

информации. 

36. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

37. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных 

38. Опишите методы статистического анализа текста. 

39. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 
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40. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 

41. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

42. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

43. Назовите основные направления развития систем машинного 

перевода (Machine Translation, МТ) 

44. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного 

перевода 

45. Расскажите о принципах безопасного внедрения 

мультиязычности и тонкостях ее настройки  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023); 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023); 

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 

В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем., 

граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шабанов Т.Ю.. Современные технологии поиска и обработки информации : учебное 

пособие / Т.Ю.Шабанов. — Челябинск : Издательство Челябинский государственный 

университет , 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN  978-5-7271-1719-4. — Текст 

: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY. - URL 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf (дата обращения: 15.05.2023); 

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства 

безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А. 

Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 26.05.2023); 

3. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. Локнов, 

Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-

676-8.. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 

26.05.2023). 

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.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 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; 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, 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. 

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 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 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 

дисциплине (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 



 
32 

№

№ 

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). 

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 компьютерных 

симуляций, 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).  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
33 

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 заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном 

языке (французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и 

практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 

особенностями современного французского языка, закономерностями его функционирования 

в дискурсах различного типа.  

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-интонационной 

выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые должны обеспечить 

продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на французском языке в 

различных ситуативных условиях в ходе решения профессиональных задач. 

3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении. 

4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

 

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 – 4 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 

Коммуникация УК-4  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

правила и этику речевого 

общения, правила 

делового этикета 

Знать: основные правила 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке. 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

РФ ( иностранном(-ых) 

языках). 

Уметь: обеспечить 

коммуникацию в 

письменной и устной форме 

на иностранном 

(английском) языке. 

Владеть: навыками устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном  (английском) 

языке. 
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УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном языке. 

Уметь: 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности)  

Владеть: навыками 

эффективной коммуникации 

в мультикультурной 

профессиональной среде 

 

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 8 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 Курс 3 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
144 36 36 36 36 

Лекционные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 144 36 36 36 36 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 108 27 27 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 9 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет зачет зачет 

зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 

Всег

о 

часо

Курс 2 Курс 3 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 
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в 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
32 8 8 8 8 

Лекционные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 32 8 8 8 8 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 240 60 60 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 16 4 4 4 4 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет зачет зачет 

зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 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 3) 

Раздел 1.  

Личность. Хобби. 

Увлечения 

32 14 18 
 

 18  
 

  

 

Тема 1.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей 

группы: общая 

парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il 

est neuf heures». 

11 5 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
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 1.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

11 5 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 1.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. 

Указательные 

прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ 

про себя, про хобби и 

увлечения. 

10 4 6 
 

 6  
 

  

 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

31 13 18 
 

 18  
 

  

 

Тема 2.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

13 5 8 
 

 8  
 

  

 

Тема 2.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей 

комнаты.  

9 4 5 
 

 5  
 

  

 

Тема 2.3. Наречия en, у. 

Вопросительные 

наречия quand, comment. 

Порядок слов в 

предложениях, 

начинающихся с 

вопросительных 

наречий quand и 

comment.  

9 4 5 
 

 5  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
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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
 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 4) 

Раздел 3. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

32 14 18   18     

 

Тема 3.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

наречия combien. // 

Текст «Trois étudiants, 

trois grands amis». 

18 6 12   12     

 

Тема 3.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного 

артикля после 

отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

изображена группа 

людей. 

14 8 6   6     

 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 
31 13 18   18     

 

Тема 4.1. Дни недели. 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert 

Boissy» 

15 5 10   10     

 

Тема 4.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из 

дней рождений. 

16 8 8 
 

 8  
 

  

 



 9 

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
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 3 (Семестр 5) 

Раздел 5.  

Образование: обучение 

в университете  

32 14 18   18     

 

Тема 5.1. Артикль и 

предлоги перед 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев и 

времен года. 

Употребление 

числительных в датах. 

Обозначение года. // 

Текст «Le 14 juillet». 

16 8 8   8     

 

Тема 5.2. Причастие 

прошедшего времени. // 

Текст «De la maternelle à 

l'université».   

16 6 10   10     

 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции  

31 13 18   18     

 

Тема 6.1. Время Passé 

composé. // Текст «Une 

année scolaire en classe 

de 4-e» 

15 5 10   10     

 

Тема 6.2. Futur 

immediate. Passé 

immédiat. // Рассказ о 

своих ближайших 

планах по поводу 

обучения 

16 8 8   10     

 

Контроль 

промежуточной 
9          
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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
 

аттестации (час) 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 4 (Семестр 6) 

Раздел 7. Где я живу 32 14 18   18      

Тема 7.1. Место наречия 

при глаголе в форме 

сложного времени. // 

Текст «Meubles à credit». 

16 8 8   8     

 

Тема 7.2.  

Время Imparfait. Рассказ 

про родной город. 

16 6 10   10     

 

Раздел 8. Путешествия 31 13 18   18      

Тема 8.1. Местоименные 

глаголы.  Особенности 

правописания глаголов 

первой группы. // Текст 

«Une promenade à travers 

Paris» 

16 8 8   10     

 

Тема 8.2. Сравнение 

времен Imparfait и Passé 

composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ». 

15 5 10   8     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет c оценкой 

Общий объем, часов 288 108 144   144      

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 
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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 2 Сессии 1-2) 

Раздел 1.  

Личность. Хобби. 

Увлечения 

34 30 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 1.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей 

группы: общая 

парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il 

est neuf heures». 

12 10 2 
 

 2  
 

  

 

Тема 1.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

11 10 1 
 

 1  
 

  

 

Тема 1.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. 

Указательные 

прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ 

про себя, про хобби и 

увлечения. 

11 10 1   1     

 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

34 30 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 2.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

14 12 2 
 

 2  
 

  

 

Тема 2.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей 

комнаты.  

11 10 1 
 

 1  
 

  

 

Тема 2.3. Наречия en, у. 

Вопросительные 

наречия quand, comment. 

Порядок слов в 

9 8 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
 

предложениях, 

начинающихся с 

вопросительных 

наречий quand и 

comment.  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 2 (Курс 2 Сессии 3-4) 

Раздел 3. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

36 32 4   4     

 

Тема 3.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

наречия combien. // 

Текст «Trois étudiants, 

trois grands amis». 

12 10 2   2     

 

Тема 3.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного 

артикля после 

отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

изображена группа 

людей. 

22 20 2   2     

 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 
32 28 4   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
 

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 4.1. Дни недели. 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert 

Boissy» 

16 14 2   2     

 

Тема 4.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из 

дней рождений. 

16 14 2 
 

 2  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 3 (Курс 3 Семестр 1-2) 

Раздел 5.  

Образование: обучение 

в университете  

36 32 4   4     

 

Тема 5.1. Артикль и 

предлоги перед 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев и 

времен года. 

Употребление 

числительных в датах. 

Обозначение года. // 

Текст «Le 14 juillet». 

18 16 2   2     

 

Тема 5.2. Причастие 

прошедшего времени. // 

Текст «De la maternelle à 

l'université».   

18 16 2   2     

 



 14 

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 6. Высшее 

образование во 

Франции  

32 28 4   4     

 

Тема 6.1. Время Passé 

composé. // Текст «Une 

année scolaire en classe 

de 4-e» 

16 14 2   2     

 

Тема 6.2. Futur 

immediate. Passé 

immédiat. // Рассказ о 

своих ближайших 

планах по поводу 

обучения 

16 14 2   2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 4 (Курс 3 Семестр 3-4) 

Раздел 7. Где я живу 36 32 4   4      

Тема 7.1. Место наречия 

при глаголе в форме 

сложного времени. // 

Текст «Meubles à credit». 

18 16 2   2     

 

Тема 7.2.  

Время Imparfait. Рассказ 

про родной город. 

18 16 2   2     

 

Раздел 8. Путешествия 32 28 4   4      

Тема 8.1. Местоименные 

глаголы.  Особенности 

правописания глаголов 

первой группы. // Текст 

«Une promenade à travers 

Paris» 

16 14 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 8.2. Сравнение 

времен Imparfait и Passé 

composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ». 

16 14 2   2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет c оценкой 

Общий объем, часов 288 240 32   32      

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность. Хобби. Увлечения 

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма. 

Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные прилагательные: общая 

парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.   

 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма // 

Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность.  

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма.  

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления.  

 

Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Хобби. Увлечения 

Грамматика: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 
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прилагательные: общая парадигма.   

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель. Прилагательные, обозначающие цвет и размер. Для описания 

комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y a». 

Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в предложениях, 

начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель.  

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма.. 

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер.  

Грамматика: Безличный оборот «il y a».  

 

          Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные. Количественные наречия. 

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий.  

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные.  

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien.  

 

Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на 

которых изображена группа людей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Количественные наречия. 
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Грамматика: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после 

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий.  

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.  

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. Местоимение en. Количественные числительные. 

Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с 

днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. 

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. 

 

Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней. 

Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные. 

 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года. Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. 

Причастие прошедшего времени. 

Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le 

14 juillet». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года.  

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Причастие прошедшего времени. 

 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции. Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Passé composé, Futur immediate, Passé immédiat. 

Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Лексика: Образовательные учреждения Франции.    

Грамматика: Время Passé composé. 

 

Тема 6.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по 

поводу обучения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Futur immediate, Passé immédiat. 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. Время Imparfait. 

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени.  

 

Тема 7.2. Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания места проживания. 

Грамматика: Время Imparfait. 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия. Отдых. 

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой группы. 

// Текст «Une promenade à travers Paris». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия.  

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы.  

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Отдых. 

Грамматика: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
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 Текст для чтения и обсуждения: 

Nous sommes jeudi. Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, Monsieur Lacombe, 

arrive. Le professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. D'abord, nous 

lisons des textes, nous conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire. 

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film 

est très beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous 

répondons à ses questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. 

Si nous faisons des fautes, le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des 

progrès. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Quel jour sommes-nous? 2. A quelle heure sonne-t-on? 3. Que dit le professeur à ses 

élèves? 4. Les élèves que répondent-ils à leur professeur? 5. Les élèves que font-ils d'abord? 6. 

Qu'est-ce que les élèves regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils 

le magné-tophone? 9. Répètent-ils le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves 

font des fautes? 11. Qu'est-ce que le profeseur montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des 

questions? 13. Les élèves répondent-ils aux questions du professeur? 14. Que dit le professeur à ses 

élèves? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в настоящем времени:  

1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je 

(écouter) ces disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter) 

une bonne nouvelle. 8. Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici. 

 

Тема практического занятия: Определенный артикль: случаи употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Alain Dupont habite Amiens, cinq, rue Jasmin. Il étudie à la Faculté de médecine. Cette 

année, il termine ses études, il va devenir médecin. Alain travaille ferme. Dès le matin, il est assis à 

sa table, il prépare son premier examen. 

Le téléphone sonne. Alain décroche. C'est sa soeur Germaine qui l'appelle de Paris. Elle dit à 

son frère que mardi, après-demain, elle revient à Amiens.  

Mardi, à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa mon-tre. Il est cinq heures 

vingt. Le train va arriver. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Où habite Alain Dupont? 2. Où fait-il ses études? 3. Que veut-il deve-nir? 4, Est-ce qu'il 

termine ses études cette année? 5. Que fait-il dès le matin? 6. Alain a-t-il une soeur? 7, Qui appelle 

Alain de Paris? 8. Que dit Germaine à son frère? 9. A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare? 10. 

A quelle heure ar-rive le train? 
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 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы в утвердительной или в отрицательной форме, 

употребляя местоимения le, la, les:  

1. Montre-t-il sa maison à ses amis? 2. Sait-il ton nom? 3. Etudiez-vous la grammaire russe? 

4. Retrouvez-vous vos amis à la sortie du stade? 5. Ecou-tez-vous ces disques? 6. Voulez-vous 

acheter cette montre? 7. Corriges-tu toujours tes fautes? 8. Peux-tu me donner le numéro de 

téléphone de la secrétaire? 9. Est-ce que vous apprenez par coeur les textes que vous étudiez? 

 

Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

Указательные прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. a) Употребите притяжательные прилагательные, согласуя их с 

подлежащим:  

1. Vous parlez à ... professeur. 2. Ecoutons ... amis. 3. J'appelle ... soeur au téléphone. 4. Mes 

amis arrivent avec ... femmes. 5. Cet élève aime ... éco-le. 6. Les garçons révisent ... leçons. 7. 

Répétez ... question, s'il vous plaît! 8. Corrigez-vous ... fautes? 9. Chaque matin, je lis ...journal. 10. 

Ils terminent ... études. 11. Marthe téléphone à ... amis. 12. Joue avec ... petite soeur. 13. Je 

bavarde avec ... amie Juliette. 14, Michel va à Toulouse avec ... équipe.  

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные:  

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу 

карандаш. 3. Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Я повторяю вопрос. 4. Исправьте ошибки. 

5. Они всегда исправляют свои ошибки. 6. Поговори с преподавателем. 7. Каждое утро 

после завтрака он читает газету. 8. Я разговариваю с другом. 9. Вы пишете брату? — Нет, 

я пишу сестре. 10. Где живет твоя подруга? 11. Куда ты идешь? — К брату, 12. Кому вы 

звоните? — Отцу. 13. Скажите, пожалуйста, свою фамилию. 14. Ты уезжаешь с братом? 

— Нет, я еду один. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. Lucien 

téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия: Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc».  

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Jacques Leblanc est interprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite assez près du 

ministère dans une vieille maison de la rue Bonaparte. Son appartement n'est pas grand, mais 

confortable. Il se compose de deux pièces: une salle de séjour et une chambre à coucher.  

La salle de séjour est une grande pièce carrée avec une large fenêtre qui donne sur la cour. 

Une grande bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur opposé, se trouye un meuble avec 

un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi1.  

Au fond de la pièce il y a un divan et une petite table ronde. Le plancher est recouvert d'une 

moquette beige.  

La chambre à coucher est petite. Il y a là un lit et un placard où Jacques range ses vêtements.  

Jacques va souvent en mission à l'étranger. S'il ne quitte pas Paris, il ren-tre vers six heures. 

Après le dîner, il sort souvent avec des amis. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Où travaille Jacques Leblanc? 2. Où habite-t-il? 3. A-t-il un grand ap-partement? 4. 

Combien (сколько) de pièces y a-t-il dans son appartement? 5. Où donne la fenêtre de la salle de 

séjour? 6. Quels meubles se trouvent dans la salle de séjour? 7. Où se trouve la bibliothèque? 8. 

Jacques a-t-il un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi? 9. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle 

de séjour? 10. Comment est sa chambre à coucher? 11. Où Jacques range-t-il ses vêtements? 12. 

Jacques va-t-il souvent en mission? 13. A quelle heure revient-il du bureau? 14. Que fait-il après le 

dîner? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

1. C'est... serviette. C'est... serviette de Julie. ... serviette est sur ... bu-reau. 2. Pierre a ... 

belle serviette. 3. Sur la table il y a ... dictionnaire. 4. J'ai-me ... musique. 5. Marie adore ... roses. 

6. Le père de Pierre est directeur de ... usine. 7. Le matin il va à ... usine. 8. Ce n'est pas ... 

université, c'est... insti-tut. 9. Ce n'est pas ... ville, c'est... cité. 10. Robert écrit ... article, c'est... 

article sur ... cinéma. 11. J'ai ... cours à deux heures. 12. ... cours finissent à quatre heures. 

 

Тема практического занятия: Безличный оборот «il y a». // Описание своей 

комнаты. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 
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Задание 1. Заполните пропуски глаголом être или оборотом il у а:  

1. Sur cette place ... un cinéma. 2. Le cinéma ... près du métro. 3. Près de la table ... une 

chaise. 4. La chaise ... près de la fenêtre. 5. Cet exercice ... à la page neuf. 6. A la page neuf... 

quatre exercices. 7. ... une belle fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la 

sortie. 9. A la sortie du métro ... des cabines téléphoniques. 

 

Тема практического занятия: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, 

comment. Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий 

quand и comment. 

Форма практического задания: выполнение лексико-грамматических упражнений, 

фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание  1. Употребите наречие en или y:  

1. Combien de jours vas-tu rester à la campagne? — Je vais ... rester deux jours. 2. C'est 

votre placard? Qu'est-ce que vous ... mettez? 3. Tu vas au cinéma? — Non, je ... viens. 4. Il ouvre 

son attaché-case et... sort (вынимает) ses livres. 5. Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour; 

son garçon ... joue avec ses petits amis. 6. A quelle heure le train arrive-t-il à Pétersbourg? — Il ... 

arrive à 7 heures. 7. J'aime ce vase, d'habitude je ... mets des roses. 8. Tu pars? — Oui, je vais à 

Londres. — Tu ... vas seul? — Non, je ... vais avec ma femme. — Quand allez-vous ... revenir? — 

Nous pensons ... revenir dans quinze jours. 

 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. 

Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – аудирование, устный опрос по прослушанному 

тексту.  

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его 

обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Trois étudiants, trois grands amis, Louis, François et Antoine, habitent Paris, mais ils ne sont 

pas Parisiens. Ils n'ont même pas de parents à Paris. Antoine est de Blois. La ville natale de 

François est Rouen. La famille de Louis habite Louhans.  

Antoine, François et Louis font leurs études à la Faculté de droit. Tous les trois habitent une 

vieille maison peu confortable, non loin dè la Sorbonne. Chacun a une petite chambre sous le toit. 

Souvent il y fait froid en hiver.  

En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du Luxem-bourg qui se trouve 

près de la Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, s'ins-tallent sur des chaises et lisent. Dans le 

jardin il y a toujours beaucoup d'étu-diants qui viennent s'y reposer après les cours ou préparer 

leurs examens. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils?  

3. Sont-ils Parisiens? 4. Ont-ils des parents à Paris? 5. Quelle est la ville na-tale de 

François? 6. A quelle faculté les trois amis font-ils leurs études? 7. Comment est la maison où ils 

habitent? 8. Fait-il chaud dans leur mansarde en hiver? 9. Où se trouve le Jardin du Luxembourg? 

10. Y a-t-il beaucoup d'étudiants au Jardin du Luxembourg? 11. Que viennent-ils y faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков 

изучают эти студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров 

работает на этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо 

сделать? 7. Сколько студентов сдают экзамен в субботу? 8. Сколько экзаменов сдают 

студенты вашей группы? 

 

Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного 

артикля после отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. // 

Описание фотографий, на которых изображена группа людей. 

 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний с описанием 

фотографий, на которых изображена группа людей. 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 
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Задание 1. Ответьте на следующие вопросы сначала утвердительно, а затем отрица-

тельно: 

1. Avez-vous une carte de France? 2. Aimez-vous les bananes? 3. Avez-vous un cours de 

français lundi? 4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-

vous la radio le matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre 

professeur? 9. Re-gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain? 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы, употребляя количественные наречия 

beaucoup, peu, assez, trop:  

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3. 

Faites-vous des exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5. 

Ecrivez-vous des dictées? 6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-

t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis?  

10. Votre fils a-t-il des amis? 11. As-tu des pommes pour faire une tarte? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – подготовка письменной работы и устная защита её 

на занятии. 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме 

необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты 

будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Дни недели. Использование артиклей и 

указательных прилагательных с днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg). 

11 prépare des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». Il a toujours beaucoup de 

travail. Chaque matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A 

cette réunion il apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions de 

spectacles et de concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des 

comédiens, à des spectateurs. Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à 

la rédaction et laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain.  

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il 

rencontre beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il 

ses reportages? 4. A-t-il beaucoup de travail? 5. Pourquoi doit-il passer chaque matin à la 

rédaction? 6. Qu'est-ce qu'il fait dans la journée (днем)? 7. A qui prend-il des interviews? 8. 

Combien de fois par jour va-t-il à la rédaction? 9. Pourquoi y revient-il le soir? 10. Lit-il ses 



 25 

reportages à la radio? 11. Qui les lit à la radio? 12. Quand peut-on écouter ses reportages? 13. 

Robert aime-t-il son métier? 14. Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant? 

16. Son métier qu'est-ce qu'il lui permet (позволяет) de faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Переведите следующие слова и употребите их в предложениях:  

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером.  

1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à 

deux heures. 4. ... tu peux écouter ce concert à la radio. 5. ...je préfère prendre le café. 6. ... l'été 

est très chaud. 

 

Тема практического занятия: Местоимение en. Количественные числительные. // 

Описание одного из дней рождений. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний на тему 

празднования одного из своих дней рождений. 

 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

 

Задание 1. Ответьте в утвердительной и отрицательной форме, употребляя 

местоимение en:  

1. Avez-vous un poste de télévision? Et votre ami en a-t-il un? 2. Avez-vous des livres 

français? 3. Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5. 

Faites-vous des progrès en français? 6. Avez-vous un dictionnaire français-russe? 7. Avez-vous des 

parents à Moscou? 8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10. 

Offrez-vous des fleurs à votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour 

cet été? 12. Donne-t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – подготовка презентации и её устная защита на 

учебном занятии. 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных 

праздниках Франции или России на французском языке.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. 

Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 
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LE 14 JUILLET  

Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises 

célèbrent l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'Etat, détruite1 par le peuple 

français en 1789.  

Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes 

les façades. Les estrades, dressées à tous les carrefours, les terrasses de cafés sont ornées de 

guirlandes et de lampions.  

C'est une fête à mille visages. Elle commence la veille par des retraites aux flambeaux4 et 

des bals dans les rues. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres 

jouent des airs à la mode. On danse jusque tard dans la nuit.  

Le 14 juillet, dès le matin, on entend partout la musique militaire. A 9 heures du matin des 

revues militaires commencent dans la capitale et dans toutes les grandes villes. Des hôtes 

étrangers viennent assister au défilé du 14 juillet à Paris. Les troupes défilent devant le président 

de la République. En même temps, dans les villages, les fanfares ouvrent la marche en jouant des 

airs militaires. Et derrière elles, tous les habitants défilent dans les rues. C'est le 14 juillet officiel.  

Mais le 14 juillet de la rue, c'est autre chose. C'est une journée de gloire républicaine. Ce 

jour-là, toute la France a l'air de danser la Carmagnole, puisque c'est la fête de la République, la 

fête de la liberté. Des orchestres jouent sur les places et aux coins des rues. On chante «la 

Marseillaise», l'hymne national de la France.  

Le soir des feux d'artifice illuminent le ciel. Mais la fête ne s'arrête pas là. Des bals 

recommencent. On danse et on chante toute la nuit. Tout le mon-de est gai. De tous côtés on entend 

des rires et des plaisanteries. Toute la France célèbre ce grand jour. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 2. Pourquoi les Français célèbrent-

ils leur fête nationale le 14 juillet? 3. Quelle est l'année de la prise de la Bastille? 4. Comment sont 

les villes et les villages le 14 juillet? 5. Quand commence la fête? Comment se déroule-t-elle? 6. 

Comment se dérou-le le 14 juillet officiel? 7. Qui assiste à la cérémonie officielle? 8. Pourquoi dit-

on que c'est une fête à mille visages? 9. Que symbolise cette journée pour les Français? 10. Qu'est-

ce que la Carmagnole? Pourquoi la danse-t-on ce jour-là? 11. Comment finit cette journée de fête? 

12. Quelles sont les fêtes tra-ditonnelles célébrées en France? 13. Savez-vous pourquoi l'hymne 

national de la France s'appelle «la Marseillaise»? Qui en est l'auteur? Quelle est la date de sa 

création? 14. Comment se déroule la cérémonie de la célébration du 14 juillet à La Rochelle? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Répondez aux questions:  

1. Quel est le dernier mois de l'année? 2. Quels sont les mois de prin-temps? 3. Quel est le 

premier mois d'été? et le dernier? 4. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Quelles sont ces 

saisons? 5. Combien de mois y a-t-il dans chaque saison? 6. En quelle saison fait-il surtout froid? 7. 

En quelle saison pleut-il d'habitude?  

 

Задание 2.  Traduisez:  
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a) 1. Какой сейчас месяц? — Сейчас декабрь. 2. Какой первый ме-сяц года? 3. Какие 

зимние месяцы? 4. Июнь, июль, август — летние ме-сяцы. 5. Мы отмечаем этот праздник в 

декабре. 6. В марте в Москве еще холодно. 

 

Тема практического занятия: Причастие прошедшего времени. // Текст «De la 

maternelle à l'université». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

De la maternelle à l'université 

Octobre 1970. Je vais à l'école pour la première fois! Je me rappelle ... Maman vient avec 

moi. Oh! l'école n'est pas loin: c'est la « maternelle » de notre quartier. Et à Strasbourg il y a une 

école maternelle dans chaque quar-tier. Mais mon sac est lourd: il est plein de feuilles de papier 

pour dessiner et pour apprendre à écrire. A l'école, nous jouons aussi avec nos amis de classe. 

Nous restons six heures par jour en classe. C'est long!  

A six ans, je change d'école1. Mon sac devient plus lourd avec mes livres de classe: un livre 

de français et un livre de calcul. L'année suivante, nous ap-prenons l'histoire et la géographie.  

A dix ans, je fête mon anniversaire avec Joël et Nicole, mes meilleurs amis de classe. Je suis 

avec eux dans la même classe depuis trois ans. Mais nous quittons l'école primaire à la fin de 

l'année. Bientôt, le collège...  

Le collège est de l'autre côté de la ville. Je dois prendre l'autobus. Joël et Nicole vont dans la 

même école, mais nous ne sommes plus dans la même classe. Je fais la connaissance de nouveaux 

amis: Béatrice et Guillaume. J'ai plusieurs professeurs maintenant... Et j'ai aussi beaucoup de 

livres de classe!  

A 15 ans, j'entre en classe de seconde. Maintenant, je suis au lycée. Béa-trice et Guillaume 

ne sont plus avec moi. Béatrice, elle, préfère quitter l'éco-le à 16 ans et devenir coiffeuse. 

Guillaume, lui, est parti à la rentrée dans un lycée d'enseignement professionnel: il veut devenir 

plombier. Moi, je veux passer mon baccalauréat à 17 ans et devenir journaliste. J'ai encore trois 

années de lycée, puis trois années à l'université. A la fin des études, il faut réussir ses examens 

pour avoir la licence de journalisme. 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 Задание 1. Complétez les phrases par des participes passés formés sur les verbes suivants:  

organiser, recommander, étudier, dessiner, fermer, passer  

1. C'est une conférence ... par les étudiants de cinquième année. 2. L'enfant s'arrête devant 

une porte .... 3. Révisez les règles ... à la leçon précéden-te. 4. Je n'oublie pas les jours ... dans votre 

pays. 5. Je lis les articles ... par notre professeur. 6. Je vais vous faire voir un portrait... par ma 

soeur. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – проект 

Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей специальности, 

подготовить его презентацию на французском языке с обоснованием актуальности данной 

специальности; желательно разработать макет рекламного макета для дня открытых дверей.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en 

classe de 4-e».  

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

 
UNE ANNÉE SCOLAIRE EN CLASSE DE 4e 

Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au C.E.S.1 de Bourg-la-Reine2.  

Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine. 

Ils sont en classe de 4e au C.E.S. de Bourg-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris.  

— Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un C.E.S. Qu'est-ce que c'est, un C.E.S.?  

— C'est un collège d'enseignement secondaire. Les élèves vont au col-lège de la classe de 6e 

à la classe de 3e avant d'aller au lycée.  

— Quelles sont vos heures de classe?  

— Nous avons des cours le matin de 8 heures ou 9 heures à midi et de 13 heures 30 à 16 

heures 30. Chaque cours dure une heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le 

samedi après-midi.  

— Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme vacances3 

pendant l'année?  

— Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint4, au commence-ment du mois de 

novembre, une quinzaine de jours de vacances de Noël5, huit jours de vacances en février, une 

douzaine de jours de vacances de Pâques6, huit jours à la Pentecôte7, au mois de mai, puis, en 

juillet, commen-cent les grandes vacances, qui durent jusqu'à la mi-septembre.  

— Quels sont les moments les plus importants8 de l'année scolaire?  

— Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons deux délégués de classe. 

Ce sont, le plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de 

tous les problèmes de la classe. A la fin de chaque trimestre, il y a un «conseil de classe» avec les 

professeurs, les délégués des parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du C.E.S. pour 

étudier le travail de chaque élève. Et, à la fin du troisième trimestre, le conseil de classe décide si 

nous pouvons passer dans la classe suivante ou si nous devons recommencer une année dans la 

même classe.  

— C'est important, une classe de 4e?  

— Oui, je crois, dit Bruno, il y a beaucoup de travail et il n'est pas faci-le de passer en 3e à la 

fin de l'année.  

— Mais, vous allez sûrement y arriver!  

D'après Quoi de neuf? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. La discussion (durer) deux heures. 2. Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 3. Ils 

(appeler) un taxi, 4, Je (ranger) tes vêtements dans mon ar-moire. 5. Elle (lever) la tête et 

(regarder) Charles avec attention. 6. Il y a deux jours ils (célébrer) leur anniversaire de mariage. 7. 

Nous (accompagner) nos amis à la gare. 8. Tu (oublier) de les prévenir. 9. Vous (laisser) la lettre 

sur le bureau. 10. On (sonner) et nous (quitter) la salle. 11. Ils (terminer) leurs étu-des l'année 

passée. 12. Je (acheter) une chaîne acoustique japonaise. 13. Ils (gagner) le match pour la coupe 

du pays. 
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Тема практического занятия: Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих 

ближайших планах по поводу обучения.  

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои ближайшие планы по 

поводу обучения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Traduisez en utilisant le futur immédiat. 

1. Подожди минутку, я сейчас приготовлю кофе. 2. Не уходите, доктор сейчас 

придет. 3. Мы сейчас вам все это покажем. 4. Что вы собираетесь делать сегодня 

вечером? 5. Я тороплюсь, сейчас будет звонок. 6. Когда вы собираетесь обсудить этот 

вопрос? 7. Одну минуту, пожалуйста, я сейчас дам тебе ее телефон. 8. Не уходи, я быстро 

вернусь. 9. Что ты будешь делать? — Послушаю пластинки.  

Задание 2. Dites au passé immédiat:  

je dîne; tu arrives; elle part; nous revenons; vous déjeunez; ils rentrent; je l'entends; tu les 

vois; il me téléphone; on sonne; nous l'élisons; vous les réunissez; ils leur répondent. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux examens de leurs 

élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Место наречия при глаголе в форме сложного 

времени. // Текст «Meubles à credit». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

MEUBLES À CRÉDIT 

 

Depuis toujours Martine rêvait d’avoir pour mari Daniel Donelle. Lui ou personne. C'était 

son seul rêve chimérique. Tous les autres rêves de Martine étaient modestes et réalisables. 

Maintenant qu’elle avait Daniel, elle rêvait d’un petit appartement modeste, aux portes de Paris. Ils 

devaient avoir un appartement bien à eux. Elle le voulait. Elle voyait déjà dans tous les details son 

appartement à elle: les fleurs dans les vases, les lampes, les tableaux. 
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L'appartement était tel que l’avait rêvé Martine: aéré, clair, confortable. Il était encore vide, 

il n’y avait presque pas de meubles, juste un lit, trios tabourets, une table de cuisine, Il n’y avait 

pas de téléphone. On ne pouvait encore inviter personne. 

 

Daniel commençait à s’habituer à ces deux pièces vides, les trois tabourets, l’ampoule sans 

abat-jour, les deux tasses, les deux assiettes achetées à l'Uni-Prix. 

 

«C'est bon de vivre ainsi, pensait-il, on a besoin de peu de choses en 

réalité.» 

 

Ils avaient la joie d’être ensemble... 

 

Un jour Daniel est arrivé à l’improviste, à cause de cette absense de téléphone. Il a trouvé 

Martine dans la cuisine avec un monsieur. Un peu gênée, elle a dit: 

 

— Monsieur est représentant d’une maison qui vend des meubles à crédit. 

 

— Madame a choisi un ensemble-studio, le voici! le représentant a ouvert devant Daniel un 

catalogue. — Madame a un bon goût. C’est jeune, c’est moderne, c’est à la mode... L’armoire à 

glace, le bahut pour la vaisselle. 

 

— Tu comprends, a dit Martine, l’armoire à glace, on va le mettre dans la chambre … 

 

— Madame est très pratique, a dit le représentant. Et le petit divan, c'est mieux que plusieurs 

chaises. Et si vous avez quelqu'un à coucher, c’est très commode. Il y a aussi un rayon pour les 

livres. 

 

— Vous ne vendez pas de livres à crédit? a demandé Daniel, sarcastique. Il ne voulait pas de 

bonheur à crédit. 

 

— Non, Monsieur, je regrette. 

 

— Laisse donc, Daniel, tu ne comprends rien aux meubles, a dit Martine. 

 

Monsieur, laissez-moi ce catalogue, je vais réfléchir. 

 

D'après E. Triolet, Roses à crédit 

 Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Traduisez les séries ci-dessous: 

Я хорошо вас понял; он еще не вернулся, мы много танцевали, они его уже 

предупредили, я мало путешествовал, ты плохо выучил урок, он мне еще не звонил, вы 

достаточно работали.  

Задание 2. Répondez aux questions en employant a) mal, bien; b) déjà, encore: 
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a) 1. Comment a-t-il prononcé ce son? 2. Comment avez-vous travaillé cette semaine? 3. 

Comment cet élève a-t-il répondu aujourd'hui? 4. Comment votre ami a-t-il passé ses examens? 5. 

Comment avez-vous passé ce dimanche?  

b) 1. Avez-vous rendu le manuel à votre ami? 2. Vos parents sont-ils partis? 3. Avons-nous 

appris ce poème? 4. Votre ami a-t-il vu ce film? 5. Leur avez-vous annoncé votre départ? 

 

Тема практического занятия: Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif:  

1. Il va faire froid ce soir, (prendre) ta veste. 2. Si tu veux te lever tôt, (se coucher) à dix 

heures. 3. Vous voulez téléphoner? Alors, (appeler) d'ici. 4. Ne (rester) pas chez vous pendant les 

vacances, (faire) un voyage! 5. Si tu es fa-tigué, (se promener) un peu. 6. Paul, (faire) bien 

attention quand tu traverses la rue. 7. Chers collègues, (prendre) place, s'il vous plaît. 8. Ne 

(parler) pas, (écouter) bien votre camarade. 9. (Savoir) écouter l'avis de vos collègues. 10. Ne 

(s'installer) pas près de la fenêtre si vous avez froid. 11. (Sortir) de chez toi à l'heure pour ne pas 

venir en retard. 12. (Se dépêcher), il ne nous reste que 10 minutes. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – проект. 

Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию о 

них. Результатом проекта должна стать презентация маршрута на французском языке. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия: Местоименные глаголы.  Особенности правописания 

глаголов первой группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

UNE PROMENADE À TRAVERS PARIS 

Léon Dubois est originaire d'Avignon. Il y est né, y est allé au collège, puis au lycée. A 19 ans 

il a obtenu son baccalauréat et, après son service mi-litaire, il est parti à Marseille où il a trouvé 

une place d'employé dans un bureau du port.  

Un jour, son ami de collège Gaston Longet, qui vit maintenant à Paris, l'invite à venir passer 

quelques jours dans la capitale. Léon n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Paris, c'est pourquoi il 

accepte avec joie cette invitation. La veille de son départ, il envoie à Gaston un télégramme pour le 

prévenir de son arrivée.  
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Le 3 juillet Léon a quitté Marseille par le train du soir et le lendemain à 9 heures du matin, il 

est arrivé à Paris. Ne voulant pas gêner son ami1, il a décidé de descendre dans un petit hôtel près 

de la gare de Lyon. Le jour même de son arrivée2, il est allé rendre visite à son ami qui a été très 

content de le revoir. Les amis ont causé longtemps, puis ils ont décidé de faire une pro-menade à 

travers Paris. Avant tout, Gaston a voulu montrer à Léon le panora-ma de la ville du haut de la 

Tour Eiffel3. Ils ont pris le métro et sont descendus à la station Champ-de-Mars4. Ils sont montés 

en ascenseur au dernier étage de la Tour qui a 300 mètres de haut. De là une belle vue s'ouvre sur 

Paris: des maisons, des tours, des jardins, les rubans verts des boulevards, la Seine avec ses trente 

ponts.  

— Regarde, dit Gaston à son ami, là-bas au milieu de la Seine dans l'île de la Cité5 on voit 

les tours carrées de Notre-Dame6. Là, sur la rive gauche, se trouve le Quartier latin, le quartier 

des étudiants.  

— Et qu'est-ce qu'on voit là, sur la rive droite?  

— Ça, c'est l'Arc de Triomphe.  

— Et cette longue avenue? Ce sont les Champs-Elysées7, n'est-ce pas? 

— Oui, c'est cela, ce sont les Champs-Elysées qui vont de la place Charles de Gaulle à la 

place de la Concorde1 que tu vois là, à droite.  

— Et les Grands Boulevards?  

— Les Grands Boulevards sont plus loin. Allons-y si tu veux.  

Une heure après, les jeunes gens marchent le long d'un boulevard. C'est une large rue plantée 

de vieux arbres. Sur les trottoirs il y a beaucoup de pas-sants. Léon regarde les voitures qui 

passent, les gens qui se promènent ou vont à leurs affaires. Il admire les belles maisons, s'arrête 

devant les vitrines des magasins.  

Le soir vient. Les jeunes gens sont fatigués. Ils entrent dans un restaurant pour dîner et pour 

se reposer un peu. Après le dîner, ils continuent leur pro-menade. Ils vont jusqu'à la place de 

l'Opéra où Léon admire la belle façade du célèbre théâtre. Ensuite ils descendent dans le métro 

pour aller finir la soirée chez la soeur de Gaston, Suzanne. 

 

Вопросы к тексту:  

1. De quelle ville Léon Dubois est-il originaire? 2. Dans quels établis-sements 

d'enseignement est-il allé? 3. A quel âge a-t-il obtenu son bac? 4. Qu'a-t-il fait après son service 

militaire? 5. A-t-il eu jusque-là l'occasion d'aller à Paris? 6. Qui l'a invité à venir à Paris? 7. Qu'a 

fait Léon pour prévenir son ami de son arrivée? 8. Où Léon est-il descendu à Paris? 9. Qu'a-t-il 

fait le jour même de son arrivée? 10. Les amis ont-ils été contents de se revoir? 11. Qu'ont-ils 

décidé de faire? 12. Qu'est-ce qu'ils ont voulu voir avant tout? 13. Qu'est-ce qu'ils ont pris pour 

aller jusqu'au Champ-de-Mars? 14. Comment sont-ils montés sur la Tour? 15. Combien de mètres 

de haut la Tour Eiffel a-t-elle? 16. Que voit-on du haut de la Tour? 17, Qu'est-ce qui se trouve au 

milieu de la Seine? 18. Où se trouve Notre-Dame? 19. Où se trouve le Quartier latin? 20. Sur 

quelle rive se trouvent l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées? 21. Y a-t-il beaucoup de passants 

et de voitures sur les Grands Boulevards?  

22. Qu'admire Léon dans les rues? 23. Que font les jeunes gens quand le soir vient? 24. Où 

vont-ils après le dîner? 25. Où vont-ils finir la soirée? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  
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1. Je (se promener) sur les boulevards. 2. Votre montre (s'arrêter). 3. Tu (se dépêcher) de 

partir. 4. Ils (se rencontrer) dans le métro. 5. Vous (se tromper). 6. Je (se reposer) bien. 7. Nous 

(s'arrêter) au coin de la rue. 8. Vous (se réunir) trop tard. 

 

Тема практического занятия: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La Tour Eiffel». 

Форма практического задания: практический практикум. 

 Текст для чтения и обсуждения: 

 
1. BEAUBOURG 

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été inauguré le 31 janvier 1977. 

Comme il a été construit sur le plateau Beaubourg, les gens l'appellent plus familièrement 

Beaubourg. Avant même de commencer à fonctionner, le Centre a suscité bien des débats.  

Cette immense construction de verre et d'acier ne ressemble pas aux musées classiques. Son 

architecture est très originale. Les ascenseurs, les escaliers mécaniques sont enfermés dans de 

grands tubes en couleur qui se trouvent sur la façade du bâtiment. On le compare le plus souvent à 

une usine pétrochimique, c'est pourquoi il a reçu le surnom de « raffinerie ».  

Beaubourg compte quatre grands secteurs: la Bibliothèque publique d'information de quatre 

mille places avec une médiathèque, une salle de spec-tacles et une cinémathèque, le Musée national 

d'art moderne, le Centre de création industrielle (CCI) et l'Institut de recherche musicale.  

La Bibliothèque occupe trois étages. On y trouve 500 000 volumes. Elle dispose de 200 000 

diapositives et de 15 000 microfilms. Cette bibliothèque est ouverte à tous, alors que la 

Bibliothèque Nationale est réservée aux chercheurs. Elle est en libre-service: on prend les livres 

soi-même et on les laisse sur les tables en partant. Dans la salle d'actualité on peut lire les heb-

domadaires, les mensuels, les derniers livres parus. Il y a aussi une bi-bliothèque pour les enfants 

de 4 à 14 ans. La médiathèque équipée de 40 ca-bines permet d'apprendre différentes langues 

étrangères.  

Des troupes de théâtre jouent des spectacles dans une salle de spectacles de 600 places, des 

écrivains y présentent leurs livres au public.  

La cinémathèque dispose d'une salle de 250 places qui permet à tous de voir ou de revoir les 

oeuvres les plus importantes du cinéma de toutes les époques.  

Dans le Musée national d'art moderne on trouve des collections nationa-les, des oeuvres de 

1905 à nos jours, des expositions temporaires.  

Le Centre de création industrielle est un musée de type nouveau qui s'occupe surtout 

d'urbanisme. Il organise des expositions originales qui attirent un grand public. Il y a aussi un 

atelier pour enfants où 20 animateurs spécia-lisés peuvent s'occuper de 500 enfants par jour.  

Le Centre reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, sept jours par semaine, de 10 h du matin à 

10 h du soir. Il est devenu non seulement le monument le plus célèbre de Paris, mais une cathédrale 

de la culture, car il a attiré un public nouveau qui n'allait ni au théâtre, ni dans les musées, ni dans 

les bibliothèques. Il a ouvert la culture à tous. 

 

2. LA TOUR EIFFEL 

En 1887, pour l'Exposition Universelle, qui devait s'ouvrir1 à Paris en 1889, on a commencé 

à construire, sous la direction de l'ingénieur Eiffel, une grande tour connue aujourd'hui sous le 

nom de la Tour Eiffel.  

La tour se trouve sur la rive gauche, tout près2 de la Seine, sur le Champ-de-Mars. Elle a 

300 mètres de haut, et on la voit bien de tous les côtés de Paris et même des environs. Elle a trois 
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plates-formes qui se trouvent à 57 m, à 115 m et à 276 m de haut. Sur ces plates-formes il y a des 

cafés, des restaurants, des kiosques où l'on vend des souvenirs.  

Les touristes et les étrangers qui viennent à Paris vont visiter avant tout la Tour Eiffel. On y 

monte en ascenseur. Si l'on veut monter à pied, il faut gravir 1710 marches.  

Aujourd'hui la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Elle est utilisée3 

pour la radiodiffusion et la télévision dans la région parisienne. C'est aussi l'antenne du poste 

T.S.F.4 qui relie Paris au monde entier. 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 
Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait:  

1. Nous (passer) la nuit à bavarder. 2. Quand je (entrer), elles (bavarder) gaiement. 3. Pierre 

Roulin (reconnaître) Moreau à l'arrêt de l'autobus. Parfois ils (prendre) l'autobus ensemble. 4. Il 

(prendre) l'autobus à huit heures vingt et il (arriver) à la banque vers neuf heures moins dix. 5. Je 

(avoir) mal au pied et je (marcher) lentement. 6. Je ne le (attendre) pas longtemps. 7. Pendant des 

années, il (rester) loin de son pays. 8. Il ne (aimer) pas voyager, il (quitter) rarement sa maison. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля – эссе. 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

 

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 3) 

Раздел 1. Личность. 

Хобби. Увлечения 

8 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

8 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 2. (семестр 4) 

Раздел 3.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

2 Подготовка резюме на французском 

языке 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 

4 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

6 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 3. (семестр 5) 

Раздел 5. 

Образование: 

обучение в 

университете 

4 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Разработка рекламного описания по 

профилю своей специальности и 

подготовка презентации на 

французском языке с обоснованием 

актуальности данной специальности 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции 

5 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои 

ближайшие планы по поводу 

обучения» 

 

2 Подготовка эссе 

2 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 4. (семестр 6) 

Раздел 7. Где я живу 6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мой родной 

город» 

4 Разработка туристического проекта 

Раздел 8.  

Путешествия 

6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Подготовка эссе  

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

108  

 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 2 сессия 1-2) 

Раздел 1. Личность. 

Хобби. Увлечения 

10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  
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Модуль 2. (курс 2 сессия 3-4) 

Раздел 3.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

9 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

9 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

3 Подготовка резюме на французском 

языке 

9 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 

10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Модуль 3. (курс 3 сессия 1-2) 

Раздел 5. 

Образование: 

обучение в 

университете 

14 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

16 Разработка рекламного описания по 

профилю своей специальности и 

подготовка презентации на 

французском языке с обоснованием 

актуальности данной специальности 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции 

9 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

9 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои 

ближайшие планы по поводу 

обучения» 

 

3 Подготовка эссе 

9 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  
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Модуль 4. (курс 3 сессия 3-4) 

Раздел 7. Где я живу 10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

8 Составление монологических 

высказываний по теме «Мой родной 

город» 

12 Разработка туристического проекта 

Раздел 8.  

Путешествия 

10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

8 Подготовка эссе  

12 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 60  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

240  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Pensez-vous que deux types de personnalité (extravertis et introvertis) sont utiles pour 

decrier la personnalité? Etes-vous introverti ou extraverti? Pourquoi? 

2. Quel rôle le charisme joue-t-il dans votre vie? Qu’est-ce qui signifie por vous être une 

personne charismatique? 

3. Le charisme est-il la qualité la plus importante à posséder si vous voulez réussir dans votre 

carrière? 

4. Quelles qualités personnelles possedez-vous? 

5. Quelles qualités personnelles voulez-vous avoir? Pourquoi? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
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1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Habitez-vous loin de l'université? Combien de temps vous faut-il pour arriver à 

l'université? 

4. Décrivez la chambre\pièce de vos rêves. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

3. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Dans quelle mesure le travail à domicile est-il utile ? 

2. Quelles compétences et qualités personnelles un candidat doit-il posséder pour postuler à 

un poste de manager dans un club de fitness? 

3. Quels facteurs prendrez-vous en considération lors du choix d'un emploi? 

4. Avez-vous déjà passé un entretien? Si vous l'avez fait, c'était pour quel poste? Quelles 

questions difficiles vous a-t-on posées? Comment vous sentiez-vous après cet entretien? Quel a été 

le résultat? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

5. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Quelles fêtes sont les plus populaires dans votre pays? 

2. Quelle est votre fête préférée? Comment le fêtez-vous? 

3. Préférez-vous offrir des cadeaux ou recevoir des cadeaux ? Pourquoi? 

4. Quelle est votre attitude envers des fêtes en général?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 
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7. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont les 

gens ont besoin pour trouver un emploi?  

3. L'enseignement privé doit-il exister? 

4. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

5. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

9. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

10. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Qu'est-ce qu'un C.E.S.? 5. Pendant combien d'années les élèves vont-ils au collège?  

2. Quelles sont les heures de classe des élèves du C.E.S.?  

3. Est-ce qu'ils vont en classe tous les jours de la semaine?  

4. Quels sont les jours où les collégiens ne vont pas en classe dans l'après-midi?  

5. Est-ce que les élèves français ont beaucoup de vacances?  

6. A quelles dates ont-ils des vacances pendant l'année scolaire? Quelle est leur durée?  

7. Combien de temps durent leurs grandes vacances?  

8. Quelle est la date de la rentrée dans les C.E.S.?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

11. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

12. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Quelle est ta ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

4. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme 

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi? 

5. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 

13. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

14. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Pourquoi est-il important de voyager? 

2. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

3. Voyager élargit-il nos horizons? 

4. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 

5. Qu'est-ce que les voyages pourraient changer ou développer à l'avenir? Êtes-vous d'accord 

que le voyage n'est plus nécessaire?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. 

— 106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с упражнениями : 

учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: Поволжский 

ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 09.03.2023). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет / дифференцированный зачет, которые проводятся 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, 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 
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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 посистеме зачтено/не зачтено для зачета и  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: 
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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 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Личность. 

Хобби. 

Увлечения» 

УК-4 Фонетический 

диктант (запись 

слов и фраз со 

слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est 

peintre. Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres 

préférés. Les amis l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure 

vingt. Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent 

du magasin. 

 

2. 
Раздел -2 

«Описание 

комнаты / 

учебной 

аудитории» 

УК-4 Аудирование, 

устный опрос по 

прослушанному 

тексту 

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

3. Раздел -3 

«Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели» 

УК-4 Подготовка 

письменной 

работы и устная 

защита её на 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К 

резюме необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», 

которое студенты будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 
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занятии 

4. Раздел -4 

«Выходные дни. 

Каникулы» 

УК-4 Подготовка 

презентации и её 

устная защита на 

учебном занятии 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о 

национальных праздниках Франции или России на французском языке.  

 

5. Раздел -5 

«Образование: 

обучение в 

университете» 

УК-4 Проект 
Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей 

специальности, подготовить его презентацию на французском языке с 

обоснованием актуальности данной специальности; желательно разработать 

макет рекламного макета для дня открытых дверей. 

6. Раздел -6 

«Высшее 

образование во 

Франции» 

УК-4 Эссе 
1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux 

examens de leurs élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

7.  Раздел -7 «Где я 

живу» 

УК-4 Проект 
Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти 

информацию о них. Результатом проекта должна стать презентация 

маршрута на французском языке. 

 

8. Раздел -8 

«Путешествия» 

УК-4 Эссе 
1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

 

 

 



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 Примернвй перечень теоретических вопросов: 

1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма. 

2. Определенный артикль: случаи употребления. 

3. Неопределенный артикль: общая парадигма. 

4. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

5. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

6. Безличный оборот «il y a». 

7. Наречия en, у. 

8. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и 

comment. 

9. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. 

10. Использование артиклей и указательных 

прилагательных с днями недели. 

11. Количественные числительные. 

12. Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление 

числительных в датах. Обозначение года. 

13. Время Passé composé. 

14. Время Futur immediate. 

15. Время Passé immédiat. 

16. Время Imparfait. 

17. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

18. Особенности правописания глаголов первой группы.  

19. Место наречия при глаголе в форме сложного 

времени. 

20. Местоименные глаголы. 

Практическое задание: чтение и пересказ незнкомого текста 

по теме пройденных разделов. Ответы на вопросы по тексту.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. 

культетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 
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2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: Поволжский 

ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Торопова, Е. Н. Французский язык. Вводный курс : учебное пособие / Е. Н. 

Торопова. — Астрахань : АГТУ, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-89154-701-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/223820 (дата обращения: 07.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. — 

ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Иностранный язык (французский) : учебное пособие / составитель И. И. Гнутова. 

— пос. Караваево : КГСХА, 2021. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252257 (дата обращения: 09.03.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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/  

 

 

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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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 семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

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. 

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 зачету/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 
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№

№ 

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.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 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 деловых и ролевых игр, 

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) 

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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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 направленность 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 «Человек и его права в контексте современной реальности» 

являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности 

мировой цивилизации; 

 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в рамках 

правового государства, выявление принципов правового оформления основных прав, свобод и 

обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится задача выявления важнейших 

признаков, выделяющих основные права, свободы и обязанности из числа других прав, свобод и 

обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ правового 

положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», «личность», 

определить их связь с правовыми характеристиками физического лица как участника (субъекта) 

правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения личности, 

имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса гражданина. 

Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как политико-правовую связь 

физического лица и государства, как государственно-правовой институт. Следует обратить 

внимание на политико-социальную обусловленность правового регулирования отношений по 

поводу возникновения и прекращения гражданства, сложные последствия введения принципа 

двойного гражданства в российскую практику. Особое внимание следует уделить анализу 

действующего законодательства о гражданстве. 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, содержания, 

условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на 

основные права, свободы и обязанности отражает существующий в науке естественно-правовой 

взгляд на право вообще и природу основных субъективных права и свобод, в частности. Поэтому 

необходимо уяснить суть естественного характера некоторых основных прав и свобод – права на 

жизнь, частную собственность, неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание 

природы ряда основных прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется знание 

иных социально-философских и правовых учений по указанной проблеме. Изучая принципы 

основ правового положения личности, необходимо выявить предпосылки для реализации 

принципов сочетания интересов общества, государства и личности, их взаимной 

ответственности. 

Задачей дисциплины является также научная классификация основных прав, свобод и 

обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения особенностей 

механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения обязанностей с 

использованием конституционно-правовых средств, а также средств отраслевого характера. 

Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является условием юридически 

правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных основных прав и свобод 

человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией и защитой прав и свобод 

человека и гражданина, предполагает анализ статуса, особенно компетенции, различных 
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правовых институтов, участвующих в этом процессе – судебных органов, органов прокуратуры и 

т.д., в том числе международных. 

 

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-2, УК-3 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 

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: 

 выработанными на практике 

формами и методами защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 
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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 (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 

Лекции 20    20 

Практические занятия 16    16 

Самостоятельная работа обучающихся 27    27 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 
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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   

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 4 

Раздел 1. Теория и 

история прав человека 
31 13 18 10  8  

 

   

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 

8 3 5 3  2  

 

   

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

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

 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
 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

прав человека и 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

Тема 1.3. Становление и 

развитие прав человека 

от Древнего мира до 

начала ХХ века 

7 3 4 2  2  

 

  
 

Тема 1.4. Развитие прав   

человека в ХХ веке 8 4 4 2  2      

Раздел 2. 

Фундаментальные 

права человека 

32 14 18 10  8  

 

   

Тема 2.1. Гражданские и 

политические права 8 3 5 3  2  

 

   

Тема 2.2. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права  

8 3 5 3  2  

 

  
 

            

Тема 2.3. Коллективные 

права – права 

солидарности 

8 4 4 2  2  

 

   

Тема 2.4. Обязанности 

человека и гражданина 
8 4 4 2  2      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       
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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
 

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
 

Курс 2 (сессия 3-4) 

Раздел 1. Теория и 

история прав человека 
34 30 4 2  2  

 

   

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 

8 7 1 0,5  0,5  

 

   

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

прав человека и 

8 7 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
 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

Тема 1.3. Становление и 

развитие прав человека 

от Древнего мира до 

начала ХХ века 

9 8 1 0,5  0,5  

 

  
 

Тема 1.4. Развитие прав   

человека в ХХ веке 9 8 1 0,5  0,5      

Раздел 2. 

Фундаментальные 

права человека 

34 30 4 2  2  

 

   

Тема 2.1. Гражданские и 

политические права 8 7 1 0,5  0,5  

 

   

Тема 2.2. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права  

8 7 1 0,5  0,5  

 

  
 

Тема 2.3. Коллективные 

права – права 

солидарности 

9 8 1 0,5  0,5  

 

   

Тема 2.4. Обязанности 

человека и гражданина 
9 8 1 0,5  0,5      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4       

 

   

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 60 8 4  4  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение основ категориального аппарата сферы прав человека, пространственных пределов 

действия прав человека, его ограничений, определение места права прав человека в системе 

национального и международного права, изучение социально-философских предпосылок 

возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в рамках правового 

государства, выявление принципов правового оформления основных прав, свобод и 

обязанностей, обеспечения их реализации, а также современного этапа развития прав человека, 

отечественного и зарубежного правозащитного движения. 

 

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. Различные   

теории   личности:   социологические,   психологические, экономические, политические, 

религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства человека как 

фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и исторический прогресс. Человек, 

власть и государство. 

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. Права 

человека, льготы и привилегии. Диалектика соотношения интересов индивида, социальной 

общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и 

равноправие – основополагающие принципы прав человека. 

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как 

фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и 

правового статуса гражданина и личности. 

Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех поколений прав человека. 

Современные национальные и международные (региональная и универсальная) системы прав 

человека в   их соотношении. Социально-экономические и культурные, гражданские и 

политические права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие. Особенности   и   

многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное закрепление прав человека. 

Структура конституционных прав и свобод гражданина в условиях правового государства. 

 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав человека; 

соотношение международного права прав человека и российского права и отдельных 

отраслей международного права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Территория и применимость международного права прав человека. Территориальное 

действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм международного права прав 

человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите прав человека и вопрос 

контроля (стандарты контроля и их критерии). Присвоение обязательств государствам по правам 

человека в экстратерриториальном контексте.  

Ограничения в отношении применения гарантий защиты, закрепленных в международном 

праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина: 

конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. Возможность и условия 

отступления от обязательств согласно нормам международного права прав человека 

(Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). Американская конвенция о 

правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 30) и Европейская 

социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о правах и основных 

свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения 



 
12 

прав человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению. Международные договоры по 

правам человека, предусматривающие действие их норм в чрезвычайных ситуациях и во время 

вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие положения об 

отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные ограничения в 

отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок ограничения прав 

человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 

55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и заявления в отношении договоров 

в области международного права прав человека.  

Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права. Концепции соотношения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права в ситуациях вооруженного конфликта. Одновременное применение 

международного права прав человека и международного гуманитарного права и принцип lex 

specialis. Взаимодействие международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и норм о 

внутренне перемещенных лицах) в ситуациях вооруженного конфликта. Соотношение 

международного права прав человека и международного уголовного права. Соотношение 

международного права прав человека и других отраслей международного права. Соотношение 

международного права прав человека и национального права. Международное право прав 

человека и Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и правовая система 

Российской Федерации. 

 

Тема 1.3. Становление и развитие прав человека от Древнего мира до начала ХХ 

века 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия о 

человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о естественном праве 

(философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права личности. 

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек в 

религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны и личность. 

Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее историческое значение 

(1213 г.). 

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические учения 

итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его роль в 

развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека. Учения Гроция, 

Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. 

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах французских и 

немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье о человеке как 

субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве. 

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в условиях   

буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о независимости (1776 

г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и гражданина 

1789 г. Формирование первого поколения прав человека. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения 

экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и его 

роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся в 

XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). 

Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    и 

этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, Гегель, Фейербах). Буржуазный 

либерализм о демократических свободах (Бентам, Токвиль, Милль). Социалистические учения о 

правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. Анархистские учения (Прудон, Бакунин, 

Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд, Эсмен), социологическая юриспруденция 

(Неринг). 
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Тема 1.4. Развитие прав человека в ХХ веке 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное движение и 

расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда стран. Революция 

в России и начало законодательного признания второго поколения прав человека. Мировой 

экономический кризис, установление фашистских режимов в ряде 

стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение приговоров 

Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. 

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав 

человека 1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. 

Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в 

послевоенных конституциях и законодательствах многих стран. 

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в Китае. 

Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о 

защите прав человека. «Холодная война», гонка вооружений и наступление на демократические 

права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой колониальной системы. 

Международные пакты 1966 г., их содержание. 

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-70-х 

годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в 

Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-

1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-80-х 

годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии и 

т.д.).  Начало Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего поколения прав человека. 

Анализ фактов универсального и регионального характера. Окончание «холодной войны», 

социально-политические изменения в СССР, странах Восточной Европы. Новый этап в 

интернационализации прав человека. Развитие Хельсинского процесса. Понятие «человеческое 

измерение СБСЕ». 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Теория прав человека. 

Форма практического задания 1: эссе по проблеме социальной свободы и 

ответственности личности. 

Перечень тем эссе: 

 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

Тема практического занятия 2: История развития прав человека.  

Форма практического задания 2: сравнительно-правовое исследование. 

В целях более глубокого изучения социально-политической, идеологической, 

нравственной природы прав человека и гражданина в России студентам предлагается провести 

сравнительно-правовое исследование института основных прав, свобод и обязанностей в России 

(в историко-правовом аспекте), в России и зарубежных странах. 
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Предметом исследования определяются отдельные виды прав, свобод и обязанностей с 

точки зрения их закрепления в законодательстве России на различных этапах ее развития: 

 до социалистической революции 1917 года; 

 в Конституции РСФСР 1918 г.; 

 в Конституции РСФСР 1925 г.; 

 в Конституции РСФСР 1937 г.; 

 в Конституции РСФСР 1978 г.; 

 в Конституции РФ 1978 г. в редакции 1992 г.; 

 в Конституции РФ 1993 г. 

 в Конституции РФ 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г. 

Задачей исследования является анализ динамики правового закрепления основных прав, 

свобод и обязанностей в законодательстве России, развития содержания и гарантий основных 

прав, свобод, а также обязанностей, выявление тенденций в конституционном закреплении 

указанных прав, свобод и обязанностей. Студенту следует сделать выводы о характере развития 

отдельных прав, свобод и обязанностей. 

Все сведения о развитии прав, свобод и обязанностей должны быть обобщены в сводной 

таблице, содержащей в полном объеме норму соответствующей конституции (закона), 

закрепляющей основное право, свободу, обязанность (либо пропуск, если право, свобода, 

обязанность не закреплялись), и краткие выводы с оценкой их развития. 

В качестве конкретного объекта сравнительного исследования необходимо выбрать 

отдельное право (свободу) либо их группу – социально-экономические, общественно-

политические, личные права и свободы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

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

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  
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17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных 

лицах), международного уголовного права.  

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

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях 

и законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека, изучение 

политических прав человека как неотъемлемой части правового положения гражданина, 
изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав второго поколения, 
изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека, изучение неотъемлемой 

стороны любого права – обязанностей, в данном случае человека и гражданина. 

 

Тема 2.1. Гражданские и политические права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное 

лишение жизни". Договорные положения и общие принципы, касающиеся запрещения 

произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности государству 

государства. Толкование права на жизнь в практике международных механизмов защиты прав 

человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и российском законодательстве.  

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, посягательства на 

человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и унижающее человеческое достоинство 

обращение и наказание" и различные формы практики их осуществления. Экстрадиция, 

невыдворение и чрезвычайная передача. Превентивные и сдерживающие меры. Посещение мест 

содержания лиц. Охрана достоинства личности и запрещение пыток, насилия, другого жестокого 

или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в Конституции РФ (ст. 21) 

и российском законодательстве.  
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Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное исчезновение" и 

международно-правовые нормы о запрещении насильственного исчезновения. Насильственное 

исчезновение как комплексное нарушение прав человека. Посещение мест содержания лиц.  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного задержания 

(лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые основы и понятие 

"задержание". Основания и процедура задержания. Административное задержание по 

соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas corpus. Условие 

законности ареста. Условие в срочном порядке быть доставленным к судье. Посещение мест 

содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и 

российском законодательстве.  

Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое судебное 

разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона и 

другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. Понятия "преступление" 

и "международное преступление". Международно-правовые основы необходимости осуждения и 

наказания. Принцип индивидуальной уголовной ответственности и запрещения коллективных 

наказаний. Право на рассмотрение дела компетентным, независимым и беспристрастным судом и 

элементы справедливого суда. Правовые основы, дефиниция и признаки понятия "компетентный, 

независимый и беспристрастный суд". Право на доступ к правосудию. Понятие и принципы 

справедливого суда: презумпции невиновности, равенство сторон, открытость суда и т.д. 

Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, связанные с судебными гарантиями, в 

Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском законодательстве.  

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. Право на 

свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. Неприкосновенность 

частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на тайну корреспонденции и 

коммуникации, запрещение перлюстрации, наблюдения, обысков, запрещение сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия. Гарантии 

против незаконного вторжения и обысков. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 23-

27) и российском законодательстве.  

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы. 

Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. Ограничения на 

свободу выражения. Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. Понятие и 

правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати и массовой 

информации. Ограничения на свободу печати и массовой информации. Запрещение цензуры. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и правовые 

основы. Право на создание, вступление, участие в деятельности различных объединений, 

ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и свободный выход из них. 

Основания и условия ограничений на реализацию права на объединения. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст. 30) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на реализацию права 

на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 31) и 

российском законодательстве.  

Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы. 

Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в органы 

государственной власти или местного самоуправления и личное участие в управлении). 

Опосредованное участие в управлении делами государства через своих представителей (выборы 

в органы государственной власти или местного самоуправления). Равный доступ к 



 
17 

государственной службе. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 32) и российском 

законодательстве.  

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. Индивидуальные 

и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 33) и 

российском законодательстве.  

 

Тема 2.2. Экономические, социальные и культурные права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве.  

Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право 

наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы). 

Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении 

предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) и российском 

законодательстве.  

Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение. Прав 

на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве.  

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. Свобода 

преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным ценностям. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском законодательстве. 

 

Тема 2.3. Коллективные права – права солидарности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на внутреннее 

самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его осуществления. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве.  

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь с 

другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском 

законодательстве.  

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня в области 

устойчивого развития до 2030 года. Правовое закрепление в российском законодательстве. 

 

Тема 2.4. Обязанности человека и гражданина 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение обязанностей   

человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. Юридическая   природа   

обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных 

странах мира. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Гражданские и политические права.  

Форма практического задания 1: исследовательская работа в проблемной группе. 

Предлагается выполнить исследовательскую работу в проблемной группе: контент – 

анализ. 

Методом контент-анализа исследуется такой важный источник информации как газетно-

журнальная периодика (пресса). Подобный анализ позволяет дать оценку возможностей прессы в 
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обеспечении условий для реализации гражданами Российской Федерации ряда политических 

прав и свобод, в том числе свободы слова, свободы прессы. 

Членам проблемной группы предлагается провести контент-анализ реализации 

гражданами Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ) в связи с 

публикациями в периодической печати. 

В качестве средств массовой информации выбирается несколько периодических изданий 

разных политического, идеологического направления, например: «Российская газета», 

«Независимая газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Коммерсант», 

«Правда» и др. 

Период издания средства массовой информации (0,5-1 год) определяется преподавателем 

с участием слушателей спецкурса. 

Содержание каждой газеты анализируют 1-2 студента, которые выявляют и фиксируют 

факты нарушений в печати права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Контент-анализ должен включать в себя следующие сведения: 

 выходные данные средства массовой информации (название, номер выпуска, дата); 

 автор публикации (фамилия, имя, отчество, специализация, по возможности - 

политическая ориентация, связь с партиями, органами власти); 

 лицо, конституционное право которого нарушено фактом публикации; 

 характер конкретного объекта конституционного правонарушения; 

 реакция государственных органов, должностных лиц, общественных организаций 

на факт нарушения конституционного права; 

 правовая оценка факта нарушения конституционного права личности. 

Обобщение результатов контент-анализа осуществляет группа студентов (2-3 чел.). 

Обсуждение результатов контент-анализа проводится на групповой консультации; 

докладчика определяет исследовательская группа с участием преподавателя. 

Тема практического занятия 2: Обязанности человека и гражданина. 

Форма практического задания 2: аналитическое задание. 

Содержание аналитического задания: 

Ряд юристов полагает, что помимо гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод человека существует еще и такая группа прав, как права 

по защите других прав и свобод. Проанализируйте текст Конституции РФ и составьте список тех 

прав, которые, по вашему мнению, могут быть отнесены к данной группе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

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

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  

37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 
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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 4) 

Раздел 1. Теория и история 

прав человека 

6 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Фундаментальные 

права человека 

6 Подготовка эссе 

8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

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 2, сессии 1, 2) 

Раздел 1. Теория и история 

прав человека 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Фундаментальные 

права человека 

6 Подготовка эссе 

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. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 
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10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

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

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  

17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных 

лицах), международного уголовного права.  

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

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях 

и законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

https://urait.ru/bcode/516518
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  

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

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/517888
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36. ВОЗ.  

37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Права уязвимых групп как предметная область регулирования международного права прав 

человека. 

2. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав уязвимых групп в 

условиях глобализации. 

3. Конвенция о правах лиц с ограниченными возможностями 2006г.: новая модель 

обеспечения и защиты прав инвалидов. 

4. Дискриминация по признаку инвалидности и международно-правовые меры по её 

искоренению. 

5. Комитет по правам лиц с ограниченными возможностями: организация деятельности и 

компетенция. 

6. Международно-правовые основы защиты объективно уязвимых категорий женщин. 

7. Международно-правовые основы защиты прав девочек как особо «уязвимой» группы. 

8. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав женщин в период 

вооружённых конфликтов. 

9. Экологические катастрофы как фактор, влияющий на появление новых категорий 

«уязвимых» женщин. 

10. Понятие «ребёнок» в современном международном праве. 

11. Международно-правовые основы противодействия торговле детьми. 

12. Специальные меры международно-правовой защиты ребёнка от экономической 

эксплуатации. 

13. Международно-правовые стандарты в области биоэтики и защита прав ребёнка. 

14. Международно-правовые основы защиты прав ребёнка и проблемы клонирования. 

15. Международно-правовые основы борьбы с дискриминацией трудящихся мигрантов и 

мигрантофобией. 

16. Вклад МОТ в обеспечение и защиту прав трудящихся мигрантов. 

17. Специальные процедуры ООН по вопросам защиты прав мигрантов. 

18. ООН и проблемы старения: история вопроса. 

19. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г. 

20. Перспективы разработки в рамках ООН международного договора о правах пожилых 

людей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/519649 (дата обращения: 01.03.2023). 

3. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

4. Редько, А. А.  Правозащитная политика и правоприменительная деятельность в 

Российской Федерации: Учебное пособие для вузов / А. А. Редько, Т. В. Яловенко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 76 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13197-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/519213 (дата обращения: 01.03.2023). 

5. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

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 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. 

https://urait.ru/bcode/516518
https://urait.ru/bcode/519649
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/519213
https://urait.ru/bcode/517888
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Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4. 

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). 
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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. 

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. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 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. 
Теория и 

история прав 

человека 

УК-3 Устный 

опрос 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

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

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  
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17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных лицах), 

международного уголовного права.  

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

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права Российской 

Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях и 

законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

2. Раздел 2. 

Фундаментал

ьные права 

человека 

УК-2 Устный 

опрос 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

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

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  
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37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

 

 



1. 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-2 

1. Развитие института основных прав, свобод и обязанностей в России. 

2. Классификация основных прав, свобод и обязанностей. 

3. Права, свободы и обязанности граждан в области общественно-

политической жизни. 

4. Права, свободы и обязанности граждан в области социально-

экономической жизни. 

5. Личные права, свободы и обязанности. 

6. Правовые механизмы защиты прав человека в субъектах РФ. 

7. Конституционные основы правового статуса личности в России. 

8. Развитие института гражданства в России. 

9. Национальные и международные аспекты множественного 

гражданства. 

10. Сущность основ правового положения личности в России. 

11. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. 

12. Тенденции развития института основных прав, свобод и обязанностей. 

13. Права человека в практике деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

14. Юридические способы защиты прав человека. 

15. Международные средства защиты прав человека. 

Аналитическое задание: 

1. В целях обеспечения доступности для населения юридической 

помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной 

власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют 

финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации бесплатно.  

Вопросы: 1) В каких формах осуществляться бесплатная адвокатская 

помощь? 2) Какие еще органы входят в государственную и 

негосударственную систему предоставления бесплатной юридической 

помощи? 

 

2. Слесарь Иванов А.А. был уволен по статье 81 ТК РФ 1 июня и в 

этот же день ему была выдана трудовая книжка. Посчитав, что увольнение 

было незаконным Иванов А.А. решает обратиться в суд.  

Вопросы: 1) Какова подсудность данной категории дел? 2) До какого 

числа у Иванова А.А. сохраняется право на обращение в суд? 3) Если 

увольнение будет признано незаконным, какие меры восстановления 

нарушенных прав могут быть присуждены? 
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3. Гражданин Республики Беларусь Бойко решил заключить брак в 

России с российской гражданкой, но при условии наличия брачного 

договора. Для его составления он обратился в адвокатскую коллегию и 

настаивал на бесплатном оказании помощи, руководствуясь при этом 

положением ст.2 Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по 

гражданским, семейным и уголовным делам (ратифицирована Россией 4 

августа 1994 г.). По его мнению, поскольку Беларусь является государством-

членом СНГ, ее граждане должны пользоваться бесплатной юридической 

помощью на территории Российской Федерации.  

Вопросы: 1) Вправе ли Бойко обратиться за оказанием 

квалифицированной юридической помощи в адвокатуру и компетентна ли 

она разрешать подобные вопросы? 2) Будет ли оказана юридическая помощь 

гражданину Республики Беларусь на безвозмездной основе? 

 

4. Федеральное Собрание Российской Федерации обладает 

соответствующими полномочиями в сфере защиты прав человека.  

Вопросы: 1) В рамках каких функций происходит осуществление 

данных полномочий? 2) Какое место занимает парламентское 

расследование? 

 

5. Найдите сходные по содержанию статьи, которые закрепляют 

личные права в Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека 

(1948г.). Определите их сходства и различия.  

Вопросы: 1) Соответствуют ли положения Конституции РФ основным 

международным стандартам гражданских прав? 2) Соотнесите категории 

«человек», «гражданин», «личность». В чем заключается юридическое 

значение такого разграничения статуса физического лица? 3) Подтвердите 

тезис о том, что в современный период времени перечень прав расширяется. 

В ответе используйте нормы права. 

УК-3 

1. Социально-философские основы свободы и ответственности личности. 

2. Права и свободы человека и гражданина как объект идеологической 

борьбы. 

3. Права человека в международном праве. 

4. Международные средства защиты прав человека. 

5. Юридическая природа российского гражданства. 

6. Система принципов российского гражданства. 

7. Понятие и содержание основ правового положения личности. 

8. Принципы основ правового положения личности. 

9. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. 

10. Равноправие - принцип основ правового положения личности. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/519649 (дата обращения: 01.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

2. Редько, А. А.  Правозащитная политика и правоприменительная деятельность в 

Российской Федерации: Учебное пособие для вузов / А. А. Редько, Т. В. Яловенко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 76 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13197-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/519213 (дата обращения: 01.03.2023). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

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 https://dlib.eastview.

https://urait.ru/bcode/516518
https://urait.ru/bcode/519649
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/519213
https://urait.ru/bcode/517888
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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изданий 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 

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. 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, 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. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Теоретико-методологические проблемы исторической 

науки» 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 теоретико-

методологических проблем исторической науки, методы и методологические модели в 

исследовании исторического процесса. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- способствовать изучению основ теоретических проблем истории как научной 

дисциплины и новых направлений в научно-исторических исследованиях; 

 - сформировать комплексное представление о различных подходах к изучению 

теоретико-методологических проблем исторической науки, методах и методологических 

моделях 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) «Теоретико-методологические проблемы 

исторической науки» направлен на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК 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 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 ОПК 4 Способен 

применять на 

базовом уровне 

знание теории и 

методологии 

исторической 

науки в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1 

Осуществляет 

научно-

исследовательскую 

работу в 

соответствии с 

тематикой курсов. 
ОПК-4.2. 

Анализирует 

современные 

методологические 

подходы и 

новейшие методики 

научных 

исследований в 

области 

исторических 

исследований. 

Знать: теории 

общественного 

развития, принципы 

научного 

исследования, 

общенаучные и 

специальные методы 

исторического 

исследования   

Уметь: 

адаптировать 

современные 

теоретико-

методологические 

концепции к 

решению 

конкретной научно-

исторической 



 5 

ОПК-4.3. 

Применяет в 

исследовательской 

деятельности 

научные концепции 

и 

исследовательские 

подходы. 

проблемы; 

применять широкий 

спектр принципов и 

методов научного 

исследования 

Владеть: навыками 

использования 

методологических 

приёмов 

исторического 

исследования 

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 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56 56 - - - 

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 2 2 - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 34 34 - - - 

Форма промежуточной аттестации 
- 

экзам

ен  
- - - 

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

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

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия-3 Сессия-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 16 8 

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 8 4 

из них: в форме практической подготовки - -  

Консультации - - 2 

Самостоятельная работа обучающихся 73 56 17 

Форма промежуточной аттестации -   экзамен 

Контроль промежуточной аттестации 9 - 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 72 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
 

Раздел 1. Структура 

дисциплины «Теоретико-

методологические проблемы 

исторической науки». Этапы 

ее развития 

43 17 26 14 12 - - - 

Тема 1. Теория и методология 

истории как учебная 

дисциплина 

14 6 8 4 4 - - - 

Тема 2. Эмпирический и 

теоретический уровни познания 

в историческом исследовании  

14 6 8 4 4 - - - 

Тема 3 Категории исторической 

науки 
15 5 10 6 4 - - - 

Раздел 2. Методология 

истории и исследовательская 

практика: общенаучные 

методы в истории 

45 17 28 16 12 - - - 

Тема 2.1. История в системе 

научных дисциплин. История 

как наука. 

14 6 8 4 4 - - - 

Тема 2.2. Социальные функции 

исторической науки 
14 6 8 4 4 - - - 

Тема 2.3. Подходы и методы 

исторического исследования 
17 5 12 8 4 - - - 

Консультации 2 - - - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 - - - - - - - 

Всего часов 108 34 54 20 24 - 2 - 

 Экзамен  
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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
 

Раздел 1. Структура 

дисциплины «Теоретико-

методологические проблемы 

исторической науки». Этапы 

ее развития 

72 56 16 8 - - 8 - 

Тема 1. Теория и методология 

истории как учебная 

дисциплина 

20 18 2 2 - - - - 

Тема 2. Эмпирический и 

теоретический уровни познания 

в историческом исследовании  

20 18 2 2 - - - - 

Тема 3 Категории исторической 

науки 
32 20 12 4 - - 8  

Раздел 2. Методология 

истории и исследовательская 

практика: общенаучные 

методы в истории 

25 17 4 - 4 - - - 

Тема 2.1. История в системе 

научных дисциплин. История 

как наука. 

8 6 2 - 2 - - - 

Тема 2.2. Социальные функции 

исторической науки 
8 6 2 - 2 - - - 

Тема 2.3. Подходы и методы 

исторического исследования 
9 5 4 - - - 4 - 

Консультации 2 - - - - -  - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Всего часов 108 73 24 8 4 - 12 12 

 Экзамен  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Структура дисциплины «Теоретико-методологические проблемы 

исторической науки». Этапы ее развития  

 

Тема 1. Теория и методология истории как учебная дисциплина 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет и задачи курса методологии и истории.  Становление методологии истории 

как науки. Современные методологические концепции. 

 

Тема 2. Эмпирический и теоретический уровни познания в историческом 

исследовании. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Эмпирическая стадия в историческом исследовании. Теоретический уровень. Сбор 

фактов. Построение модели. Интерпретация. 

 

Тема 3. Категории исторической науки 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общенаучные категории. Конкретно-исторические категории. Основные подходы к 

периодизации истории. Специфика исторического пространства 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1: 

 

Тема 1. Теория и методология истории как учебная дисциплина 

Форма практического занятия:  опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения:  
1. Когда зародилась история как наука?  

2. Дайте определение предмета исторической науки.  

3. Раскройте содержание  дискуссии о структуре предмета исторической науки.  

4. Какое место занимает исторический факт в структуре исторического познания?  

 

Тема 2. Эмпирический и теоретический уровни познания в историческом 

исследовании. 

Форма практического занятия:  опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения:  
1. Установите правильную последовательность действий историка на 

эмпирической стадии исследования.  

2. Какова цель эмпирического уровня исследований?  

3. Что выявляется на теоретической стадии исследования?  

 

Тема 3. Категории исторической науки 

Форма практического занятия:  опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения:  
1. Какие общенаучные категории применяются в историческом познании?  

2. Покажите отличия между категориями всемирно-историческое и локально-

историческое.  

3. Выявите основные подходы к периодизации истории.  

4. В чем выражается отличие исторического времени от календарного?  

5. Какова специфика исторического пространства? 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

Раздел 2. Методология истории и исследовательская практика: общенаучные 

методы в истории 

 

Тема 2.1. История в системе научных дисциплин. История как наука. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Становление истории как науки. Современное понимание предмета истории. 

Исторический факт. 

 

Тема 2.2. Социальные функции исторической науки 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Функция социальной памяти. Научно-познавательная функция исторической науки. 

Воспитательная функция. Политико-идеологическая функция истории.  

 

Тема 2.3. Подходы и методы исторического исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общенаучные методы. Специально-исторические методы. Социально-

психологический подход в историческом познании.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2: 

Тема 2.1. История в системе научных дисциплин. История как наука. 

Форма практического занятия:  опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения:  
1. Когда зародилась история как наука?  

2. Дайте определение предмета исторической науки.  

3. Раскройте дискуссию о структуре предмета исторической науки.  

4. Какое место занимает исторический факт в структуре исторического познания. 

 

Тема 2.2. Социальные функции исторической науки 

Форма практического занятия:  опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения:  
1. Когда возникли социальные функции исторической науки?  

2. Установите главную сущность функций социальной памяти.  

3. Какие методологические школы признают за историей научно- познавательную 

функцию?  

4. В чем сущность воспитательной функции истории?  

5. Причины реализации исторической наукой политико-идеологической функции? 

 

Тема 2.3. Подходы и методы исторического исследования  

Форма практического занятия:  опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения:  
1. Какие общенаучные методы применяются в процессе исторического познания?  

2. Покажите общее и отличительное в конкретно-исторических методах.  

3. Что является движущей силой исторического прогресса в психоистории?  

4. Как реализуется психологический подход при написании биографий? 
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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. Раннее и высокое средневековье. 

Раздел 1. Структура дисциплины 

«Теоретико-методологические проблемы 

исторической науки». Этапы ее развития. 

Тема 1. Теория и методология истории как 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Эмпирический и теоретический 

уровни познания в историческом 

исследовании. 

Тема 3 Категории исторической науки. 

 

17 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 2. Методология истории и 

исследовательская практика: 

общенаучные методы в истории. 

Тема 2.1. История в системе научных 

дисциплин. История как наука. 

Тема 2.2. Социальные функции 

исторической науки. 

Тема 2.3. Подходы и методы исторического 

исследования. 

17 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

34  

Очной-заочная формы обучения 

 

 

Заочная формы обучения 
Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Раннее и высокое средневековье. 

Раздел 1. Структура дисциплины 

«Теоретико-методологические проблемы 

исторической науки». Этапы ее развития. 

Тема 1. Теория и методология истории как 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Эмпирический и теоретический 

уровни познания в историческом 

исследовании. 

Тема 3 Категории исторической науки. 

 

56 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 2. Методология истории и 

исследовательская практика: 

общенаучные методы в истории. 

Тема 2.1. История в системе научных 

дисциплин. История как наука. 

Тема 2.2. Социальные функции 

исторической науки. 

Тема 2.3. Подходы и методы исторического 

исследования. 

17 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

73  
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3.2 Задания для самостоятельной работы 

 
Раздел 1. Структура дисциплины «Теоретико-методологические проблемы 

исторической науки». Этапы ее развития  

 

Тема 1. Теория и методология истории как учебная дисциплина 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Когда зародилась история как наука?  

2. Дайте определение предмета исторической науки.  

3. Раскройте дискуссию о структуре предмета исторической науки.  

4. Какое место занимает исторический факт в структуре исторического познания.  
 

Тема 2. Эмпирический и теоретический уровни познания в историческом 

исследовании. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Установите правильную последовательность действий историка на эмпирической 

стадии исследования.  

2. Какова цель эмпирического уровня исследований?  

3. Что выявляется на теоретической стадии исследования?  
 

Тема 3. Категории исторической науки 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Какие общенаучные категории применяются в историческом познании?  

2. Покажите отличия между категориями ―всемирно-историческое и ―локально-

историческое.  

3. Выявите основные подходы к периодизации истории.  

4. В чем выражается отличие исторического времени от календарного?  

5. Какова специфика исторического пространства? 

 

Раздел 2. Методология истории и исследовательская практика: общенаучные 

методы в истории 

 

Тема 2.1. История в системе научных дисциплин. История как наука. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Когда зародилась история как наука?  

2. Дайте определение предмета исторической науки.  

3. Раскройте дискуссию о структуре предмета исторической науки.  

4. Какое место занимает исторический факт в структуре исторического познания. 
 

Тема 2.2. Социальные функции исторической науки 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Когда возникли социальные функции исторической науки?  

2. Установите главную сущность функций социальной памяти.  

3. Какие методологические школы признают за историей научно- познавательную 

функцию?  

4. В чем сущность воспитательной функции истории?  

5. Причины реализации исторической наукой политико-идеологической функции? 

 

Тема 2.3. Подходы и методы исторического исследования  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие общенаучные методы применяются в процессе исторического познания?  

2. Покажите общее и отличительное в конкретно-исторических методах.  

3. Что является движущей силой исторического прогресса в психоистории?  
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4. Как реализуется психологический подход при написании биографий? 

 

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. 

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. 
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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. 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). 
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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 

 

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

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

значения текущего рейтинга. 
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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 

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 
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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 

контролируе

мой 

компетенции 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 
Структура 

дисциплины 

«Теоретико-

методологические 

проблемы 

исторической 

науки 

ОПК-4 Опрос с 

элементам

и научной 

дискуссии 

1. Когда зародилась история как наука?  

2. Дайте определение предмета 

исторической науки.  

3. Раскройте дискуссию о структуре 

предмета исторической науки.  

4. Какое место занимает исторический 

факт в структуре исторического 

познания.  

5. Установите правильную 

последовательность действий историка 

на эмпирической стадии исследования.  

6. Какова цель эмпирического уровня 

исследований? 

7. Что выявляется на теоретической 

стадии исследования?  

8. Какие общенаучные категории 

применяются в историческом 

познании?  

9. Покажите отличия между категориями 

всемирно-историческое и локально-

историческое. 

10. Выявите основные подходы к 

периодизации истории.  

11. В чем выражается отличие 

исторического времени от 

календарного?  

12. Какова специфика исторического 

пространства? 
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2 Раздел 2.  

Методология 

истории и 

исследовательск

ая практика: 

общенаучные 

методы в 

истории 

ОПК-4 Опрос с 

элементам

и научной 

дискуссии 

1. Когда зародилась история как наука?  

2. Дайте определение предмета 

исторической науки.  

3. Раскройте сущность и структуру 

предмета исторической науки.  

4. Какое место, которое занимает 

исторический факт в структуре 

исторического познания. 

5. Когда возникли социальные функции 

исторической науки?  

6. Установите главную сущность 

функций социальной памяти.  

7. Какие методологические школы 

признают за историей научно- 

познавательную функцию?  

8. В чем сущность воспитательной 

функции истории?  

9. Причины реализации исторической 

наукой политико-идеологической 

функции? 

10.  Какие общенаучные методы 

применяются в процессе 

исторического познания?  

11. Покажите общее и отличительное в 

конкретно-исторических методах. 

12.  Что является движущей силой 

исторического прогресса в 

психоистории?  

13. Как реализуется психологический 

подход при написании биографий? 

 
4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируем

ой 

компетенции 

Вопросы /задания 

 Теоретико-методологические проблемы исторической науки.  

Форма контроля: экзамен 

 

ОПК-4 
1. Теория и методология истории как учебная дисциплина  

2. Предмет и задачи курса методологии и истории.   

3. Становление методологии истории как науки.  

4. Современные методологические концепции  

5. Эмпирический и теоретический уровни познания в историческом 

исследовании  

6. Эмпирическая стадия в историческом исследовании.  

7. Теоретический уровень.  

8. Сбор фактов.  

9. Построение модели.  

10. Интерпретация методов. 

11. Становление истории как науки.  

12. Современное понимание предмета истории.  
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13. Исторический факт. 

14. Категории исторической науки  

15. Общенаучные категории.  

16. Конкретно-исторические категории.  

17. Основные подходы к периодизации истории. 

18.  Специфика исторического пространства 

19. Методология истории и исследовательская практика: общенаучные методы в 

истории  

20. История в системе научных дисциплин. История как наука  

21. Когда зародилась история как наука?  

22. Дайте определение предмета исторической науки.  

23. Раскройте дискуссию о структуре предмета исторической науки.  

24. Какое место занимает исторический факт в структуре исторического 

познания.  

25. Установите правильную последовательность действий историка на 

эмпирической стадии исследования.  

26. Какова цель эмпирического уровня исследований?  

27. Что выявляется на теоретической стадии исследования?  

28. Какие общенаучные категории применяются в историческом познании?  

29. Покажите отличия между категориями всемирно-историческое и локально-

историческое. 

30. Выявите основные подходы к периодизации истории.  

31. В чем выражается отличие исторического времени от календарного?  

32. Какова специфика исторического пространства? 

33. Когда зародилась история как наука?  

34. Дайте определение предмета исторической науки.  

35. Раскройте сущность и структуру предмета исторической науки.  

36. Какое место, которое занимает исторический факт в структуре исторического 

познания. 

37. Социальные функции исторической науки 

38. Функция социальной памяти.  

39. Научно-познавательная функция исторической науки.  

40. Воспитательная функция.  

41. Политико-идеологическая функция истории.  

42. Подходы и методы исторического исследования 

43. Общенаучные методы.  

44. Специально-исторические методы.  

45. Социально-психологический подход в историческом познании.  

46. Когда возникли социальные функции исторической науки?  

47. Установите главную сущность функций социальной памяти.  

48. Какие методологические школы признают за историей научно- 

познавательную функцию?  

49. В чем сущность воспитательной функции истории?  

50. Причины реализации исторической наукой политико-идеологической 

функции? 

51. Какие общенаучные методы применяются в процессе исторического 

познания?  

52. Покажите общее и отличительное в конкретно-исторических методах. 

53. Что является движущей силой исторического прогресса в психоистории?  

54. Как реализуется психологический подход при написании биографий? 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная 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). 

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: 27.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

Савельева, И. М. Теория исторического знания : учебное пособие : [16+] / И. М. 

Савельева, А. В. Полетаев ; Государственный университет – Высшая школа экономики. – 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2022. – 526 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686243 (дата обращения: 27.03.2023). – ISBN 

978-5-91419-059-7. – Текст : электронный. (дата обращения: 27.03.2023). 

Теория и методология истории: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.]; под ред. А. И. Филюшкина. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 323 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

1820-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DB0765F2-A6ED-4B1B-A76A-
B9C2645A4BB7 (дата обращения: 27.03.2023). 

Репина, Л. П. История исторического знания : учебник для академического 

бакалавриата / Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова ; под общ. ред. Л. П. 

Репиной. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02201-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D4B371AC-AA96-4A19-806C-5DE6C967AA4B (дата обращения: 

27.03.2023). 

 
 

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/  

 

http://www.biblio-online.ru/book/DB0765F2-A6ED-4B1B-A76A-B9C2645A4BB7
http://www.biblio-online.ru/book/DB0765F2-A6ED-4B1B-A76A-B9C2645A4BB7
http://www.biblio-online.ru/book/D4B371AC-AA96-4A19-806C-5DE6C967AA4B
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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. 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 «Теоретико-методологические проблемы 

исторической науки» 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 «Теоретико-методологические проблемы 

исторической науки» 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; 

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

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 «Теоретико-методологические 

проблемы исторической науки» проводится в форме экзамена (4-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. 
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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.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) «Теоретико-методологические проблемы 

исторической науки» в рамках реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования используются: 

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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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) «Теоретико-методологические проблемы 

исторической науки» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Теоретико-методологические проблемы 

исторической науки» 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) «Теоретико-методологические проблемы 

исторической науки» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Теоретико-методологические проблемы 

исторической науки» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Новая и новейшая история» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об истоках и направлениях складывания 

индустриального общества на Западе и формирование у них целостного представление об 

основных тенденциях и этапах исторического процесса в Новое и Новейшее время. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

− Познакомить обучающихся с базовой терминологией, основными этапами и 

тенденциями в развитии стран Запада; 

− Дать знания о становлении индустриального общества, складывании 

национальных государств, оформлении демократических политических систем, 

формировании мировой системы международных отношений.; 

− Владеть знаниями о развитии индустриального и складывании современного 

постиндустриального общества, проблемах мировых военно-политических конфликтов, 

эволюции политических и социально-экономических структур, глобальных проблемах 

современности. 

 
1.2 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 2, ПК-2, ПК-3, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой. В результате освоения дисциплины 

(модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 ОПК 2 Способен 

применять знание 

основных проблем 

и концепций в 

области 

отечественной и 

всеобщей истории; 

заниматься 

интерпретацией 

прошлого в 

историографическо

й теории и практике 

ОПК-2.1. 

Осуществляет 

поиск и анализ 

историографически

х трудов по 

отечественной и 

всеобщей истории. 

ОПК-2.2. Выделяет 

основные 

историографически

е концепции по 

отечественной и 

всеобщей истории, 

грамотно излагает 

их сущность, 

выделяет сильные и 

слабые стороны 

теорий, 

формулирует 

Знать: основные 

факты, события, 

явления, процессы в 

области 

отечественной и 

всеобщей 

истории 

Уметь: 

использовать 

исторические 

источники и 

литературу в ходе 

научно-

исследовательской 

деятельности при 

анализе различных 

проблем и 

концепций в области 

отечественной и 
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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. 

всеобщей истории; 

профессионально 

оперировать 

фактическим 

материалом, 

почерпнутым из 

исторических 

источников 

Владеть: методами 

историографическог

о анализа в 

интерпретации 

отечественной и 

всеобщей истории 

 ПК-2 Способен выявлять 

и анализировать 

основные факторы 

и движущие силы 

исторического 

процесса, 

взаимосвязи, 

возникающие в 

процессе 

исторического 

развития общества 

ПК-2.1. 

Ориентируется в 

ключевых подходах 

к периодизации 

исторического 

процесса 

ПК-2.2. 

Отслеживает 

динамику 

взаимосвязей, 

возникающих в 

процессе 

исторического 

развития общества  

ПК-2.3. Выявляет и 

анализирует 

основные факторы 

и движущие силы 

исторического 

процесса 

Знать: движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, ключевые 

подходы к 

периодизации 

исторического 

процесса, роль 

теории и 

методологии 

истории в познании 

исторического 

процесса, основные 

факты и явления, 

характеризующие 

системность, 

целостность 

исторического 

процесса, 

важнейшие 

методологические 

концепции 

исторического 

процесса, их 

научную и 

мировоззренческую 

основу 

Уметь: выявлять 

тенденции, 

характеризующие 

общую 

направленность 

исторического 

процесса, 

анализировать 
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основные факторы и 

движущие силы 

исторического 

процесса, 

взаимосвязи, 

возникающие в 

процессе 

исторического 

развития общества, 

создавать научную 

периодизацию, 

использовать 

разнообразные 

подходы к 

объяснению 

исторического 

процесса, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых 

исторических 

процессов и явлений 

Владеть: методами 

причинно-

следственного, 

структурно-

функционального, 

временного и 

пространственного 

анализа для 

изучения 

исторических 

процессов и явлений 

 ПК-3 Способен 

использовать 

интегральную 

парадигму 

исторического 

анализа для 

создания 

многоаспектной 

панорамы истории 

ПК-3.1 Знает 

основные 

исследовательские 

парадигмы в 

мировой и 

отечественной 

исторической науке 

ПК-3.2 Знает о 

новейших 

теоретико- 

методологических 

направлениях и 

течениях, 

современных 

методах 

комплексных 

исследований в 

области 

истории 

ПК-3.3 

Знать: о процессе 

формирования и 

смены 

исследовательских 

парадигм в мировой 

и отечественной 

исторической науке, 

выдвигающих на 

первый план разные 

способы 

пространственного 

моделирования 

истории 

Уметь: критически 

анализировать и 

оценивать 

современные 

социально-

политические и 

историко-
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Интегрирует и 

актуализирует 

результаты 

собственных 

исследований 

ПК-3.4 Выявляет 

разные способы 

пространственного 

моделирования 

истории 

культурные 

процессы, 

изменения в 

исторических 

представлениях, 

произошедших в 

современном 

российском 

обществе в 

новейшее время, 

вычленять 

дискуссионные 

проблемы и 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения в 

научно-

педагогической 

среде, 

интегрировать и 

актуализировать 

результаты 

собственных 

исследований в 9 

рамках 

существующей 

научной парадигмы 

Владеть: знаниями 

о новейших 

теоретико-

методологических 

направлениях и 

течениях, 

современными 

методами 

комплексных 

исследований и 

информационно-

коммуникационным

и технологиями в 

области истории, 

навыками анализа 

для создания 

многоаспектной 

панорамы истории 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
110 110 - - - 

Учебные занятия лекционного типа 54 54 - - - 

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

Практические занятия 54 54 - - - 

из них: в форме практической подготовки 36 36 - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

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

Иная контактная работа - - - - - 

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

Консультации 2 2 - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 88 88 - - - 

Форма промежуточной аттестации - - - - - 

Контроль промежуточной аттестации 18 18 - - - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216 - - - 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
110 110 - - - 

Учебные занятия лекционного типа 54 54 - - - 

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

Практические занятия 54 54 - - - 

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 88 88 - - - 

Форма промежуточной аттестации - - - - - 

Контроль промежуточной аттестации 18 18 -   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216 - - - 
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 3курс  

1сесси

я 

3 курс 

2 сессия 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
50 24 26 - - 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 - - - 

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

Практические занятия 12 - 12 - - 

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

Лабораторные занятия - - - - - 

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

Иная контактная работа 24 12 12 - - 

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

Консультации 2 - 2 - - 

Самостоятельная работа обучающихся 157 84 73 - - 

Форма промежуточной аттестации - - - - - 

Контроль промежуточной аттестации 9 - 9 - - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 108 108 - - 

 

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. Новое время 100 44 56 28 28 - - - 

Тема 1. Основные задачи и 

проблемы изучения курса, 

периодизации новой истории в 

исторической литературе, 

важнейшие направления 

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
 

методологических подходов в 

изучении новой истории на 

современном этапе 

Тема 2. Англии XVII-XVIII вв. 8 4 4 2 2 - - - 

Тема 3. Франция XVI-XVIII вв. 8 4 4 2 2 - - - 

Тема 4. Габсбургская монархия 8 4 4 2 2 - - - 

Тема 5. Испания XVII — XIХ 

вв. 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 6. Речь Посполитая и 

народы восточной Европы в 

XVII — XIХ вв. 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 7. Колонии в XVII — 

начала XIX в 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 8. Наука и техника 8 4 4 2 2 - - - 

Тема 9. Великобритания 

окончание XIX – начало XX 

века 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 10. Германия окончание 

XIX – начало XX г. 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 11. Италия окончание XIX 

– начало XX вв 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 12. Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Швейцария, 

Финляндия, Швейцария, 

Швейцария, Дания, Норвегия 

окончание XIX- начало XX 

века. 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 13. США в последней 

трети XIX в. 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 14. Латинская Америка 

окончание XIX — начало XX в. 
8 4 4 2 2 - - - 

Раздел 2. Новейшее время 96 44 52 26 26 - - - 

Тема 15. Реконструкция 

международного порядка 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 16. Основные страны 

Европы и Америки в первые 

послевоенные годы (1918-1923 

гг.) 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 17. Страны Европы и 

Америки в период с 1924 – 

1929 гг. 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 18. Экономическое и 

социально-политическое 
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
 

развитие стран Запада в 1933-

1939 годах 

Тема 19. Причины и характер 

Второй мировой войны 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 20. Ход ведения боевых 

действий странами Европы и 

Америки 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 21. Итоги Второй 

мировой войны 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 22. Войны в 

послевоенный период 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 23. Основные страны 

Европы и Америки в 40-50 

годы 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 24. США в конце 50-х - 

первой половине 70-х годов 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 25. Великобритания, ФРГ, 

Франция в 1974 -1990 гг. 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 26. Латинская Америка в 

90-е годы 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 27. Ведущие 

капиталистические страны в 

конце XX века 

8 4 4 2 2 - - - 

Консультации 2 - - - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 - - - - - - - 

Всего часов 216 88 110 54 54 - 2 - 

 Экзамен  

 

 

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
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 
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
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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. Новое время 100 76 24 6 6 - 12 - 

Тема 1. Основные задачи и 

проблемы изучения курса, 

периодизации новой истории в 

исторической литературе, 

важнейшие направления 

методологических подходов в 

изучении новой истории на 

современном этапе 

10 5 5 2 2 - 1 - 

Тема 2. Англии XVII-XVIII вв. 10 5 5 2 2 - 1 - 

Тема 3. Франция XVI-XVIII вв. 10 5 5 2 2 - 1 - 

Тема 4. Габсбургская монархия 6 5 1 - - - 1 - 

Тема 5. Испания XVII — XIХ 

вв. 
6 5 1 - - - 1 - 

Тема 6. Речь Посполитая и 

народы восточной Европы в 

XVII — XIХ вв. 

6 5 1 - - - 1 - 

Тема 7. Колонии в XVII — 

начала XIX в 
6 5 1 - - - 1 - 

Тема 8. Наука и техника 6 5 1 - - - 1 - 

Тема 9. Великобритания 

окончание XIX – начало XX 

века 

7 6 1 - - - 1 - 

Тема 10. Германия окончание 

XIX – начало XX г. 
7 6 1 - - - 1 - 

Тема 11. Италия окончание XIX 

– начало XX вв 
7 6 1 - - - 1 - 

Тема 12. Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Швейцария, 

Финляндия, Швейцария, 

Швейцария, Дания, Норвегия 

окончание XIX- начало XX 

века. 

7 6 1 - - - 1 - 

Тема 13. США в последней 

трети XIX в. 
6 6 - - - - - - 

Тема 14. Латинская Америка 

окончание XIX — начало XX в. 
6 6 - - - - - - 

Раздел 2. Новейшее время 105 81 24 6 6 - 12 - 

Тема 15. Реконструкция 

международного порядка 
11 6 5 2 2 - 1 - 

Тема 16. Основные страны 

Европы и Америки в первые 

послевоенные годы (1918-1923 

гг.) 

11 6 5 2 2 - 1 - 

Тема 17. Страны Европы и 

Америки в период с 1924 – 

1929 гг. 

11 6 5 2 2 - 1 - 

Тема 18. Экономическое и 

социально-политическое 

развитие стран Запада в 1933-

1939 годах 

7 6 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
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 19. Причины и характер 

Второй мировой войны 
7 6 1 - - - 1 - 

Тема 20. Ход ведения боевых 

действий странами Европы и 

Америки 

7 6 1 - - - 1 - 

Тема 21. Итоги Второй 

мировой войны 
7 6 1 - - - 1 - 

Тема 22. Войны в 

послевоенный период 
7 6 1 - - - 1 - 

Тема 23. Основные страны 

Европы и Америки в 40-50 

годы 

7 6 1 - - - 1 - 

Тема 24. США в конце 50-х - 

первой половине 70-х годов 
7 6 1 - - - 1 - 

Тема 25. Великобритания, ФРГ, 

Франция в 1974 -1990 гг 
8 7 1 - - - 1 - 

Тема 26.. Латинская Америка в 

90-е годы 
8 7 1 - - - 1 - 

Тема 27. Ведущие 

капиталистические страны в 

конце XX века 

7 7 - - - - - - 

Консультации 2 - - - - - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Всего часов 216 157 48 12 12 - 24 - 

 Экзамен  

 
 
 
 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Новое время 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Основные задачи и проблемы изучения курса, периодизации новой истории в 

исторической литературе, важнейшие направления методологических подходов в 

изучении новой истории на современном этапе. Англия и Франция в XVII-XVIII вв. 

Габсбургская монархия. Испания XVII — XIХ вв. Речь Посполитая и народы восточной 

Европы в XVII — XIХ вв. Великобритания: окончание XIX – начало XX века. Германия: 

окончание XIX – начало XX г.    Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария, 
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Финляндия, Швейцария, Швейцария, Дания, Норвегия окончание XIX- начало XX века.  
США и Латинская Америка в последней трети XIX в. – начале ХХ в. 

 

Тема 1. Основные задачи и проблемы изучения курса, периодизации новой 

истории в исторической литературе, важнейшие направления методологических 

подходов в изучении новой истории на современном этапе 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Предмет и задачи курса. Методы исследования новой истории. Хронология новой 

истории. 

 

Тема 2. Англия XVII-XVIII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Английская революция 1640— 1660 гг., Гражданская война, Левеллéры и 

установление республики. Республика и протекторат, Вторая республика и реставрация 

Стюартов. Культура и политическая мысль, Политическое и социально-экономическое 

развитие Англии в первой половине XVIII века, Начало промышленного переворота, 

Английское Просвещение.  

 

 

Тема 3. Франция XVI-XVIII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Франция XVI-XVIII вв. Великая французская революция. 

 

Тема 4. Габсбургская монархия 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Войны Габсбургской монархии. Абсолютизм. Промышленный переворот и его 

последствия, «Предмартовский период», Эпоха Национального возрождения славянских 

народов Австрийской империи, Революция 1848 г. в Австрии и Венгрии. 

 

Тема 5. Испания XVII — XIХ вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Испания XVII — к началу ХVIII вв. Испанские революции XIХ в. Португалия в 

XIХ в. 

Тема 6. Речь Посполитая и народы восточной Европы в XVII — XIХ вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Речи Посполитая-Польша в XVII- XIX вв. Народы Прибалтики и Белоруссии в 

XVI-ХIХ вв. Народы Украины и Юго-Восточной Европы в XVI-ХIХ вв. 

 

Тема 7. Колонии в XVII — начала XIX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Система эксплуатации и социально-экономический строй колоний. 

Революционные движения и становление национальных государств колоний. 

 

Тема 8. Наука и техника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Истоки наук и новой техники. Достижения естествознания и развитие машинной 

техники. Общественные науки. 

 

Тема 9. Великобритания: окончание XIX – начало XX века. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Окончания монопольной гегемонии. Социальные движения. Окончание 

Викторианства. 
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Тема 10. Германия: окончание XIX – начало XX г. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Немецкая политика во времена Бисмарка. Германия на пути к Первой мировой 

войне. 

 

Тема 11. Италия: окончание XIX – начало XX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Италия в окончании XIX века. Политика Италии в начале XX в. 

 

Тема 12. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария, Финляндия, 

Швейцария, Швейцария, Дания, Норвегия окончание XIX- начало XX века. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария окончание XIX- начало XX века. 

Страны северной Европы окончание XIX- начало XX века. 

 

Тема 13. США в последней трети XIX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экономическая политика. Социальное развитие. Внешняя политика. 

 

Тема 14. Латинская Америка окончание XIX — начало XX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Второй цикл революции и реформ. Модель экономики, общества и государства в 

Латинской Америке на рубеже XIX—XX столетий. Латинская Америка в системе 

международных отношений конца XIX — начала XX в. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИ 

 

Тема 1. Основные задачи и проблемы изучения курса, периодизации новой 

истории в исторической литературе, важнейшие направления методологических 

подходов в изучении новой истории на современном этапе. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи курса «Новая и новейшая история» 

2. Методологические подходы к исследованию Новой истории 

3. Хронология Новой истории 

 
Тема 2. Англии XVII-XVIII вв. 

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Английская революция 1640 — 1660 гг. 

2. Колонии в Америке XVII- XVII: Основание британских колоний 17 века; 

 

Тема 3. Франция XVI-XVIII вв. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 
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1. Франция, 19 век: Первая Реставрация и «сто дней» Наполеона; 

2. Франция, 19 век: Вторая Реставрация; 

3. Франция, 19 век: Июльская революция 1830 г. и Июльская монархия; 

4. Франция, 19 век: Промышленная революция и общественные движения; 

5. Франция, 19 век: Революция 1848 г. и политика Временного правительства; 

 

Тема 4. Габсбургская монархия. 

  

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Германские государства после Тридцатилетней войны в XVII в. 

2. Немецкие города в XVII- XVIII вв.  

3. Монархия в германии в XVII- XVIII вв.  

4. Германские государства на международной арене в XVII- XVIII вв.  

5. Влияние Французской революции XVIII в. 

 

Тема 5. Испания XVII — XIХ вв. 

  

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Испания XVII — к началу ХVIII вв. 

2. Испанские революции XIХ в. Португалия в XIХ в. 

3. Реставрация Бурбонов в Испании в XIX в. 

4. Испания в конце XIX в. потеря важнейших колоний. 

 

Тема 6. Речь Посполитая и народы восточной Европы в XVII — XIХ вв. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Речь Посполитая-Польша в XVII- XIX вв.  

2. Народы Прибалтики и Белоруссии в XVI-ХIХ вв.  

3. Народы Украины и Юго-Восточной Европы в XVI-ХIХ вв. 

 

Тема 7. Колонии в XVII — начала XIX в. 

  

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Колониальная политики Англии. 

2. Колониальная политики Франции. 

3. Колониальная политики Германии. 

4. Колониальная политики Италии. 

5. Англо-французское соперничество в колониальных захватах XVII—XVIII вв.  

6. Колониальное соперничество европейских держав в 1775—1870 гг. 

 

Тема 8. Наука и техника. 
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 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки наук и новой техники.  

2. Достижения естествознания и развитие машинной техники.  

3. Общественные науки. 

 

Тема 9. Великобритания окончание XIX – начало XX века. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Окончания монопольной гегемонии.  

2. Социальные движения.  

3. Окончание Викторианства. 

 

Тема 10. Германия окончание XIX – начало XX г. 

  

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Немецкая политика во времена Бисмарка.  

2. Германия на пути к Первой мировой войне. 

 

Тема 11. Италия окончание XIX – начало XX вв. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Италия в окончании XIX века.  

2. Политика Италии в начале XX в. 

 

Тема 12. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария, Финляндия, 

Швейцария, Дания, Норвегия окончание XIX- начало XX века. 

  

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Пути становления суверенной Бельгии XVIII в. 

2. От Республики Соединенных Провинций к королевству Нидерландов XVIII в. 

3. Путь к суверенитету и нейтралитету Люксембурга XVIII в. 

4. Политическое и социально-экономическое развитие Швейцарии в середине 

XVII—XVIII в.  

5. Швейцария в поисках переустройства и консолидации общества XVIII-XIX вв. 

6. Северная Европа в XVII—XVIII вв.  

7. Перемены в Северной Европе в начале XIX в. 

 

Тема 13. США в последней трети XIX в. 

  

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 
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1. Основные тенденции развития в США в XIX в.  

2. Территориальная экспансия в США в XIX в. 

3. Становление двухпартийной системы в США в XIX в. 

4. Назревание конфликта между Севером и Югом в США в XIX в. 

5. Гражданская война 1861—1865 гг. 

6. Значение Гражданской войны и Реконструкции Юга. 

 

Тема 14. Латинская Америка окончание XIX — начало XX в. 

  

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Второй цикл революции и реформ.  

2. Модель экономики, общества и государства в Латинской Америке на рубеже 

XIX—XX столетий.  

3. Латинская Америка в системе международных отношений конца XIX —

 начала XX в. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: 

Форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

 

Раздел 2. Новейшее время. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Итоги первой мировой войны и расстановка сил на международной арене в первые 

послевоенные годы. Основные страны Европы и Америки в первые послевоенные годы 

(1918-1923 гг.). Экономическое и социально-политическое развитие стран Запада в 1933-

1939 годах. Причины и характер Второй мировой войны. Ход ведения боевых действий 

странами Европы и Америки. Итоги Второй мировой войны.  Основные страны Европы и 

Америки в 40-50 годы. США в конце 50-х - первой половине 70-х годов. Великобритания, 

ФРГ, Франция в 1974 -1990 гг. Латинская Америка в 90-е годы. Ведущие 

капиталистические страны в конце XX века. 

 

Тема 15. Реконструкция международного порядка. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Итоги первой мировой войны. Расстановка сил на международной арене в первые 

послевоенные годы. Планы великих держав по мирному урегулированию и послевоенной 

организации мира. Версальский мирный договор с Германией. Создание и начальный 

период деятельности Лиги Наций. Версальско-Вашингтонская система международных 

отношений: содержание и характер. 

 

Тема 16. Основные страны Европы и Америки в первые послевоенные годы 

(1918-1923 гг.). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Распад Австро-Венгрии. Некоторый страны Европы в первые послевоенные годы. 

Некоторый страны Америки в первые послевоенные годы. 

 

Тема 17. Страны Европы и Америки в период с 1924 – 1929 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Расстановка сил на мировой арене и развитие международных отношений в 1924-

1929 гг. Стабилизация экономики капитализма. Западные державы и Советский Союз: 

начальный этап мирного сосуществования. Зарождение фашизма в Италия. 

 

Тема 18. Экономическое и социально-политическое развитие стран Запада в 

1933-1939 годах. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Поиск путей выхода из кризиса: усиление регулирующей роли государства. 

Великий кризис и его влияние на развитие международных отношений. Расстановка сил 

на мировой арене в 1930 - е годы. Экономический кризис 1937-1938 гг. и его последствия. 

Материальная и духовная культура 30-х годов. 

 

Тема 19. Причины и характер Второй мировой войны. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

От аншлюса к Мюнхенскому договору: на пути к мировой войне; Международная 

обстановка накануне войны. Политический кризис 1939 г. 

 

Тема 20. Ход ведения боевых действий странами Европы и Америки. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

государственные взаимоотношения в годы Второй мировой войны. 

 

Тема 21. Итоги Второй мировой войны. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Послевоенное урегулирование. Главные черты послевоенного мира. 

 

Тема 22. Войны в послевоенный период. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

«Холодная война». Локальные войны в послевоенный период. 

 

Тема 23. Основные страны Европы и Америки в 40-50 годы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные капиталистические страны в 40-50 годы. Страны Центральной и Юго-

Восточной Европы в конце 40-х - 50-е годы. Страны Латинской Америки после 

Второй мировой войны. 

 

Тема 24. США в конце 50-х - первой половине 70-х годов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Политика Джона Кеннеди. Политика Никсона. 

 

Тема 25. Великобритания, ФРГ, Франция в 1974 -1990 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Великобритания в 1974 -1990 гг. ФРГ в 1974 -1990 гг. Франция в 1974 -1990 гг. 

 

Тема 26. Латинская Америка в 90-е годы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Политика модернизации в Мексике, Аргентине, Бразилии и Чили. Общие 

тенденции развития стран региона в конце XX века. 

 

Тема 27. Ведущие капиталистические страны в конце XX века. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

США. Великобритания. Франция. Федеративная Республика Германии. Италия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2  

 

Тема 15. Реконструкция международного порядка. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Революционный подъем в Европе и Америке в 1918-1921 г. 

2. Колониальная политика европейских держав в межвоенный период. 

3. Колониальная политика США в межвоенный период. 

4. Причины мирового экономического кризиса 1929 г. 

5. Гражданская война в Испании как узел международных противоречий второй 

половины 1930-х гг. 

 

Тема 16. Основные страны Европы и Америки в первые послевоенные годы 

(1918-1923 гг.). 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Противоречия Версальско-Вашингтонской системы.  

2. Малая Антанта.  

3. Рейнский гарантийный пакт. 

4. Пакт Бриана-Келлога.  

5. Балканская Антанта. 

 

Тема 17. Страны Европы и Америки в период с 1924 – 1929 гг. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Реваншизм А. Гитлера.  

2. Создание и начальный период деятельности Лиги наций. 

3. «Русский вопрос» на Парижской мирной конференции. 

4. Выход Японии и Германии из Лиги наций.  

5. Англо-германский морской договор.  

6. Ликвидация Рейнской демилитаризованной зоны. 

 

Тема 18. Экономическое и социально-политическое развитие стран Запада в 

1933-1939 годах. 

  

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы фашизации Италии; 

2. Становление и эволюция национал-социализма в Германии; 

3. Ф. Франко: человек и каудильо; 

4. Этапы антикризисных реформ в США («Новый курс»); 

5. Мюнхенская конференция 1938 г. 

 

Тема 19. Причины и характер Второй мировой войны. 
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 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. От аншлюса к Мюнхенскому договору:  

2. На пути к мировой войне;  

3. Международная обстановка накануне войны.  

4. Политический кризис 1939 г. 

5. Экономический кризис. 

 

Тема 20. Ход ведения боевых действий странами Европы и Америки. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Обзор военных действий в северной Африке. 

2. Обзор военных действий в Европе. 

3. Обзор военных действий на Тихом океане. 

4. Атлантическая хартия. 

5. Противоречия в антигитлеровской коалиции. 

 

Тема 21. Итоги Второй мировой войны. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. СССР и ленд-лиз: итоги сотрудничества; 

2. Статус побежденной Германии; 

3. США и Европа: сотрудничество в рамках «Плана Маршалла»; 

4. Р. Рейган и «рейганомика»: неоконсерватизм и экономические реформы в США; 

5. «Германский вопрос» на Потсдамской конференции; 

 

Тема 22. Войны в послевоенный период. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Противостояние Восток - Запад. 

2. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 

3. Военно-политические блоки. 

4. Раскол Германии. 

5. Североатлантический пакт. 

Тема 23. Основные страны Европы и Америки в 40-50 годы. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Основные капиталистические страны в 40-50 годы.  

2. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в конце 40-х - 50-е годы.  

3. Страны Латинской Америки после Второй мировой войны. 

 

Тема 24. США в конце 50-х - первой половине 70-х годов. 
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 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Выборы 1960 г. и победа демократов. 

2. Политика «новых рубежей» Джона Кеннеди. 

3. Движения социального протеста. 

 

Тема 25. Великобритания, ФРГ, Франция в 1974 -1990 гг. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Экономический кризис начала 80-х годов и политика кабинета М. Тэтчер. 

2. Внешняя политика кабинета М. Тэтчер. Фолклендский кризис. 

3. Экономический кризис 1974-1975 гг. 

4. Воссоединение Германии. 

5. Экономический и социальный кризис. 

6. Биполяризация партий. 

 

Тема 26. Латинская Америка в 90-е годы. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Мексика. 

2. Аргентина.  

3. Бразилия. 

4. Куба. 

5. Интеграционные процессы и внешнеполитические проблемы. 

 

Тема 27. Ведущие капиталистические страны в конце XX века. 

 

 Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 Вопросы для обсуждения: 

1. США. 

2. Великобритания. 

3. Франция. 

4. Федеративная Республика Германии. 

5. Италия. 

 

 

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 
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Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Новое время. 

 

44 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

 

Раздел 2. Новейшее время. 

 

44 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

 
Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 
88  

 

Заочная формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Новое время. 

 

76 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

 

Раздел 2. Новейшее время. 

 

81 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

 
Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 
157  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Новое время 

Тема 1. Основные задачи и проблемы изучения курса, периодизации новой 

истории в исторической литературе, важнейшие направления методологических 

подходов в изучении новой истории на современном этапе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и задачи курса «Новая и новейшая история» 

2. Методологические подходы к исследованию Новой истории 

3. Хронология Новой истории 

 
Тема 2. Англии XVII-XVIII вв. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Английская революция 1640 — 1660 гг. 

2. Колонии в Америке XVII- XVII: Основание британских колоний 17 века; 

 

Тема 3. Франция XVI-XVIII вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Франция, 19 век: Первая Реставрация и «сто дней» Наполеона; 

2. Франция, 19 век: Вторая Реставрация; 

3. Франция, 19 век: Июльская революция 1830 г. и Июльская монархия; 

4. Франция, 19 век: Промышленная революция и общественные движения; 

5. Франция, 19 век: Революция 1848 г. и политика Временного правительства; 

 

Тема 4. Габсбургская монархия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Германские государства после Тридцатилетней войны в XVII в. 

2. Немецкие города в XVII- XVIII вв.  

3. Монархия в германии в XVII- XVIII вв.  

4. Германские государства на международной арене в XVII- XVIII вв.  

5. Влияние Французской революции XVIII в. 

 

Тема 5. Испания XVII — XIХ вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Испания XVII — к началу ХVIII вв. 

2. Испанские революции XIХ в. Португалия в XIХ в. 

3. Реставрация Бурбонов в Испании в XIX в. 

4. Испания в конце XIX в. потеря важнейших колоний. 

 

Тема 6. Речь Посполитая и народы восточной Европы в XVII — XIХ вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

5. Речь Посполитая-Польша в XVII- XIX вв.  

6. Народы Прибалтики и Белоруссии в XVI-ХIХ вв.  

7. Народы Украины и Юго-Восточной Европы в XVI-ХIХ вв. 

Тема 7. Колонии в XVII — начала XIX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Колониальная политики Англии. 

2. Колониальная политики Франции. 

3. Колониальная политики Германии. 

4. Колониальная политики Италии. 

5. Англо-французское соперничество в колониальных захватах XVII—XVIII вв.  

6. Колониальное соперничество европейских держав в 1775—1870 гг. 

 

Тема 8. Наука и техника. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Истоки наук и новой техники.  

2. Достижения естествознания и развитие машинной техники.  

3. Общественные науки. 
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Тема 9. Великобритания окончание XIX – начало XX века. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Окончания монопольной гегемонии.  

2. Социальные движения.  

3. Окончание Викторианства. 

 

Тема 10. Германия окончание XIX – начало XX г. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Немецкая политика во времена Бисмарка.  

2. Германия на пути к Первой мировой войне. 

 

Тема 11. Италия окончание XIX – начало XX вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Италия в окончании XIX века.  

2. Политика Италии в начале XX в. 

 

Тема 12. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария, Финляндия, 

Швейцария, Дания, Норвегия окончание XIX- начало XX века. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Пути становления суверенной Бельгии XVIII в. 

2. От Республики Соединенных Провинций к королевству Нидерландов XVIII в. 

3. Путь к суверенитету и нейтралитету Люксембурга XVIII в. 

4. Политическое и социально-экономическое развитие Швейцарии в середине XVII—

XVIII в.  

5. Швейцария в поисках переустройства и консолидации общества XVIII-XIX вв. 

6. Северная Европа в XVII—XVIII вв.  

7. Перемены в Северной Европе в начале XIX в. 

 

Тема 13. США в последней трети XIX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные тенденции развития в США в XIX в.  

2. Территориальная экспансия в США в XIX в. 

3. Становление двухпартийной системы в США в XIX в. 

4. Назревание конфликта между Севером и Югом в США в XIX в. 

5. Гражданская война 1861—1865 гг. 

6. Значение Гражданской войны и Реконструкции Юга. 

 

Тема 14. Латинская Америка окончание XIX — начало XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Второй цикл революции и реформ.  

2. Модель экономики, общества и государства в Латинской Америке на рубеже 

XIX—XX столетий.  

3. Латинская Америка в системе международных отношений конца XIX — начала XX 

в. 
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Раздел 2. Новейшее время. 

 

Тема 15. Реконструкция международного порядка. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Революционный подъем в Европе и Америке в 1918-1921 г. 

2. Колониальная политика европейских держав в межвоенный период. 

3. Колониальная политика США в межвоенный период. 

4. Причины мирового экономического кризиса 1929 г. 

5. Гражданская война в Испании как узел международных противоречий второй 

половины 1930-х гг. 

 

Тема 16. Основные страны Европы и Америки в первые послевоенные годы 

(1918-1923 гг.). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Противоречия Версальско-Вашингтонской системы.  

2. Малая Антанта.  

3. Рейнский гарантийный пакт. 

4. Пакт Бриана-Келлога.  

5. Балканская Антанта. 

 

Тема 17. Страны Европы и Америки в период с 1924 – 1929 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реваншизм А. Гитлера.  

2. Создание и начальный период деятельности Лиги наций. 

3. «Русский вопрос» на Парижской мирной конференции. 

4. Выход Японии и Германии из Лиги наций.  

5. Англо-германский морской договор.  

6. Ликвидация Рейнской демилитаризованной зоны. 

 

Тема 18. Экономическое и социально-политическое развитие стран Запада в 

1933-1939 годах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы фашизации Италии; 

2. Становление и эволюция национал-социализма в Германии; 

3. Ф. Франко: человек и каудильо; 

4. Этапы антикризисных реформ в США («Новый курс»); 

5. Мюнхенская конференция 1938 г. 

 

Тема 19. Причины и характер Второй мировой войны. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. От аншлюса к Мюнхенскому договору:  

2. На пути к мировой войне;  

3. Международная обстановка накануне войны.  

4. Политический кризис 1939 г. 

5. Экономический кризис. 
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Тема 20. Ход ведения боевых действий странами Европы и Америки. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обзор военных действий в северной Африке. 

2. Обзор военных действий в Европе. 

3. Обзор военных действий на Тихом океане. 

4. Атлантическая хартия. 

5. Противоречия в антигитлеровской коалиции. 

 

Тема 21. Итоги Второй мировой войны. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. СССР и ленд-лиз: итоги сотрудничества; 

2. Статус побежденной Германии; 

3. США и Европа: сотрудничество в рамках «Плана Маршалла»; 

4. Р. Рейган и «рейганомика»: неоконсерватизм и экономические реформы в США; 

5. «Германский вопрос» на Потсдамской конференции; 

 

Тема 22. Войны в послевоенный период. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Противостояние Восток - Запад. 

2. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 

3. Военно-политические блоки. 

4. Раскол Германии. 

5. Североатлантический пакт. 

 

Тема 23. Основные страны Европы и Америки в 40-50 годы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные капиталистические страны в 40-50 годы.  

2. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в конце 40-х - 50-е годы.  

3. Страны Латинской Америки после Второй мировой войны. 

 

Тема 24. США в конце 50-х - первой половине 70-х годов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выборы 1960 г. и победа демократов. 

2. Политика «новых рубежей» Джона Кеннеди. 

3. Движения социального протеста. 

 

Тема 25. Великобритания, ФРГ, Франция в 1974 -1990 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономический кризис начала 80-х годов и политика кабинета М. Тэтчер. 

2. Внешняя политика кабинета М. Тэтчер. Фолклендский кризис. 

3. Экономический кризис 1974-1975 гг. 

4. Воссоединение Германии. 

5. Экономический и социальный кризис. 

6. Биполяризация партий. 
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Тема 26. Латинская Америка в 90-е годы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Мексика. 

2. Аргентина.  

3. Бразилия. 

4. Куба. 

5. Интеграционные процессы и внешнеполитические проблемы. 

 

Тема 27. Ведущие капиталистические страны в конце XX века. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. США. 

2. Великобритания. 

3. Франция. 

4. Федеративная Республика Германии. 

5. Италия. 

 

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 
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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. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

 

4.2. 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. 

 

4.3. 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) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 Раздел 1. Новое 

время. 
ОПК-2 Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

1. Какая хронология новой 

истории? 

2. Английская революция 1640— 

1660 гг., Гражданская война, 

Левеллéры и установление 

республики; 
3. Республика и протекторат, 

Вторая республика и реставрация 

Стюартов; 
4. Культура и политическая мысль, 



 32 

Политическое и социально-

экономическое развитие Англии в 

первой половине XVIII века, Начало 

промышленного переворота, 

Английское Просвещение; 
5. Франция XVI-XVIII вв.; 

 ПК-2 Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

6. Великая французская 

революция; 
7. Военное и послевоенное время в 

XIX в. в Англии; 
8. Политическое устройство во 

второй половине в XIX в. в Англии; 
9. Викторианство в XIX веке в 

Англии; 
10. Войны Габсбургской монархии 

XVII-XVIII вв.; 
11. Абсолютизм в XVIII-XIX века в 

в Австрии и Венгрии; 
12. Промышленный переворот и его 

последствия, «Предмартовский 

период», Эпоха Национального 

возрождения славянских народов 

Австрийской империи, Революция 

1848 г. в Австрии и Венгрии; 
13. Испания XVII — к началу ХVIII 

вв; 
14. Испанские революции XIХ в.; 
15. Португалия в XIХ в.; 
16. Речи Посполитая-Польша в 

XVII- XIX вв; 

 ПК-3 Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

17. Народы Прибалтики и 

Белоруссии в XVI-ХIХ вв; 
18. Народы Украины и Юго-

Восточной Европы в XVI-ХIХ вв; 

19. Система эксплуатации и 

социально-экономический строй 

колоний в XVII — начала XIX в; 
20. Революционные движения и 

становление национальных 

государств колоний в XVII — 

начала XIX в; 
21. Наук и техника в XVII — начала 

XIX в; 
22. Достижения естествознания и 

развитие машинной техники в XVII 

— начала XIX в; 
23. Общественные науки в XVII — 

начала XIX в; 
24. Окончания монопольной 

гегемонии Великобритании в 

XIX в.; 
25. Социальные движения 
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Великобритании в XIX в.; 
26. Окончание Викторианства в 

Великобритании в XIX в.; 
27. Немецкая политика во времена 

Бисмарка; 
28. Германия на пути к Первой 

мировой войне; 
29. Италия в окончании XIX века; 
30. Политика Италии в начале XX 

в.; 

2 Раздел 2. 

Новейшее время. 

 

ОПК-2 Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

1. Итоги Первой мировой войны; 

2. Первая мировая война: крах 

четырех империй (Российская, 

Германская, Австро-Венгерская, 

Османская); 

3. США после Первой мировой 

войны; 

4. Великобритания после Первой 

мировой войны; 

5. Франция после Первой мировой 

войны; 

 ПК-2 Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

6. Япония после Первой мировой 

войны; 

7. Германия после Первой мировой 

войны; 

8. Советская Россия после Первой 

мировой войны; 

9. Планы США по мирному 

урегулированию и послевоенной 

организации мира; 

10. Планы Франции по мирному 

урегулированию и послевоенной 

организации мира; 

11. Планы Японии по мирному 

урегулированию и послевоенной 

организации мира; 

12. Версальский мирный договор с 

Германией; 

13. Территориальные и 

территориально политические 

постановления в межвоенный 

период; 

14. Колониальные постановления 

Версальского договора; 

15. Создание и начальный период 

деятельности Лиги Наций; 

 ПК-3 Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

16. Версальско-Вашингтонская 

система международных 

отношений: содержание и характер; 

17. Мюнхенский договор; 

18. Международная обстановка 
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накануне Второй мировой войны; 

19. Политический кризис 1939 г.; 

20. Эль-Аламейнская 

наступательная операция 1942 г.; 

21. Захват Франции 10 мая – 25 

июня 1940 г.; 

22. Нормандская морская десантная 

операция; 

23. Арнемская наступательная 

операция (17—26.09.1944 г.); 

24. Атлантическая хартия; 

25. Противоречия в 

антигитлеровской коалиции; 

26. Союз трех великих держав 

(СССР, США, Англия); 

27. Международные конференции 

великих держав в Москве, Тегеране 

и Каире; 

28. Крымская (Ялтинская) 

конференция; 

29. Берлинская (Потсдамская) 

конференция глав великих держав 

по итогам 2 мировой войны; 

30. Итоги Второй мировой войны; 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируе

мой 

компетенции 

Вопросы /задания 

1 модуль. Раннее и высокое средневековье. Форма контроля: зачет 

 

ОПК-2 

1. Наук и техника в XVII — начала XIX в; 
2. Достижения естествознания и развитие машинной техники в XVII 

— начала XIX в; 
3. Общественные науки в XVII — начала XIX в; 
4. Окончания монопольной гегемонии Великобритании в XIX в.; 
5. Социальные движения Великобритании в XIX в.; 
6. Окончание Викторианства в Великобритании в XIX в.; 
7. Немецкая политика во времена Бисмарка; 
8. Германия на пути к Первой мировой войне; 
9. Италия в окончании XIX века; 

ПК-2 10. Политика Италии в начале XX в.; 
11. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария окончание XIX- 

начало XX века; 
12. Страны северной Европы окончание XIX- начало XX века; 
13. Экономическая политика США в последней трети XIX в.; 
14. Социальное развитие США в последней трети XIX в. 
15. Внешняя политика США в последней трети XIX в. 
16. Второй цикл революции и реформ в Латинской Америке окончание 

XIX — начало XX в. 
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17. Модель экономики, общества и государства в Латинской Америке 

на рубеже XIX—XX столетий; 
ПК-3 18. Латинская Америка в системе международных отношений конца 

XIX — начала XX в. 
19. Завершение раздела мира в конце XIX—начале XX в.; 
20. Колониальная система Великобритании в конце XIX—

начале XX в.; 
21. Роль науки в развитии общества окончание XIX-XX в.; 
22. Естествознание и технические науки окончание XIX-XX в.; 
23. Общественные науки окончание XIX-XX в.; 
24. Изменение геополитический структуры в последние десятилетия 

XIX—начале XX в.; 
25. Папство и пацифистские движения в последние десятилетия XIX—

начале XX в.; 
26. II Интернационал в последние десятилетия XIX—начале XX в. 

2 модуль. Позднее средневековье. Форма контроля: экзамен 

УК-5 1. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: 

содержание и характер; 

2. Мюнхенский договор; 

3. Международная обстановка накануне Второй мировой войны; 

4. Политический кризис 1939 г.; 

5. Эль-Аламейнская наступательная операция 1942 г.; 

6. Захват Франции 10 мая – 25 июня 1940 г.; 

7. Нормандская морская десантная операция; 

8. Арнемская наступательная операция (17—26.09.1944 г.); 

9. Атлантическая хартия; 

10. Противоречия в антигитлеровской коалиции; 

ПК-2 11. Союз трех великих держав (СССР, США, Англия); 

12. Международные конференции великих держав в Москве, Тегеране 

и Каире; 

13. Крымская (Ялтинская) конференция; 

14. Берлинская (Потсдамская) конференция глав великих держав по 

итогам 2 мировой войны; 

15. Итоги Второй мировой войны; 

16. Планы послевоенного устройства передел территорий после Второй 

мировой войны; 

17. Образование ООН; 

18. Процессы над главными военными преступниками после Второй 

мировой войны; 

19. Мирные договоры с Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией, 

Финляндией после Второй мировой войны; 

20. Оккупационные режимы в Германии, Австрии и Японии; 

ПК-3 21. Сан-Францисский договор с Японией; 

22. Переход к экономике мирного времени после Второй мировой 

войны; 

23. Главные черты мира после 2 мировой войны; 

24. Народно-демократические революции в странах Центральной, 

Восточной и Юго-Восточной Европы после Второй мировой 

войны; 

25. Установление единовластия коммунистических партий после 

Второй мировой войны 
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26. Конфликт с Югославией 1948 г. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература 

Пленков, О. Ю.  Новейшая история стран Европы и Америки : учебник для вузов / 

О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00745-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510952 (дата 

обращения: 17.04.2023). 

Пленков, О. Ю.  Новейшая история : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/513435 (дата обращения: 17.04.2023). 

 

 Дополнительная литература 

Кручинина, Н. А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки : учебное 

пособие / Н. А. Кручинина ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 

127 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695974 (дата обращения: 28.03.2023). – ISBN 

978-5-7996-2291-6. – Текст : электронный. 

Кручинина, Н. А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки : учебное 

пособие / Н. А. Кручинина ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 

127 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695974 (дата обращения: 28.03.2023). – ISBN 

978-5-7996-2291-6. – Текст : электронный. 

Сафронов, Б. В.  Новая история стран Азии и Африки : учебное пособие для 

вузов / Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10425-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517499 (дата обращения: 17.04.2023). 

Сафронов, Б. В.  Новейшая история стран Азии и Африки : учебное пособие для 

вузов / Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11803-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517500 (дата обращения: 17.04.2023). 

Русина, Ю. А.  Источниковедение Новейшей истории России : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Русина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00431-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492149 (дата обращения: 

17.04.2023). 

Егорова, Н. И.  История холодной войны, 1945-1991 гг : учебник для вузов / 

Н. И. Егорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12586-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518676 (дата 

обращения: 17.04.2023). 

 

https://urait.ru/bcode/510952
https://urait.ru/bcode/513435
https://urait.ru/bcode/517499
https://urait.ru/bcode/517500
https://urait.ru/bcode/492149
https://urait.ru/bcode/518676
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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.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 «Новая и новейшая 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; 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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– 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 «Новая и новейшая 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. 
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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 «Новая и новейшая 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) 
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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 

«Университетска

я 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) «Новая и новейшая 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). 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6 Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Новая и новейшая история» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Новая и новейшая 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) «Новая и новейшая история» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Новая и новейшая 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.).  
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2 
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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) ................................................................................. 7 
2.3. Содержание дисциплины (модуля) .......................................................................................................... 8 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ...................................................................................................... 16 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................... 16 
3.2 Задания для самостоятельной работы ..................................................................................................... 17 
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) .................................. 19 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................... 20 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ................................... 20 
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ........................................... 21 
4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю)........................................................................................................ 21 
4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............................ 21 
4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.................................. 22 
4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля обучающихся 

по дисциплине (модулю) ................................................................................................................................ 22 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ..................................................... 26 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) . 26 
5.1.1. Основная литература ............................................................................................................................ 26 
5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ..................................................................................................................... 26 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................ 27 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю)........................................................................................................................................................... 29 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...... 30 
5.6. Образовательные технологии ................................................................................................................. 30 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................................................... 32 

 

 



4 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) «Источниковедение» заключается в приобретении 

обучающимися знаний о развитии источниковедения как специальной отрасли исторической 

науки, комплексе исторических источников по всемирной и отечественной истории, об их 

информационном потенциале, формирование умений, связанных с поиском, отбором и 

использованием в историческом исследовании разных видов источников.  

 

 Задачи учебной дисциплины: 

- дать современные знания в области теории и методологии источниковедения, информацию о 

сохранившихся комплексах исторических источников и методике работы с ними;  

- овладение методикой источниковедческого анализа источника как памятника определенной 

исторической эпохи; 

 - приобретение навыков, способствующих формированию уважительного отношения к 

архивным и музейным коллекциям как ценному культурному наследию, чувства 

ответственности за обеспечение его сохранности. 

 

1.2 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-1 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой. 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 

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. 
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сфере своей 

профессиональн

ой деятельности. 

ОПК-1.2 Использует 

методы поиска, 

сбора, обработки, 

хранения и 

представления 

исторической 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

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 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. 

 

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 

5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
90 90 

Лекционные занятия 50 50 

из них: в форме практической подготовки - - 

Практические занятия 40 40 

из них: в форме практической подготовки - - 

Консультации  - - 

            из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся 81 81 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет с оц. зачет с оц. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 180 
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 

 1 

Сессия 

 2 

Сессия 

 3 

Сессия 

 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
40 24 16 - - 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 - - - 

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

Практические занятия 8 - 8 - - 

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

Лабораторные занятия - - - - - 

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

Иная контактная работа 20 12 8 - - 

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

Консультации - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 136 84 52   

Контроль промежуточной аттестации 4 - 4   

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180  
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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
 

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. Теоретико-

методологические основания 

источниковедения 

40 20 20 10 10 - - - 

Тема 1.1. Предмет, метод и функции 

источниковедения. 
18 10 8 4 4 - - - 

Тема 1.2. Классификация и типология 

источников. Структура 

источниковедческого исследования 

22 10 12 6 6 - - - 

Раздел 2. Виды источников и 

особенности их изучения 
42 20 22 12 10 - - - 

Тема 2.1. Виды письменных 

источников и особенности работы с 

ними. 

20 10 10 6 4 - - - 

Тема 2.2. Проблемы изучения 

вещественных и изобразительных 

источников. 

22 10 12 6 6 - - - 

Раздел 3. Источники с древнейших 

времен до конца XVII в. 
44 20 24 14 10 - - - 

Тема 3.1. Источники древнейшего и 

средневекового периодов истории 

России 

20 10 10 6 4 - - - 

Тема 3.2. Источники XV- XVII вв. 24 10 14 8 6 - - - 

Раздел 4. Источники XVIII-XX вв. 45 21 24 14 10 - - - 

Тема 4.1.  Источники 

Российской истории XVIII – XIX вв. 
24 10 14 8 6 - - - 

Тема 4.2. Источниковедение 

Советского времени и постсоветского 

периода 

21 11 10 6 4 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Общий объем, часов 180 81 90 50 40 - - - 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой  

  

 



8 

 

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

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. Теоретико-

методологические основания 

источниковедения 

44 34 10 4 2 - 4 - 

Тема 1.1. Предмет, метод и функции 

источниковедения. 
20 14 6 2 2 - 2 - 

Тема 1.2. Классификация и типология 

источников. Структура 

источниковедческого исследования 

24 20 4 2 - - 2 - 

Раздел 2. Виды источников и 

особенности их изучения 
44 34 10 4 2 - 4 - 

Тема 2.1. Виды письменных 

источников и особенности работы с 

ними. 

20 14 6 2 2 - 2 - 

Тема 2.2. Проблемы изучения 

вещественных и изобразительных 

источников. 

24 20 4 2 - - 2 - 

Раздел 3. Источники с древнейших 

времен до конца XVII в. 
44 34 10 2 2 - 6 - 

Тема 3.1. Источники древнейшего и 

средневекового периодов истории 

России 

20 16 4 - 2 - 2 - 

Тема 3.2. Источники XV- XVII вв. 24 18 6 2 - - 4 - 

Раздел 4. Источники XVIII-XX вв. 44 34 10 2 2 - 6 - 

Тема 4.1.  Источники 

Российской истории XVIII – XIX вв. 
20 16 4 2 - - 2 - 

Тема 4.2. Источниковедение 

Советского времени и постсоветского 

периода 

24 18 6 - 2 - 4 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4     -  - 

Общий объем, часов 180 136 40 12 8 - 20 - 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой  
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 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 Раздел 1. Теоретико-методологические основания источниковедения. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

             Источниковедение как область научного знания и как учебная дисциплина. 

Взаимосвязь источниковедения и архивоведения, музееведения, исторической библиографии, 

специальных исторических дисциплин. Понятие исторического источника. Исторический 

источник как специфический «исторический факт» и как носитель ретроспективной 

информации. Критика и интерпретация источника как исследовательская проблема. 

Источниковедение и научная реконструкция истории: теоретические и методические 

проблемы. Проблемы верификации результатов источниковедческого анализа. 

Классификация исторических источников: принципы и понятия. Классификационные 

системы. Структура источниковедческого исследования.  

 

 Тема 1.1. Предмет, метод и функции источниковедения. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Объект и предмет источниковедения. Задачи и функции источниковедения 

Источниковедение и другие отрасли научного знания: архивоведение, музееведение, 

историческая библиография, специальные исторические дисциплины. Понятие исторического 

источника. Исторический источник как специфический «исторический факт» и как носитель 

ретроспективной информации. Критика и интерпретация источника как исследовательская 

проблема. Источниковедение и научная реконструкция истории: теоретические и 

методические проблемы. Проблемы верификации результатов источниковедческого анализа. 

 

 Тема 1.2. Классификация и типология источников. Структура 

источниковедческого исследования 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

  Классификация исторических источников: принципы и понятия. Классификационные 

системы. «Типологическая классификация: письменные, вещественные, визуальные, устные, 

этнографические, лингвистические источники. Условность классификационных систем. 

Структура источниковедческого исследования. Источниковедческий анализ и 

источниковедческий синтез. Развитие источниковедческого метода в ХХ веке. Роль А.С. 

Лаппо-Данилевского в развитии источниковедческого метода. Феноменология и 

источниковедение. Внутренняя и внешняя критика источника. Герменевтика. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

  Тема 1.1. Предмет, метод и функции источниковедения. 

  Форма практического задания:  

 1. Опрос с элементами научной дискуссии 

 Вопросы для обсуждения: 

 1. Задачи и функции источниковедения. 

 2. Источниковедение и научная реконструкция истории: теоретические и методические 

проблемы. 
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3. Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. 

4. Источниковедение и антропологический поворот в гуманитарных науках. 

  

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

1. Источник как явление культуры. 

2. История источниковедения в России. 

 

Тема 1.2. Классификация и типология источников. Структура 

источниковедческого исследования.  

 

Форма практического задания:  

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация исторических источников: принципы и понятия. 

2. Виды исторических источников. 

3. Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез. 

4. Роль А.С. Лаппо-Данилевского в развитии источниковедческого метода. 

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

1. Разработка исторических источников и методов их изучения в трудах В.О. Ключевского, К.Н. 

Бестужева-Рюмина, С.М. Соловьева. 

2. Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. Шахматова по 

проблемам теории и методологии источниковедения. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

 форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

 Раздел 2. Виды источников и особенности их изучения 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Виды письменных источников (законодательные акты, материалы делопроизводства, 

статистические документы, летописи, мемуары, литературные и публицистические 

произведения; материалы периодической печати), особенности их изучения. Проблемы 

изучения вещественных и изобразительных источников (предметов изобразительного 

искусства). Понятия «артефакт», «археологический источник» и «музейный предмет». 

Предметы искусства как источники исторической информации. 

 

 

 Тема 2.1 Виды письменных источников и особенности работы с ними 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  
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Письменные источники и особенности их изучения.  Документальные источники. 

Законодательные документы. Акты как исторические источники. Методика работы с актами: 

основные этапы. Материалы делопроизводства как вид исторических источников. Структура 

делопроизводственной документации (распорядительные документы, отчеты, протоколы, 

переписка между учреждениями, др.). Специальные системы делопроизводства: судебно- 

следственная, военная, дипломатическая. Статистические материалы и принципы работы с 

ними: полнота, точность, однородность. Повествовательные источники: летописи и хроники; 

мемуары; эпистолярные источники; литературные и публицистические произведения; 

материалы периодической печати. 

 

 Тема 2.2. Проблемы изучения вещественных и изобразительных 

источников 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие «вещественный источник», классификация вещественных источников. 

Проблема выявления объективной информации, заключенной в вещественных источниках. 

Этнографические предметы. Понятие «артефакт». Предметы изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура) как источники знаний о прошлом. Понятие «музейный 

предмет»; соотношение понятий «исторический источник» и «музейный предмет». 

Процедура деконструкции историографического источника. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

 Тема 2.1 Виды письменных источников и особенности работы с ними 

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методика изучения законодательных актов.  

2. Документация делопроизводства, её структура, особенности изучения. 

3. Статистические материалы и принципы работы с ними. 

4. Особенности изучения летописей. 

 

2. Подготовка доклада 

Примерные темы докладов: 

1. Источники личного происхождения (письма, дневники, мемуары) и особенности работы с 

ними. 

2. Художественная литература как источник исторических знаний. 

 

Тема 2.2. Проблемы изучения вещественных и изобразительных 

источников 

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «вещественный источник», «археологический источник», «музейный предмет 

(экспонат)», «артефакт», их сущность и содержание. 
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2. Классификация вещественных источников. 

3. Архитектурные сооружения как источники знаний об истории и культуре. 

4. Изобразительные источники, их классификация, особенности изучения. 

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

1. Археологические предметы как источник знаний о прошлом. 

2. Процедура деконструкции историографического источника. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

 форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

 Раздел 3. Источники с древнейших времен до конца XVII в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Основные летописи и своды периода Древней и Средневековой Руси. 

Законодательные памятники ХI-ХII вв. Русская Правда: ее списки, редакции. Уставы и 

уставные грамоты. Соборное уложение 1649 г. Место Соборного уложения в истории 

русского законотворчества. Писцовое делопроизводство XV–XVII вв.  Древнерусская 

литература. Ее особенности как исторического источника 

 

 Тема 3.1 Источники древнейшего и средневекового периодов истории России 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Основные летописи и своды периода феодальной раздробленности: новгородское, 

галицко-волынское, киевское летописание. Летописание Северо-Восточной Руси. Начало 

московского летописания. Центры летописания Российского централизованного государства, 

характеристика их продукции. Особенности «позднего летописания». Характеристика актов 

как вида исторических источников. Взаимодействие актов с источниками других видов. 

Методы исследования актов. Понятие о законодательных материалах как виде исторических 

источников. Основные законодательные памятники ХI-ХII вв. Русская Правда: ее списки, 

редакции. Уставы и уставные грамоты. Псковская и Новгородская судные грамоты. Двинская 

и Белозерская уставные грамоты.  

 

 Тема 3.2. Источники XV- XVII вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общее и особенное в содержании и форме законодательных источников периода 

феодальной раздробленности. Соборное уложение 1649 г. Место Соборного уложения в 

истории русского законотворчества. Писцовое делопроизводство XV–XVII вв.  

Древнерусская литература, её особенности как исторического источника. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

  Тема 3.1. Источники древнейшего и средневекового периодов истории России  

  1. Опрос с элементами научной дискуссии 
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Вопросы для обсуждения: 

1. «Повесть временных лет» и предшествующие ей летописные своды.  

2. Центры летописания в Древней Руси. 

3. Основные законодательные памятники ХI-ХII вв. 

4. Уставы и уставные грамоты. 

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

 1. «Русская правда» как исторический источник. 

 2. Судные грамоты Новгорода и Пскова. 

  

 Тема 3.2. Источники XV- XVII вв. 

 1. Опрос с элементами научной дискуссии 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Летописные своды XVI века. 

2. Летописание XVII века. 

3. Законодательные акты времени правления Ивана Грозного. 

4. Публицистика времён правления Ивана Грозного и Смутного времени.  

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

1. Никоновская летопись и её источниковедческая проблема. 

2. Судебник 1497 и 1550 годов: происхождение и состав. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  

 форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

 Раздел 4. Источники XVIII-XX вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Становление научного подхода в источниковедении. М.В. Ломоносов. 

Рационалистический подход в определении достоверности (Г.Ф. Миллер, М.Н. Щербатов) и   

толковании исторических событий (И.Н.  Болтин). Формирование ведущих литературных 

направлений: классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма. Учение А.С. Лаппо-

Данилевского (1863–1919) и его вклад в развитие отечественного источниковедения. 

Становление советского источниковедения в 1920–40-е годы. Советское источниковедение 

второй половины ХХ века. Эволюция законодательства в ХХ–ХХI вв. и развитие 

делопроизводственной документации. Основные направления статистики ХХ–ХХI вв. 

Мемуарная литература конца ХХ – начала XXI в. Задачи источниковедения на современном 

этапе. Информационно-коммуникативные технологии в современном источниковедении 

 

 Тема 4.1. Источники Российской истории XVIII – XIX вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Начало собирания источников в научных целях. М.В. Ломоносов. Рационалистический 

подход в определении достоверности (Г.Ф. Миллер, М.Н. Щербатов) и   толковании 

исторических событий (И.Н.  Болтин). Формулировка задач критического изучения русских 

летописей. Н.М. Карамзин и его вклад в становление источниковедения как научной 

дисциплины. М.Т. Каченовский и скептическая школа. Формирование ведущих 

литературных направлений: классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма. 

Традиционные и новые методы изучения литературных источников. Время и условия 

зарождения русской периодической печати. Время и условия зарождения русской 

мемуаристки. 

  Появление и развитие дневников и эпистолярных источников. М.П. Погодин и его 

научный математический метод. Разработка вопросов работы с историческими источниками 

в середине XIX в. Труд Н.В. Калачева о «Русской Правде». Вклад Н. И. Надеждина в 

развитие исторической критики. Превращение источниковедения в научную дисциплину во 

второй половине XIX в. (С.М. Соловьев). Поиск закономерного хода истории (К.Н. Бестужев-

Рюмин). Определение исторического источника. (В.О. Ключевский). Первый специальный 

курс по источниковедению. 

 Вклад С.Ф. Платонова (1860–1933) в развитие методов исторической критики. 

Вопросы исследования древнерусских летописей в работах А.А. Шахматова (1864–1920). 

Учение А.С. Лаппо-Данилевского (1863–1919) и его вклад в развитие отечественного 

источниковедения. Развитие делопроизводственной документации в ХIХ вв. Основные 

направления статистики ХIХ вв., формы статистического учета и способы сбора 

статистической информации. Основные группы мемуарной литературы второй половины 

XIX – начала ХХ в. 

 

 

 Тема 4.2 Источники советского времени и постсоветского периода 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Становление советского источниковедения в 1920–30-е годы. М.Н. Покровский, Н.Н. 

Авдеев, Н.А. Рожков и др. Разработка теоретических вопросов источниковедения и методов 

исторического исследования в работах А.И. Пичеты, Г.П. Саара, С.Н. Быковского. Освоение 

новых источников по революционной тематике – С.Н. Валк, А.Е. Пресняков. «Академическое 

дело» 1929–1930 гг. Учебные пособия М.Н. Тихомирова, С.Н. Никитина. Основные черты 

новой концепции источниковедения. Определение новых задач дисциплины в связи с 

пересмотром ряда концепций исторического развития в конце 1980-х годов. Требование 

повышения качества источниковедческого исследования, комплексного подхода и 

углубленного научного анализа документальных материалов советского периода во второй 

половине 1990-х годов. Эволюция законодательства в ХХ–ХХI вв. Развитие 

делопроизводственной документации в ХХ–ХХI вв. Основные направления статистики ХХ–

ХХI вв. Мемуарная литература конца ХХ – начала XXI в. Современная концепция 

источниковедения. Новый статус источниковедения в системе гуманитарных наук на рубеже 

веков. Историк и интернет. Информационно-коммуникативные технологии в современном 

источниковедении. 
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

  Тема 4.1. Источники Российской истории XVIII – XIX вв. 

 Форма практического задания:  

  1. Опрос с элементами научной дискуссии 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка исторических источников и методов их изучения в трудах В.О. Ключевского, 

К.Н. Бестужева-Рюмина, С.М. Соловьева. 

2. Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. Шахматова по 

проблемам теории и методологии источниковедения. 

3. Зарождение государствоведения во второй половине XVIII века (экономико-

географические и топографические описания, зарождение российской статистики. 

4. Вклад исследователей XVIII в развитие источниковедения.  

  

  2. Подготовка доклада 

  Примерные темы докладов: 

1. Эволюция и общие принципы изучения периодической печати XVIII – нач. ХХ вв. 

2. Газеты во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. 

 

 Тема 4.2 Источники советского времени и постсоветского периода. 

 Форма практического задания: 

 1. Опрос с элементами научной дискуссии 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Партийно-политические документы XX вв. 

2. Законодательные документы XX в. 

3. Делопроизводство государственных учреждений и общественных организаций в 

советский период. 

4. Особенности периодической печати советского времени. 

   

  2. Подготовка доклада 

  Примерные темы докладов: 

1. Публицистика и источники личного происхождения в XX в. 

2. Источники российской эмиграции. 

3. Информационные ресурсы Internet как исторический источник. 

 

  РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  

 форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 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. Теоретико-методологические 

основания источниковедения 

 

Тема 1.1. Предмет, метод и функции 

источниковедения. 

Тема 1.2. Классификация и типология 

источников. Структура 

источниковедческого исследования 

 

20 

 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 2. Виды источников и 

особенности их изучения 

 

Тема 2.1. Виды письменных источников 

и особенности работы с ними. 

Тема 2.2. Проблемы изучения 

вещественных и изобразительных 

источников. 

 

20 

 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 3. Источники с древнейших 

времен до конца XVII в. 

 

Тема 3.1. Источники древнейшего и 

средневекового периодов истории России 

Тема 3.2. Источники XV- XVII вв. 

20 Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 4. Источники XVIII-XX вв. 

 

Тема 4.1.  Источники Российской истории 

XVIII – XIX вв. 

Тема 4.2. Источниковедение 

Советского времени и постсоветского 

периода 

21 Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

81  
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Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Теоретико-методологические 

основания источниковедения 

 

Тема 1.1. Предмет, метод и функции 

источниковедения. 

Тема 1.2. Классификация и типология 

источников. Структура 

источниковедческого исследования 

 

34 

 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 2. Виды источников и 

особенности их изучения 

 

Тема 2.1. Виды письменных источников 

и особенности работы с ними. 

Тема 2.2. Проблемы изучения 

вещественных и изобразительных 

источников. 

 

34 

 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 3. Источники с древнейших 

времен до конца XVII в. 

 

Тема 3.1. Источники древнейшего и 

средневекового периодов истории России 

Тема 3.2. Источники XV- XVII вв. 

34 Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 4. Источники XVIII-XX вв. 

 

Тема 4.1.  Источники Российской истории 

XVIII – XIX вв. 

Тема 4.2. Источниковедение 

Советского времени и постсоветского 

периода 

34 Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

136  

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

 Раздел 1. Теоретико-методологические основания источниковедения 

 

 Тема 1.1. Предмет, метод и функции источниковедения.  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Источниковедение как научная и учебная дисциплина, её предметная область.  

2. Взаимосвязь источниковедения с музееведением и архивоведением. 
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3. Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. 

4. Критика и интерпретация источника как исследовательская проблема. 

5. Герменевтика и историческое познание. 

  

 Тема 1.2. Классификация и типология источников. Структура 

источниковедческого исследования 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Типология исторических источников. 

2. Видовая и линейная классификации исторических источников. 

3. Авторский текст и метод источниковедения. 

4. Определение подлинности исторического источника. 

5. Структура источниковедческого исследования в концепциях М.П. Погодина и А.С. 

Лапо-Далилевского. 

 

 Раздел 2. Виды источников и особенности их изучения 

 

 Тема 2.1 Виды письменных источников и особенности работы с ними. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты как исторический источник. Виды законодательных актов: 

законы, манифесты, указы, положения, циркуляры. 

2. Методика изучения законодательных актов. 

3. Документация делопроизводства, её структура, особенности изучения. 

4. Статистические материалы и принципы работы с ними. 

5. Особенности изучения летописей. 

 

Тема 2.2. Проблемы изучения вещественных и изобразительных 

источников. 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Понятия «вещественный источник», «археологический источник», «музейный 

предмет (экспонат)», «артефакт», их сущность и содержание. 

 2. Классификация вещественных источников. 

 3. Изобразительные источники, их классификация, особенности изучения 

 4. Архитектурные сооружения как источники знаний об истории и культуре. 

 5. Скульптурные произведения как источники знаний об истории и культуре. 

  

 

 Раздел 3. Источники с древнейших времен до конца XVII в. 

  

 Тема 3.1.  Источники древнейшего и средневекового периодов истории России 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. «Повесть временных лет» и предшествующие ей летописные своды.  

2. Центры летописания в Древней Руси. 

3. Основные законодательные памятники ХI-ХII вв. 
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4. Уставы и уставные грамоты. 

5. Древнерусские памятники канонического права. 

 

 Тема 3.2. Источники XV- XVII вв. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Летописные своды XVI века. 

2. Летописание XVII века. 

3. Предпосылки кодификации законодательства в середине XVII в. 

4. Законодательные акты времени правления Ивана Грозного. 

5. Публицистика времён правления Ивана Грозного и Смутного времени. 

  

 Раздел 4. Источники XVIII-XX вв. 

 

 Тема 4.1. Источники Российской истории XVIII – XIX вв. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Служебно-учетная документация московских приказов.  

2. Делопроизводственные источники первой трети XVIII в. 

3. Теоретико-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. Шахматова по 

проблемам теории и методологии источниковедения. 

4. Зарождение государствоведения во второй половине XVIII века (экономико-

географические и топографические описания, зарождение российской статистики. 

5. Вклад исследователей XVIII в развитие источниковедения. 

 

 Тема 4.2. Источниковедение Советского времени и постсоветского периода 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Партийно-политические документы XX вв. 

2. Публицистика и источники личного происхождения в ХХ веке 3.

 Делопроизводство государственных учреждений и общественных организаций в 

советский период. 

3. Особенности периодической печати советского времени. 

4. Задачи источниковедения на современном этапе 

5. Информационно-коммуникативные технологии в современном источниковедении 

 

 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. 
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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. 

 

 

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) являются зачет, который проводятся 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 дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (доклады, 

рефераты, активное участие в групповых интерактивных занятиях), 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 (модулю) 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 
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1 Раздел1. 

Теоретико-

методологические 

основания 

источниковедения 

 

ОПК-1 Опрос на 

семинарско

м занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

ОПК-1 

1. Источниковедение как научная и учебная 

дисциплина, её предметная область.  

2. Взаимосвязь источниковедения с 

музееведением и архивоведением. 

3. Источниковедение и вспомогательные 

исторические дисциплины. 

4. Критика и интерпретация источника как 

исследовательская проблема. 

5. Герменевтика и историческое познание. 

6. Типология исторических источников. 

7. Видовая и линейная классификации 

исторических источников. 

8. Авторский текст и метод 

источниковедения. 

9. Определение подлинности исторического 

источника. 

10. Структура источниковедческого 

исследования в концепциях М.П. Погодина и 

А.С. Лапо-Далилевского. 

 Раздел 2.  

Виды источников и 

особенности их 

изучения 

ОПК-1 Опрос на 

семинарско

м занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

ОПК-1 

1. Законодательные акты как исторический 

источник. 

2.  Виды законодательных актов: законы, 

манифесты, указы, положения, циркуляры. 

3. Методика изучения законодательных 

актов. 

4. Документация делопроизводства, её 

структура, особенности изучения. 

5. Статистические материалы и принципы 

работы с ними. 

6. Особенности изучения летописей. 

7. Понятия «вещественный источник», 

«археологический источник», «музейный 

предмет (экспонат)», «артефакт», их 

сущность и содержание. 

8. Классификация вещественных источников. 

9. Изобразительные источники, их 

классификация, особенности изучения 

10. Архитектурные сооружения как 

источники знаний об истории и культуре. 

11. Скульптурные произведения как 

источники знаний об истории и культуре. 
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 Раздел 3. 

Источники с 

древнейших времен 

до конца XVII в. 

ОПК-1 

 

Опрос на 

семинарско

м занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

ОПК-1 

1. «Повесть временных лет» и 

предшествующие ей летописные своды.  

2. Центры летописания в Древней Руси. 

3. Основные законодательные памятники ХI-

ХII вв. 

4. Уставы и уставные грамоты. 

5. Древнерусские памятники канонического 

права. 

6. Летописные своды XVI века. 

7. Летописание XVII века. 

8. Предпосылки кодификации 

законодательства в середине XVII в. 

9. Законодательные акты времени правления 

Ивана Грозного. 

10. Публицистика времён правления Ивана 

Грозного и Смутного времени. 

2 Раздел 4.  
Источники XVIII-

XX вв. 

ОПК-1 

 

Опрос на 

семинарско

м занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

ОПК-1 

1. Служебно-учетная документация 

московских приказов.  

2. Делопроизводственные источники первой 

трети XVIII в. 

3. Теоретико-методологические взгляды А.С. 

Лаппо-Данилевского, А.А. Шахматова по 

проблемам теории и методологии 

источниковедения. 

4. Зарождение государствоведения во второй 

половине XVIII века (экономико-

географические и топографические 

описания, зарождение российской 

статистики. 

5. Вклад исследователей XVIII в развитие 

источниковедения. 

6. Партийно-политические документы XX вв. 

7. Публицистика и источники личного 

происхождения в ХХ веке  

8. Делопроизводство государственных 

учреждений и общественных организаций в 

советский период. 

9. Особенности периодической печати 

советского времени. 

10. Задачи источниковедения на 

современном этапе 

11. Информационно-коммуникативные 

технологии в современном 

источниковедении 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
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Коды 

контролируемо

й компетенции 

Вопросы/задания 

Форма контроля: зачет с оценкой 

ОПК-1 

 

1. Предметная область источниковедения.  

2. Типология исторических источников. 

3. Видовая и линейная классификации исторических источников. 

4. Авторский текст и метод источниковедения. 

5. Определение подлинности исторического источника. 

6. Понятие аутентичности исторического источника. 

7. Степени достоверности исторического источника. 

8. Понятие репрезентативности исторического источника. Основные виды выборки. 

9. Древнерусские памятники канонического права. 

10. Законодательные акты Московского государства 15-16 вв. и принципы их критики. 

11. Предпосылки кодификации законодательства в середине XVII в. 

12. Законодательные источники и основные принципы законодательства Петра I. 

13. Основные законодательные источники и проекты в России второй половины 18 в. 

14. Русские актовые источники позднего Средневековья. 

15. Публично-правовые и публично-частные акты. 

16. Особенности критики источников личного происхождения. Эго-документы. 

17. Делопроизводственные источники государственного происхождения: появление и 

основные подвиды и жанры. 

18. Служебно-учетная документация московских приказов. Столбцовое 

делопроизводство. 

19. Делопроизводственные источники первой трети XVIII в. 

20. Визуальные источники XV–XVIII вв. и принципы их критики. 

21. Повесть временных лет: происхождение редакций и проблема авторства. 

22. Примеры фальсификаций исторических источников в 18-19 вв. 

23. Внешняя критика Соборного Уложения 1649 г. 

24. Новые законодательные нормы организации управления и протекционизма. 

25. Зарождение мемуаристики в России 18 в. Способы и ресурсы поиска электронных 

версий исторических исследований и источников. 

26. Источниковедение в системе гуманитарных наук. 

27. Источниковедение и историческая наука. 

28. Источниковедение как комплексная дисциплина. 

29. Роль А.С. Лаппо-Данилевского в развитии теории и методики источниковедения. 

30. Исторический источник – эволюция определения (XIX – ХХI вв.) 

31. Источниковедение в советской исторической науке. 

32. Источниковедение и антропологический поворот в гуманитарной науке. 

33. Структура источниковедческого исследования. 

34. Цель и задачи источниковедческого исследования. 

35. Задачи источниковедения на современном этапе. 

36. Информационно-коммуникативные технологии в источниковедении. 

37. Классификация исторических источников по типам. 

38. Классификация исторических источников по видам. 

39. Летописи как исторический источник. 
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40. Законодательные источники. 

41. Акты как исторический источник. Дипломатика и её методы. 

42. Делопроизводственные документы как исторический источник. 

43. Статистика как исторический источник. 

44. Периодика как исторический источник. 

45. Публицистика как исторический источник. 

46. Этнографические источники. 

47. Проблемы исследования вещественных источников. 

48. Проблемы исследования визуальных источников. 

49. Источники личного происхождения. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Источниковедение: учебник для вузов / А. В. Сиренов [и др.] ; под редакцией 

А. В. Сиренова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 396 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03318-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510911 (дата обращения: 18.06.2023). 

 

2. Русина, Ю. А.  Источниковедение Новейшей истории России : учебное пособие для 

вузов / Ю. А. Русина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00431-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492149 (дата обращения: 18.06.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Русина, Ю. А.  Методология источниковедения : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Русина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9805-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/492148 (дата обращения: 18.06.2023). 

 

 2. Козлов, В. П.  Источниковедение советской истории : учебник для вузов / 

В. П. Козлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 470 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15451-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520359 (дата обращения: 18.06.2023). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 



27 

 

№

№ 

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) «Источниковедение» предполагает 

изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные учебные занятия проходят в форме лекций и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для качественного усвоения дисциплины (модуля) 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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 регулярно консультироваться у преподавателя по сложным и дискуссионным 

вопросам, источникам получения научной исторической информации по той или иной 

проблеме. 

Учебные занятия способствуют освоению дисциплины (модуля) 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. 

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 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 дисциплины (модуля) 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; 
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 связь с проблематикой современности и деятельностью специалиста в сфере 

психологии межкультурной коммуникации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 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 «Источниковедение» проводится в форме 

зачета с оценкой. Зачет проводится в 5-м семестре у студентов очной формы обучения и в 3-м 

семестре у студентов заочной формы обучения. 

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 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 
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№ электронного 

ресурса 

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) «Источниковедение» 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 и 

экран, 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 и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Источниковедение» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) «Источниковедение» предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

групповой дискуссии, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Источниковедение» предусмотрено применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Источниковедение» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий: электронная почта, электронный учебник, презентация. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) «Историография» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о многогранном процессе развития исторической науки и его 

закономерностях с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков по формированию творческого начала, способности решать через средства научной 

информации исследовательские задачи. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить закономерности смены и утверждения исторических концепций и их анализ; 

- сформировать у обучающихся умение аккумулировать, оценивать, интерпретировать 

опыт, накопленный исторической наукой с древнейших времен до современности; 

- проанализировать закономерности изменения проблематики исторических исследований, 

выяснить факторы и направления этого процесса; 

- изучить развитие и особенности функционирования исторических научных учреждений, а 

также системы подготовки кадров для исторической науки; 

- проанализировать процесс эволюции средств научной информации и распространения 

исторических знаний, их воздействия на общественное сознание, состояние и деятельность 

органов научной информации и научно-популярной периодической печати; 

- изучить объективные условия развития исторической науки и государственную политику в 

области исторической науки и образования; 

- выработать навыки самостоятельной работы с научной исторической литературой, архивными 

документами, 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, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты:  
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 ОПК-2 Способен 

применять знание 

основных проблем и 

концепций в 

области 

отечественной и 

всеобщей истории; 

заниматься 

интерпретацией 

прошлого в 

историографической 

теории и практике 

ОПК-2-1. 
Осуществляет поиск 

и анализ 

историографических 

трудов по 

отечественной и 

всеобщей истории. 

 

ОПК-2-2. Выделяет 

основные 

историографические 

концепции по 

отечественной и 

всеобщей истории, 

грамотно излагает их 

сущность, выделяет 

сильные и слабые 

стороны теорий, 

формулирует 

собственную точку 

зрения и 

аргументирует 

выводы. 

 

ОПК-2-3. 
Рассматривает 

решение 

собственных 

исследовательских 

задач в контексте 

современного 

состояния 

отечественной и 

мировой 

исторической науки, 

генерирует авторские 

идеи и прогнозирует 

сценарии развития 

исторической науки. 

Знать:  

классические 

историографические 

труды по 

отечественной и 

мировой истории 

Уметь: 

грамотно излагать 

основные 

историографические 

концепции, выделять  

их сущность, 

сильные и слабые 

стороны, 

формулировать 

собственную точку 

зрения. 

 

Владеть:  

способами решения 

собственных 

исследовательских 

задач в контексте 

современного 

состояния 

отечественной и 

мировой истории, 

генерировать 

авторские идеи и 

прогнозировать 

сценарии развития 

исторической науки. 

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.  
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
90 90 

Учебные занятия лекционного типа 50 50 

из них: в форме практической подготовки - - 

Практические занятия 40 40 

из них: в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

из них: в форме практической подготовки - - 

Иная контактная работа - - 

из них: в форме практической подготовки - - 

Консультации - - 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с оценкой 

Самостоятельная работа обучающихся 81 81 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 

 1 

Сессия 

 2 

Сессия 

 3 

Сессия 

 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
20    20 

Учебные занятия лекционного типа 8 - - - 8 

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

Практические занятия 12 - - - 12 

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

Лабораторные занятия - - - - - 

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

Иная контактная работа - - - - - 
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из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Консультации - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 156 - - - 156 

Контроль промежуточной аттестации 4 - - - 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180  

 

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
 

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 6  

Раздел 1. Историография с 

древнейших времен до 

XVIII века 

43 21 22 12 10 - - - 

Тема 1.1 Предметная область 

историографии. 

Возникновение и развитие 

исторических знаний в 

Древнем мире 

20 10 10 6 4 - - - 

Тема 1.2. Познание 

исторической науки в ХV-

ХVII веках 

23 11 12 6 6 - - - 

Раздел 2. Историография в 

XVIII-XIX вв. 
42 20 22 12 10 - - - 

Тема 2.1 Формирование 

исторической науки в XVIII 

начале XIX вв. 

20 10 10 6 4 - - - 

Тема 2.2. Формирование 

концепции истории России в 

середине XIX в. 

22 10 12 6 6 - - - 



8 

 

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
 

Раздел 3. Историография 

конца XIX - начала ХХ вв. 
44 20 24 14 10 - - - 

Тема 3.1 Новые походы к 

изучению и осмыслению 

истории в конце XIX – начале 

XX вв. 

24 10 14 8 6 - - - 

Тема 3.2. Западные школы 

исторической науки в конце 

ХIX - начале ХХ вв. 

20 10 10 6 4 - - - 

Раздел 4. Историография 

XX - начала ХХI вв. 
42 20 22 12 10 - - - 

Тема 4.1. Советская 

историческая наука в ХХ веке 
20 10 10 6 4 - - - 

Тема 4.2 Отечественная 

историческая наука в конце 

ХХ – начале XXI вв. 

22 10 12 6 6 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 -- - - - - - - 

Общий объем, часов 180 81 90 50 40 - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой  
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Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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               Семестр 5   

Раздел 1. Историография с 

древнейших времен до 

XVIII века 

42 38 4 2 2   - 

Тема 1.1 Предметная область 

историографии. 

Возникновение и развитие 

исторических знаний в 

Древнем мире 

22 20 2 2 -   - 

Тема 1.2. Познание 

исторической науки в ХV-

ХVII веках 

20 18 2 - 2   - 

Раздел 2. Историография в 

XVIII-XIX вв. 
42 38 4 2 2   - 

Тема 2.1 Формирование 

исторической науки в XVIII 

начале XIX вв. 

22 20 2 - 2   - 

Тема 2.2. Формирование 

концепции истории России в 

середине XIX в. 

20 18 2 2 -   - 

Раздел 3. Историография 

конца XIX - начала ХХ вв. 
46 40 6 4 2   - 

Тема 3.1 Новые походы к 

изучению и осмыслению 

истории в конце XIX – начале 

XX вв. 

22 20 2 2 -   - 

Тема 3.2. Западные школы 

исторической науки в конце 

ХIX - начале ХХ вв. 

24 20 4 2 2   - 

Раздел 4. Историография 

XX - начала ХХI вв. 
46 40 6 4 2   - 

Тема 4.1. Советская 

историческая наука в ХХ веке 
24 20 4 2 2   - 

Тема 4.2 Отечественная 

историческая наука в конце 

ХХ – начале XXI вв. 

22 20 2 2 -   - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 - - - - - - - 

Общий объем, часов 180 156 20 12 8 - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой  

 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 Раздел 1. Историография с древнейших времен до XVIII века. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

             Древнейшие формы накопления знаний о прошлом. Появление письменности, ее 

значение для накопления исторических знаний.  Летописи и летописные своды как основные 

формы исторических сочинений. Источники для составления летописей и сводов, роль 

народных преданий, приемы отбора и истолкования материала. Первые концепции 

происхождения русской земли и образования Древнерусского государства.                                             

             Образование российского централизованного государства и его влияние на развитие 

исторических знаний и исторической мысли. Осмысление прошлого в публицистике XV-XVI 

вв. Идеи западноевропейского просвещения и концепции истории России. 

 

 Тема 1.1. Предметная область историографии. Возникновение и развитие 

исторических знаний в Древнем мире 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Историография как история исторической науки. История и историография. 

Источники историографии. Зарождение знаний о прошлом. Миф и эпос. Древнейшие формы 

накопления знаний о прошлом. Появление письменности, ее значение для накопления 

исторических знаний.  Летописи и летописные своды как основные формы исторических 

сочинений. Источники для составления летописей и сводов, роль народных преданий, 

приемы отбора и истолкования материала. Первые концепции происхождения русской земли 

и образования Древнерусского государства.  

 

 Тема 1.2. Познание исторической науки в ХV-ХVII вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

  Исторические знания в XV–XVII вв. Усиление влияния государственной власти и 

церкви на исторические произведения. Осмысление прошлого в публицистике XV–XVI вв. 

Концепция «Москва-III Рим», - послание Филофея царю Василию III.  Изменения в характере 
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и формах исторических сочинений в XVII в. Пробуждение критического отношения к 

источнику и существующим историческим легендам. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

 Тема 1.1. Предметная область историографии. Возникновение и развитие 

исторических знаний в Древнем мире 

Форма практического задания:  

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи историографии. Функции исторических знаний. 

2. Понятия "историографический факт" и "историографический источник" 

3. Устные народные предания как древнейшие формы накопления знаний о прошлом. 

4. Летописи: проблема создания и осмысления русской истории. 

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

1. "Слово о полку Игореве" и его место в историографии Древней Руси 

2. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский о русском государстве как приемнике Византии. 

 

Тема 1.2. Познание исторической науки в ХV-ХVII вв. 

Форма практического задания:  

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идея единства русской земли и борьбы за независимость. 

2. Мемуарная литература как особая форма исторического повествования. 

2. Научная революция XVII века и ее влияние на характер исторического знания. 

3. Влияние идей Возрождения на развитие русской историографии. 

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

1. Концепция «Москва-III Рим». 

2. «Смутное время» в исторической публицистике. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

 форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

 Раздел 2. Историография в XVIII-XIX вв. 
 Вклад мыслителей Просвещения в развитие исторической науки. Становление 

философии истории. Роль иностранных ученых в развитии российской исторической науки. 

Русская историография в XVIII веке. Место М.В. Ломоносова в изучении русской истории. 

Марксистская теория и методология исторического процесса. 

 

 Тема 2.1 Формирование исторической науки в XVIII - начале XIX вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

Заслуги просветителей XVIII в. в развитии исторической науки. Вольтер. Становление 

философии истории. Новации в методах написания истории и критики источников. Теория 
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«географического детерминизма». Ш. Монтескье. История во взглядах французских 

философов Д. Дидро, К. Гельвеция, П. Гольбаха. Концепция исторического прогресса. Д. Юм 

и его концепция английской истории. А. Смит. Становление современной картины 

европейского средневековья. Шлецер и идеи «норманизма». Роль иностранных ученых Г.-З. 

Байера, Г.Ф. Миллера, А.-Л. Шлецера в развитии российской исторической науки. Концепция 

всемирной истории И.-Г. Гердера. Академическая наука и разработка проблем истории 

России. Место М.В. Ломоносова в изучении русской истории.  

 

Тема 2.2. Формирование концепции истории России в середине XIX в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

Теоретико-методологические искания в исторической науке и общественной мысли 

второй половины ХIХ века. Поиск исторических и культурных путей развития России: 

славянофилы и западники.  Марксистская теория и методология исторического процесса. 

Теория формаций, принцип историзма. Учение Н.А. Бердяева о личности. 

Противопоставление Востока и Запада. «Русская идея» и философия истории в учении В.С. 

Соловьева. Обострение интереса к теоретическим и методологическим проблемам в 

исторической науке. Поиск новых подходов к познанию и осмыслению прошлого. 

Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Данилевского. Историческая наука в поисках 

концепции русской истории. Исторические взгляды В.О. Ключевского. Разработка проблем 

истории общественной мысли, истории русской культуры в трудах П.Н. Милюкова. 

Концепция русской истории С.Ф. Платонова. Творчество историков русского зарубежья. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

 Тема 2.1 Формирование исторической науки в XVIII - начале XIX в. 

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преобразования Петра I и их роль для развития исторических знаний.  

2. Революционно-демократическое направление в историографии  

3. Складывание инфраструктуры исторической науки: Московский университет, 

исторические общества. 

4.  Становление исторической периодики и её роль в исторической науке. 

 

2. Подготовка доклада 

Примерные темы докладов: 

1. Н.М.Карамзин и его роль в развитии исторической науки. 

2. В.Н. Татищев – отец русской истории. 

 

Тема 2.2. Формирование концепции истории России в середине XIX в. 

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Поиск исторических и культурных путей развития России (западники и 

славянофилы). 

 2. Историческая наука в поисках концепции русской истории. 

 3. Теоретические и методологические проблемы исторической науки в XIX в. 

 4. Организация и развитие источниковой базы исторической науки. 

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 
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 1. Исторические взгляды В.О. Ключевского. 

 2. Генезис западной и русской культуры в концепции И. В. Киреевского. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

 форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

 Раздел 3. Историография конца XIX - начала ХХ вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Основные течения в зарубежной историографии начала ХХ века: немецкая, 

американская и английская школы исторической науки. Дискуссии по вопросам 

периодизации истории. Основные течения, направления и школы в русской историографии 

конца XIX - начала ХХ вв.  

 Тема 3.1 Новые походы к изучению и осмыслению истории в конце XIX – начале 

XX вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Организация и развитие источниковой базы исторической науки. Историческая 

периодика. Методологические искания. А.С.Лаппо- Данилевский. История и политика. 

П.Н.Милюков. А.А.Шахматов - историк русского летописания. С.Ф.Платонов и исследования 

Смутного времени. «Лекции по русской истории». Течения, направления и школы в русской 

историографии. Формирование марксистского направления историографии. Проблематика 

исследований. Обобщающие труды по русской истории. 

 

Тема 3.2. Западные школы исторической науки второй половины XIX – начала XX вв. 
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 Социально-политические условия развития исторической науки в Германии в  ХIХ 

веке.  Малогерманское (Иоганн Густав Дройзен; Генрих фон Зибель; Генрих фон Трейчке) и 

великогерманское (Юлиус Фиккер) направления и их методологическая основа. Либеральное 

течение в немецкой историографии (Якоб Буркхардт). Становление исторической науки в 

Англии в эпоху Просвещения. Профессионализация исторических исследований и 

становление истории как самостоятельной научной дисциплины в середине ХIХ века. 

Либеральная школа историков периода Реставрации (Огюстен Тьерри, Франсуа Гизо, 

Франсуа Минье). Влияние методологии позитивизма на исторические исследования.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 Тема 3.1. Новые походы к изучению и осмыслению истории в конце XIX – начале 

XX в. 

  

 1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Петербургская школа русских историков.  

2. Московская школа русских историков 

3. Социальные факторы развития исторической науки на рубеже XIX-XX веков. 

4. Творческое наследие крупнейших российских историков второй половины XIX века. 

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

  1. Вклад представителей славянофильства в развитие исторической науки в России. 

 2. Проблематика исторических работ М.П. Погодина, его концепция истории России. 

 

  

 Тема 3.2. Западные школы исторической науки второй половины XIX – начала 

XX в. 

 1. Опрос с элементами научной дискуссии 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Основные идеи и представители малогерманской исторической школы. 

2. Основные идеи и представители великогерманского направления в немецкой 

историографии XIX века. 

3. Либеральное течение в немецкой историографии XIX века. 

4. Либеральная школа историков периода Реставрации в Англии: основные идеи и 

представители) 

 

 2. Подготовка доклада 

 Примерные темы докладов: 

 1. История Древней и Средневековой Руси в немецкой историографии XIX века. 

 2. Учение О.Шпенглера и А.Тойнби как новый взгляд на мировую историю. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  

 форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

 Раздел 4. Историография XX - начала ХХI вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Октябрьская революция в России и историческая наука. Утверждение исторического 

материализма в качестве теоретико-методологической основы развития гуманитарного 

знания. Роль исторической науки в формировании советской общественно-политической 

системы и идеологии. Влияние Великой Отечественной войны на проблематику и характер 

освещения отечественной и мировой истории. Развитие советской исторической науки в 60-

80 годы ХХ века. Кризис исторических исследований в 90 годы ХХ века Основные 

направления постмодернистской историографии на Западе.  Тенденции и перспективы 

развития истории отечественной историографии в XXI в. 

  

 Тема 4.1. Советская историческая наука в ХХ веке 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Роль исторической науки в формировании советской общественно-политической 

системы и идеологии.  Утверждение исторического материализма в качестве теоретико-

методологической основы развития гуманитарного знания. Труды В.И. Ленина как 

методологическая основа советской исторической науки. Реорганизация дореволюционных 

научных и учебных центров и создание новой системы подготовки и переподготовки кадров, 

новых научных учреждений. Центры историко-партийной науки. Развитие исторической 

науки (середина 1930-х - середина 1950-х годов). Задачи преподавания гражданской истории 

в школах СССР. Организация исторических факультетов университетов.  

 Влияние Великой Отечественной войны на проблематику и характер освещения 

отечественной и мировой истории. Дискуссии о генезисе капитализма, о промышленном 

перевороте, о формировании капиталистического уклада, о социально-экономических 

предпосылках образования централизованного государства. Новый период в развитии 

советской исторической науки (середина 1950-х - середина 1980-х годов). Изменения в 

общественно-политической жизни страны и их влияние на пересмотр исторических 

концепций. Реорганизация историко-партийных научных учреждений. Создание системы 

комиссий и научных советов Академии Наук СССР. Массовое издание исторических 

документов, переиздание наследия крупнейших отечественных историков. Издание 

коллективных обобщающих трудов по истории СССР, истории КПСС, истории дипломатии, 

истории Великой Отечественной войны, всемирной истории. «Историческая энциклопедия». 

Концепция отечественной истории в вузовских учебниках.  

 

  Тема 4.2 Историческая наука в конце ХХ – начале XXI в. 

 Основные направления постмодернистской историографии на Западе. «Новая 

социальная история»: концепция и основные направления. История повседневности. 

Микроистория и «Новая локальная история». Гендерная история. Социальная история как 

направление в историографии и основные этапы ее развития. Историческая наука в условиях 

мировоззренческого поиска. Усиление интереса к истории; новые тенденции в общественных 

установках и взглядах на историческую науку. Попытка замены формационного подхода 

цивилизационным в учебной и исследовательской практике историков. Доминанта 

культурологических подходов в сфере методологии. Междисциплинарный диалог в науке. 

Внимание к социокультурным и социально-психологическим подходам. Теоретико-

методологическая постановка вопросов о субъективном начале в истории, изучении сознания 

в контексте социального и религиозно-нравственного подходов, о субъективно-

индивидуальном в научном творчестве. Начало процесса широкого освоения идейного 

наследия историков и философов русского зарубежья. Практика исторических исследований 

и поиск новых концепций. Пересмотр ряда концепций отечественной истории. Проблема 

изучения политических процессов, тенденций, идеологий. Изучение истории отдельных 
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научных школ. Интенсификация исследовательской деятельности в сфере историографии. 

Основные перспективы развития историографии в XXI в. 

 

  

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

  Тема 4.1 Советская историческая наука в XX веке 

 Форма практического задания:  

 1. Опрос с элементами научной дискуссии 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности исторических дискуссий (1920- первой половины 1930-х гг.) и их 

роль в исторической науке. 

2. Историческая наука в 1930-1950-е гг. и её особенности. Развитие специальных и 

вспомогательных исторических дисциплин. 

3. Историческая наука в СССР в годы Великой Отечественной войны: этапы и 

особенности развития.  

4. Дискуссии по вопросам философии, языкознания, политической экономии; их 

роль в развитии исторической науки 1940-х - начала 1950-х годов. 

5. Оттепель в исторической науке. Основные исторические дискуссии. 

  

  2. Подготовка доклада 

  Примерные темы докладов: 

1. Научные исследования и массовая историческая литература в первое 

послевоенное десятилетие. 

2. Г.В.Плеханов и В.И.Ленин об историческом развитии России: общее и различное. 

 

 Тема 4.2 Отечественная историческая наука в конце ХХ – начале XXI в. 

 

 1. Опрос с элементами научной дискуссии 

 Вопросы для обсуждения: 

1. «Новая социальная история» как течение в западной историографии второй 

половины ХХ века. 

2. Кризис научно-исторического познания в 90-е годы ХХ века.  

3. Историческое образование и историческое воспитание в России на современном 

этапе. Проблема сохранения исторической памяти. 

4. Проблема фальсификации истории в политических интересах. 

 

  2. Подготовка доклада 

  Примерные темы докладов: 

1. Интерпретации отечественной истории в программах политических партий и 

движений, в послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 

2. Концепция "новой хронологии" А.Т.Фоменко: лженаука или новый взгляд на 

историю? 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  

 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) 

Зачной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Историография с 

древнейших времен до XVIII века 

 

Тема 1.1. Предметная область 

историографии. Возникновение и 

развитие исторических знаний в Древнем 

мире 

 

Тема 1.2. Познание исторической 

науки в ХV-ХVII веках 

 

26 

 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 2. Историография в XVIII-

XIX вв. 

 

Тема 2.1 Формирование 

исторической науки в XVIII 

начале XIX вв. 

 

Тема 2.2. Формирование концепции 

истории России в середине XIX в. 

 

26 

 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 3. Историография конца XIX - 

начала ХХ вв. 

 

Тема 3.1.  Новые походы к изучению и 

осмыслению истории в конце XIX – 

начале XX вв. 

 

Тема 3.2. Западные школы исторической 

науки в конце ХIX - начале ХХ вв. 

26 Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 4. Историография XX - 

начала ХХI вв. 

 

Тема 4.1. Советская историческая 

наука в ХХ веке 

 

    Тема 4.2.  Отечественная историческая 

наука в конце ХХ – начале XXI вв. 

26 Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

104  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

 Раздел 1.  Историография с древнейших времен до XVIII века  
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 Тема 1.1. Предметная область историографии. Возникновение и развитие 

исторических знаний в Древнем мире 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и задачи историографии. 

2. Понятие исторического исследования. 

3. Феодальная раздробленность и историческая наука. 

4. Летописи как основные формы исторических сочинений.  

5.  Первые концепции происхождения русской земли и образования Древнерусского 

государства. 

 

 Тема 1.2. Познание исторической науки в ХV-ХVII веках 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Идея единства русской земли и борьбы за независимость. 

2. Памятники Древнерусской литературы как источники исторического познания. 

3. Мемуарная литература как особая форма исторического повествования. 

4. Проникновение в русскую историческую мысль идей Возрождения. 

5. Научная революция XVII века и ее влияние на характер исторического знания. 

 

 Раздел 2. Историография в XVIII-XIX вв. 

 

 Тема 2.1 Формирование исторической науки в XVIII – начале XIX вв. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Преобразования Петра I и их роль для развития исторических знаний.  

2. Исторические взгляды В.Н. Татищева и становление дворянской историографии.  

3. Складывание инфраструктуры исторической науки: Московский университет, 

исторические общества, становление исторической периодики. 

4. Исторические взгляды М.М. Щербатова и И.Н. Болтина. 

5. Революционно-демократическое направление в историографии. 

 

Тема 2.2. Формирование концепции истории России в середине XIX в. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение исторических трудов Ключевского.  

2. Петербургская школа русских историков. Проблема сближения Московской и 

Петербургской школ русских историков. 

3. Историческая наука на рубеже XIX-XX веков. Социальные факторы развития науки. 

4. Исторические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского. 

5. Исторические взгляды Г.В. Плеханова. 

 

 Раздел 3. Историография конца XIX - начала ХХ вв. 

  

 Тема 3.1.  Новые походы к изучению и осмыслению истории в конце XIX – 

начале XX в.  

 Вопросы для самоподготовки: 
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1. Петербургская школа русских историков.  

2. Московская школа русских историков 

3. Социальные факторы развития исторической науки на рубеже XIX-XX веков. 

4. Творческое наследие крупнейших российских историков второй половины XIX века. 

5. Вклад представителей славянофильства (И.В.Киреевский, А.С.Хомяков) в разитие 

исторической науки. 

 

 Тема 3.2. Западные школы исторической науки в конце ХIX - начале ХХ вв.

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные идеи и представители малогерманской исторической школы. 

2. Основные идеи и представители великогерманского направления в немецкой 

историографии XIX века. 

3. Либеральная школа историков периода Реставрации в Англии: основные идеи и 

представители). 

4. Учение О.Шпенглера и А.Тойнби как новый взгляд на мировую историю. 

 

 Раздел 4. Историография XX - начала ХХI вв. 

 

 Тема 4.1. Советская историческая наука в ХХ веке 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности исторических дискуссий (1920- первой половины 1930-х гг.) и их роль в 

исторической науке. 

2. Историческая наука в 1930-1950-е гг. 

3. Историческая наука в годы Великой Отечественной войны. Этапы, особенности 

развития. Переплетение социального заказа с внутренними потребностями развития 

науки. Новая проблематика исторических работ. 

4. Историческая наука в конце 1950- конце 1980-х гг.: основные тенденции и 

противоречия. 

 

 Тема 4.2. Отечественная историческая наука в конце ХХ – начале XXI в. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Историческая наука во второй половине 1980- середине 1990-х гг. 

2. Переход от мононауки к науке полицентричной.  

3. Смещение интереса к политической и культурной истории, к роли личности.  

4. Проблема фальсификации истории в политических интересах. 

5. От концепции «белых пятен» к пересмотру основ предметной сферы исторического 

познания. 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
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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. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) являются зачет, который 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). 

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 дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (доклады, 

рефераты, активное участие в групповых интерактивных занятиях), прохождение рубежей 
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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 (модулю) 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 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел1. 

Историография с 

древнейших времен 

до XVIII века 

 

ОПК-2 Опрос на 

семинарско

м занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

ОПК-2 

1. Древнейшие формы накопления знаний о 

прошлом: миф и эпос. 

2. Летописи: проблема создания и 

осмысления русской истории. 

3. Первые концепции происхождения 

русской земли и образования 

Древнерусского государства. 

4. Мемуарная литература как особая форма 

исторического повествования. 

5. Памятники Древнерусской литературы 

как источники исторических знаний. 

6. В.Н. Татищев – «отец русской истории». 

7. Проникновение в русскую историческую 

мысль идей Возрождения. 

8. Научная революция XVII века и ее 

влияние на характер исторического знания. 

 Раздел 2. 

Историография в 

XVIII-XIX вв. 

ОПК-2  ОПК-2 

1. Исторические взгляды М.В. Ломоносова. 

2. Общественно-политические взгляды 

М.М. Щербатова. 

3. «История государства Российского» 

Н.М. Карамзина. 

4. Концепция русской истории в трудах 

Н.И. Костомарова. 

5. Взгляды С.Ф. Платонова на русскую 

историю. 

6. Периодизация русской истории в трудах 

С.М. Соловьева. 

7. Исторические взгляды А.С. Хомякова.  

8. Теория «Земли и государства» К.С. 

Аксакова. 

9. Проблема историографического развития 

России и Европы в трудах И.В. 

Киреевского. 

10. Методология В.О. Ключевского. 

Периодизация русской истории 

11. Концепция В.О. Ключевского: Смута в 

Московском государстве. 
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12. Концепция В.О. Ключевского: реформы 

Петра I. 

13. Характеристика петровских реформ 

С.М. Соловьевым. 

 Раздел 3. 

Историография 

конца XIX - начала 

ХХ вв. 

ОПК-2  1. Социальные факторы развития 

исторической науки на рубеже XIX-XX вв.  

2. Творческое наследие крупнейших 

российских историков второй половины 

XIX века. 

3. Вклад представителей славянофильства 

(И.В.Киреевский, А.С.Хомяков) в развитие 

исторической науки. 

4. Учение О.Шпенглера и А.Тойнби как 

новый взгляд на мировую историю. 

5. Чичерин как теоретик «государственной 

школы». 

6. Русская история в трудах историков 

консервативно-охранительного 

направления конца XIX в. 

7. Марксистская перестройка российской 

исторической науки. 

8. Исторические воззрения Г.В. Плеханова 

и В.И. Ленина 

2 Раздел 4.  
Историография XX 

- начала ХХI вв. 

ОПК-2 Опрос на 

семинарско

м занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

ОПК-2 

1. События Великой Отечественной войны 

в художественной литературе Советского 

периода. 

2. Художественная литература как фактор 

сохранения исторической памяти. 

3. Советские энциклопедии 1920-1960-х 

годов как источник историографических 

представлений. 

4 Духовный кризис европейского общества 

на рубеже XIX-XX вв. 

5. Историософия О. Шпенглера. 

6. Советская историография как научно-

политический феномен 

7. Философские концепции М. Хайдеггера 

и К. Ясперса. 

8. Теория Р. Коллингвуда. 

9. Внутренняя трансформация 

исторической науки и формирование 

постмодернистской парадигмы. 

10. Особенности исторических дискуссий 

(1920- первой половины 1930-х гг.) и их 
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роль в исторической науке. 

11. Историческая наука в 1930-1950-е гг. 

12. Историческая наука в годы Великой 

Отечественной войны.  

13. Историческая наука в конце 1950- 

конце 1980-х гг.: основные тенденции и 

противоречия. 
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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 

контролируемо

й компетенции 

Вопросы/задания 

Форма контроля: зачет с оценкой 

ОПК-2 1. Предметная область историографии.  

2. Понятия "историографический факт" и "историографический источник" 

3. Основные этапы развития исторических знаний и факторы, определяющие это 

развитие. 

4. Исторические представления М.В. Ломоносова. Их связь с практическими задачами 

борьбы за политический, экономический и культурный прогресс российского 

государства. 

5. Н.М. Карамзин – историк государства российского. 

6. Исторические взгляды и концепция истории России Г.В. Плеханова и становление 

марксистского подхода к истории. 

7. Историческая концепция В.О. Ключевского и его методы научного анализа. 

8. Основные направления развития исторической науки в конце XIX – начале XX вв. 

9. Октябрьская революция и коренной перелом в развитии общественных наук, 

изменение их функций. Формирование новой инфраструктуры исторической науки.  

10. Роль исторической науки в формировании советской общественно-политической 

системы и идеологии.  

11. Марксистское направление в историографии 1920-х - 1930-х гг. и представители 

дореволюционных исторических школ в системе исторической науки. 

12. Смена мировоззренческих подходов исторической науки 1990-х гг. и появление 

новой проблематики. 

13. Творчество историков русского зарубежья  как часть дореволюционной 

историографической традиции. 

14. Методологическая ситуация в современной отечественной исторической науке. 

15. Проблема фальсификации истории в политических интересах. 

16. Вольтер и его взгляд на всемирную историю. 

17. Концепции исторического развития М. Кондорсе, А. Фергюссона, Д. Вико, И. 

Гердера. 

18. Проблемы социальной философии в течениях американской просветительской 

мысли (Т. Пейн, Б. Франклин). 

19. Французская консервативно-романтическая историография эпохи Реставрации (Ж. 

де Местр, Ф. Шатобриан). 

20. Либеральная школа «великих историков» Франции: О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье. 

21. Дискуссии и политизация в английской историографии первой половины ХIХ в.: И. 

Бентам, Д. Рикардо. 

22. Романтизм в немецкой историографии: Ф. Савиньи, К. Эйхгорн, К. Роттек. 

23. Идея исторического прогресса в концепции О. Конта. 
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24. Модель социальной эволюции Г. Спенсера. 

25. Историческая концепция Л. фон Ранке. 

26. Немецкая школа позитивной историографии: концепции Баденской школы (В. 

Виндельбанд, Г. Риккерт). 

27. Английские историки-позитивисты Г. Бокль, У. Лекки, Д. Тревельян. 

28. Особенности американской историографии эпохи Реконструкции. Г. Адамс, Д. 

Фиске. 

29. Исторический материализм. Проблема закономерности исторического процесса и 

периодизации всемирной истории. 

30. Понятия «цивилизация» и «культурно-исторические тип» в концепции Н.Я. 

Данилевского. 

31. Понятие цивилизации в концепции О. Шпенглера. 

32. Цивилизационная теория А. Тойнби. 

33. Историческая концепция Р. Коллингвуда. 

34. Социология, психология и история в концепциях К.Г. Юнга, М. Вебера. 

35. Принципы «немецкого историзма» в концепциях Э. Трельча, Ф. Майнеке. 

36. Прогрессизм и идеологизированность американской историографии начала ХХ в.: 

Ч. Бирд, К. Беккер. 

37. Древнейшие формы накопления знаний о прошлом: миф и эпос. 

38. Летописи: проблема создания и осмысления русской истории. 

39. Первые концепции происхождения русской земли и образования Древнерусского 

государства. 

40. Мемуарная литература как особая форма исторического повествовании. 

41. События Великой Отечественной войны в художественной литературе Советского 

периода. 

42. Художественная литература как фактор сохранения исторической памяти. 

43. Советские энциклопедии 1920-1960-х годов как источник историографических 

представлений. 

44. Принцип историзма в романтической историографии. 

45. Романтизм в немецкой историографии: Ф. Савиньи, К. Эйхгорн, К. Роттек. 

 46. Влияние философии и идеологии просветительства на исторические труды XVIII 

века. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Репина, Л. П. История исторического знания : учебник для вузов / Л. П. Репина, 

В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. — 4-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06384-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/468666 

2. Наумова, Г. Р. История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для вузов / Г. Р. Наумова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9424-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452963 
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Соколов, А. Б. История исторической науки. Современные западные направления : 

учебное пособие для вузов / А. Б. Соколов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 166 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07481-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/471284 

2. Соколов, А. Б. История исторической науки. Историография Новой и Новейшей 

истории : учебник для вузов / А. Б. Соколов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07181-8. 

— URL : https://urait.ru/bcode/471283  

3. Володихин, Д. М. Историография истории России. Выдающиеся историки XVIII—

XX веков : учебное пособие для вузов / Д. М. Володихин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 126 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07303-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450553 

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

необходимых для освоения 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/  

 

https://urait.ru/bcode/450553
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историография» предполагает 

изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные учебные занятия проходят в форме лекций и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для качественного усвоения дисциплины (модуля) 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 (модуля) 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. 

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 дисциплины (модуля) 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 дисциплине (модулю) 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 «Историография отечественной истории» 

проводится в форме зачета. Зачет проводится в 6-м семестре у студентов заочной формы 

обучения. 

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; 
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 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 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

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


32 

 

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) «Историография» 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 и 

экран, 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 и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Историография» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Историография» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

групповой дискуссии, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) Историография» предусмотрено применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Историография» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий: электронная почта, электронный учебник, презентация. 

 

 

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) «История отечественной культуры» заключается в том, чтобы 

познакомить обучающихся с историей развития и становления русской культуры, раскрыть 

сущность основных проблем современной культуры. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

 - раскрыть сущность культуры и закономерности ее исторического развития, осмыслить 

уникальный исторический опыт диалога культур и способы его миропонимания, представить 

современность как результат культурно-исторического развития человечества; 

- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», рассмотреть 

взгляды на место русской культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, 

типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического 

анализа;  

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов цивилизационного 

подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее историко-культурное своеобразие. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 

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 

Общепрофе-

ссиональные 

компетенции 

ОПК-2 

Способен применять 

знание основных 

проблем и 

концепций в области 

отечественной и 

всеобщей истории; 

заниматься 

интерпретацией 

прошлого в 

историографической 

теории и практике 

ОПК-2.1 Осуществляет поиск 

и анализ историографических 

трудов по отечественной и 

всеобщей истории. 

Знать: иметь представления об основных 

этапах отечественной и зарубежной 

историографии предмета. 

Уметь: формулировать 

историографические подходы к решению 

основных проблем в области 

отечественной и всеобщей истории. 

Владеть: навыками применения знаний 

основных проблем и концепций в области 

отечественной и всеобщей истории.  

ОПК-2.2 Выделяет основные 

историографические 

концепции по отечественной и 

всеобщей истории, грамотно 

излагает их сущность, 

выделяет сильные и слабые 

стороны теорий, формулирует 

собственную точку зрения и 

аргументирует выводы. 

Знать: основные историографические 

концепции по отечественной и всеобщей 

истории. 

Уметь: выделять сильные и слабые 

стороны концепций и теорий. 

Владеть: навыками формулирования 

собственной точки зрения и 

аргументированных выводов. 

ОПК 2.3 Рассматривает 

решение собственных 

исследовательских задач в 

Знать: алгоритм решения 

исследовательских задач. 

Уметь: решать исследовательские задачи 
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контексте современного 

состояния отечественной и 

мировой исторической науки, 

генерирует авторские идеи и 

прогнозирует сценарии 

развития исторической науки. 

в контексте современного состояния 

отечественной и мировой исторической 

науки. 

Владеть: навыками прогнозирования 

развития исторической науки. 

Профессиона

льные 

компетенции 

ПК-2 

Способен выявлять 

и анализировать 

основные факторы и 

движущие силы 

исторического 

процесса, 

взаимосвязи, 

возникающие в 

процессе 

исторического 

развития общества 

ПК-2.1 Ориентируется в 

ключевых подходах к 

периодизации исторического 

процесса 

 

Знать: ключевые подходы к периодизации 

исторического процесса. 

Уметь: определять период того или иного 

исторического события в соответствии с 

основными подходами к периодизации 

исторического процесса. 

Владеть: навыками периодизации 

исторического процесса. 

ПК - 2.2 Отслеживает 

динамику взаимосвязей, 

возникающих в процессе 

исторического развития 

общества. 

Знать: взаимосвязи, возникающие в 

процессе исторического развития 

общества. 

Уметь: определять динамику 

исторического развития общества. 

Владеть: навыками выявления и анализа 

динамики взаимосвязей, возникающих в 

процессе исторического развития 

общества. 

ПК-2.3 Выявляет и 

анализирует основные 

факторы и движущие силы 

исторического процесса. 

 

Знать: основные факторы и движущие 

силы исторического процесса. 

Уметь: выявлять основные факторы и 

движущие силы исторического процесса. 

Владеть: навыками научного анализа 

исторического процесса. 

ПК-3 

Способен 

использовать 

интегральную 

парадигму 

исторического 

анализа для 

создания 

многоаспектной 

панорамы истории 

ПК-3.1 Знает основные 

исследовательские парадигмы 

в мировой и отечественной 

исторической науке. 

 

Знать: задачи и принципы исторического 

исследования. 

Уметь: систематизировать опыт 

исторических исследований. 

Владеть: навыками выявления 

интегральной парадигмы. 

ПК-3.2 Знает о новейших 

теоретико-методологических 

направлениях и течениях, 

современных методах 

комплексных исследований в 

области истории. 

Знать: современные новации в области 

теоретико-методологических основы 

исторической науки. 

Уметь: использовать современные 

методы комплексных исследований при 

изучении исторической проблемы. 

Владеть: знаниями о новейших теоретико-

методологических направлениях и 

течениях, современными методами 

комплексных исследований и 

информационно-коммуникационными 

технологиями в области истории, 

навыками анализа для создания 

многоаспектной панорамы истории. 

ПК-3.3 Интегрирует и 

актуализирует результаты 

собственных исследований. 

 

Знать: принципы актуализации 

результатов собственных исследований. 

Уметь: интегрировать и актуализировать 

результаты собственных исследований в 

рамках существующей научной 

парадигмы 

Владеть: навыками использования 

интегральной парадигмы исторического 

анализа для создания многоаспектной 

панорамы истории. 
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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 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками: 
72 72 

Лекционные занятия 36 36 

из них: в форме практической подготовки - - 

Практические занятия 36 36 

из них: в форме практической подготовки 50 50 

Иная контактная работа - - 

Самостоятельная работа обучающихся 63 63 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 3 

Сессия-3 Сессия-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
32 16 16 

Лекционные занятия 8 8 - 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8 - 8 

из них: в форме практической подготовки 50   

Иная контактная работа 16 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 108 56 52 

Контроль промежуточной аттестации 4   

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144  
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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
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 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
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
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
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Культура России в 

период доминирования 

традиционного 

мировосприятия 

69 33 36 18 - 18 - - - - 

- 

Тема 1.1. Место 

отечественной культуры в 

истории мировой культуры. 

22 10 12 6 - 6 - - - - 

 

- 

Тема 1.2. Культура России 

периода средневековья  
22 10 12 6 - 6 - - - - 

 

- 

Тема 1.3. 

Культура периода Российской 

империи XVIII - XIX вв. 

25 13 12 6 - 6 - - - - 

 

- 

Раздел 2. Культура России 

конца XIX-нач. ХХI вв.: 

период радикальных 

трансформаций народного 

сознания 

66 30 36 18 - 18 - - - - 

 

 

- 

Тема 2.1. Серебряный век 

русской культуры (конец XIX 

– начало XX вв.) 
22 10 12 6 - 6 - - - - 

 

- 

Тема 2.2. Культура СССР и 

России ХХ в. 
22 10 12 6 - 6 - - - - 

 

- 

Тема 2.3. Культура России 

конца ХХ – начала XXI веков 
22 10 12 6 - 6 - - - - 

 

- 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - - - 

 

- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с 

оцен. 
- - 

 
- - - - - - 

 

- 

Общий объем, часов 144 63 36 18  18 - - - - - 
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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 
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о
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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
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о
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о
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о
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о
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Модуль 1 (Курс 1 Сессии 3-4) 

Раздел 1. Культура России в 

период доминирования 

традиционного 

мировосприятия 

72 56 16 4 - 4 - - - 8 - 

Тема 1.1. Место 

отечественной культуры в 

истории мировой культуры. 

20 16 4 2 - - - - - 2 - 

Тема 1.2. 

Культура России периода 

средневековья  

26 20 6 - - 2 - - - 4 - 

Тема 1.3. 

Культура периода Российской 

империи XVIII - XIX вв. 

26 20 6 2 - 2 - - - 2 - 

Раздел 2. Культура России 

конца XIX-нач. ХХI вв.: 

период радикальных 

трансформаций народного 

сознания 

68 52 16 4 - 4 - - - 8 - 

Тема 2.1. Серебряный век 

русской культуры (конец XIX 

– начало XX вв.) 
18 12 6 2 - 2 - - - 2 - 

Тема 2.2. Культура СССР и 

России ХХ в. 
26 20 6 2 - - - - - 4 - 

Тема 2.3. Культура России 

конца ХХ – начала XXI веков 
24 20 4 - - 2 - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 - - - - - - - - - 

 

- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с 

оцен

. 

- - - - - - - - - 

 

- 

Общий объем, часов 144 108 32 8 - 8 - - - 16 - 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРА РОССИИ В ПЕРИОД ДОМИНИРОВАНИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение культуры в историческом 

развитии народов. Происхождение и занятия славян. Поселения типа городищ. Древние ремесла. 
Язычество восточных славян. Византийская (христианская) культура. Создание славянской 

азбуки. Кирилл и Мефодий. Древнерусские города как центры культуры. Храм как центр 

художественной и духовной жизни. Литература IX - середины XIII в. Жанровые особенности 

Древнерусской литературы. Жития. Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся достижения 

древнерусской литературы. «Повесть временных лет». «Слово о полку Игореве». Утверждение 

независимости княжества. Формирование местных культурных центров. Искусство Древней Руси 

(IX - середина XIII в.). Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. Появление 

архитектурных школ в XII в. Материальная культура Руси. Костюм, украшения, ремесло. 

Повседневная жизнь жителей домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие и 

русская культура. Культурные последствия походов монголо-татар для Руси. Людские и 

материальные потери. Сохранение отдельных очагов культуры. Литература эпохи татаро-

монгольского нашествия. Москва и Тверь как культурные центры. Святой Сергий Радонежский и 

религиозно-нравственное возрождение Руси. Культурный подъём второй половины XIV-начала 

XV в. Национальный подъём после Куликовской битвы. Выдающиеся мастера иконописи. 

Творчество А. Рублева. Образования централизованного государства (вт. пол. XV – XVI вв.). 
Единое государство: экономика, общество, культура. Социальное расслоение общества. 
Культурная политика Ивана IV. Социально-философская доктрина «Москва – третий Рим». 

Архитектура Московского царства. Пути развития русского искусства в XVI в. Просвещение в 

XVI в. Начало книгопечатания. Материальная культура русского народа в XVI в. Период 

Смутного времени. Народно-патриотическое движение. XVII век — начало Нового времен. 
Старина и новизна в русской культуре. Укрепление связей с Европой. Немецкая слобода. 

Формирование светской эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). Культурные преобразования 

в России на рубеже XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в преобразовании 

культуры и быта России. Европейская ориентация в культурной политике Петра I. Новые идеалы 

светской культуры. Тенденции просветительства. Создание Московского университета. Новые 

архитектурные стили. Эпоха Екатерины II. Формирование дворянской культуры. Русское 

Просвещение. Расцвет художественной культуры. Реформаторская деятельность Александра I. 

Отечественная война 1812. Декабристское движение. Правление Николая I. Введение цензуры. 
Реформа системы образования. Теория «официальной народности». «Славянофилы» и 

«западники». «Золотой век» русской культуры. Литература. Архитектура. Живопись. Развитие 

научной мысли в России. 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 

Древней Руси. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России.  

2. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности.  

3. Культура Древней Руси: письменность, изобразительное искусство, архитектура. 

4. Укрепление культурных и политических связей с Византией и Западноевропейскими 

государствами. 

Тема 1.2. Культура России периода средневековья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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1.  Культура послемонгольского периода,  

2. Возражение духовности и национального самосознания.  

3. Москва – III Рим.  

4. Религиозная реформа Патриарха Никона.  

5. Явление старообрядчество.  

Тема 1.3. Культура периода Российской империи XVIII - XIX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Преобразования Петра I и рождение культуры нового типа. 

2. Искусство петровской эпохи: скульптура, монументально-декоративная и станковая 

живопись, публицистика и литература. 

3. Праздники петровской эпохи: триумфы, парады, фейерверки и пр. 

4. Отечественная война 1812 года, приобщение россиян к европейской культуре в ходе 

освободительных походов русской армии.  

5. Новая государственная политика в сфере просвещения в период правления Николая I. 

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

Григорьев). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 

Древней Руси. 

Форма практического задания:  

1. работа с источником (контрольная работа) 

 Примерный перечень тем к контрольной работе: 

Даны несколько берестяных грамот, прочитайте их и напишите письменную работу, в 

которой ответьте на следующие задания: 

1. Что вы знаете о берестяных грамотах, какова их роль в изучении истории России? 

Опишите о чём говорится в каждой из грамот в выбранном вами варианте. 

2. Определите кем являлись авторы данных грамот, их пол и социальное положение. Чем 

занимались или могли заниматься авторы данных грамот 

3. Воспользуйтесь предложенной литературой или дополнительными источниками и 

опишите как могли жить авторы данных грамот или сословие, к которому они принадлежат в 

период с XII по XV века (Средневековой Руси). Их повседневную жизнь, права и обязанности. 

Так же можете описать определенный аспект их жизни представителей данного сословия, 

описанный в грамоте или найденный вами в других источниках, например: брак, суд, хозяйская 

деятельность и прочее. 

Вариант 1 

Текст 

…| … [п]о[кле](п)аеть сего 40-ми резанами. А замъке келе, а двьри келе, а господарь въ не тяже 

не дее. А продаи клеветьника того. А оу сего смьръда въз[яти] епископоу -------------- смьрьди 

побити клеветьник[а] … ( |…) 

Перевод 

"…обвиняет этого (человека) в ущербе на 40 резан. А замок цел, и двери целы, и хозяин по этому 

поводу ущерба не предъявляет. Так что накажи штрафом того обвинителя. А с этого смерда 

епископа должен получить (указана сумма). (могут ведь?/если же захотят?) смерды избить 

обвинителя." 

 

Вариант 2 
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Текст 

На Бояне въ Роусе гривна. На Житоб(о)[у]де въ Роусе 13 коуне и гривна истине. На Лоуге на 

Негораде 3 коуне и гривна съ намы. На Добровите съ людьми 13 коуне и гривна. На Нежьке на 

Прожневици полъ гривне, на Сироме без дъвоу ногатоу гривна. На Шелоне на Добромысле 10 

коунъ, на Животтъке 2 гривне кроупемь. Серегери на Хъмоуне и на Дрозьде 5 гривнъ бес коуне. 

На Азъгоуте и на погощахъ 9 коунъ семее гривне. | Доубровьне на Хрипане 16 третьее гривне. 

 

Перевод 

За Бояном в Русе гривна. За Житобудом в Русе основного долга 13 кун и гривна. На Луге за 

Негорадом 3 куны и гривна долга и процентов. За Добровитом с людьми 13 кун и гривна, за 

Нежком Прожневичем полгривны, за Сиромом(омой?) гривна без двух ногат. На Шелони за 

Добромыслом 10 кун, за Животком 2 гривны обломками (серебра). На Селигере за Хмуном(ной?) 

и за Дроздом 5 гривен без куны, за Азгутом и за погощанами 6 гривен и 9 кун. В Дубровне за 

Хрипаном 2 гривны и 19 (кун). 

 

Вариант 3 

Текст 

-------------- ... (к)[ъ] тобе тришьдъ. А в сю неделю цеть до мень зъла имееши оже е[c]и къ мъне 

н[ь при]ходиль? А язь тя есм(ь им)ела акы братъ собе. Ци оуже ти есмь задела сълюци? А тобе 

веде яко есть не годьнъ. Аже бъ ти годьнъ то [из] оцью бы ся вытьрьго притькль ... 

...---------------... 

 

... [ны]не к[ъ]дь инодь. Въспиши жъ ми [пр]о ---------------------------- ...[тьбь] хаблю. Ци ти боудоу 

задела своимъ бьзоумьемь, аже ми ся поцьньши насмихати, а соудить Бг [и] моя хоудостъ. 

 

Перевод 

... (Я посылала?) к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю 

(воскресенье?) ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я задела тебя 

тем, что посылала (к тебе)? А тебе, я вижу, это не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы 

вырвался из-под (людских) глаз и пришел... (пропущено 2 строки) ... теперь где-нибудь в другом 

месте. Отпиши же мне про ... (пропущено 6-8 слов) ... (смысл совсем неясен, варианты – я 

никогда - не? если хочешь, то я?) тебя брошу. Может быть, я тебя по своему неразумию задела, 

но если ты начнешь надо мною насмехаться, то суди тебя Бог и моя худость (=я). 

 

Вариант 4 

Текст 

…/ Несъдицеви полъ пяте реза[не, а] (мъ)не еси въдале дъве коуне. Цто же за м[ъ](но)[ю] 

твориши, [за] мъною осмь коунъ и гривьна. Поиди же въ горо(дъ) – [мо]гоу ся съ тобою яти на 

водоу. 

Перевод 

… [Ты дал (?)] Несдичу четыре с половиной резаны, а [мне] ты дал две куны. Что же ты 

утверждаешь, будто за мной восемь кун и гривна? Пойди же в город – могу вызваться с тобой на 

испытание водой. 

 

Вариант 5 

Текст 
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Грамота отъ Жизномира к Микоуле. Коупилъ еси робоу Плъскове, а ныне мя въ томъ яла 

кънягыни. А ныне ся дроужина по мя пороучила. А ныне ка посъли къ томоу моужеви грамотоу: 

е ли оу него роба? А се ти хочоу, коне коупив и къняжъ моужъ въсадивъ, та на съводы. А ты атче 

еси не възалъ коунъ техъ, не емли ничъто же оу него. 

Перевод 

Грамота от Жизномира к Микуле. Ты купил рабыню во Пскове, а теперь меня за это схватила 

(подразумевается: уличая в краже) княгиня. Но за меня поручилась дружина. А ты теперь пошли 

к тому мужу грамоту: есть ли у него рабыня? (или: у него ли рабыня?) А я вот хочу, коня (или: 

коней) купив и посадив [на коня] княжеского мужа, [идти] на очные ставки. А ты, если [еще] не 

взял тех денег, не бери у него ничего. 

 

Вариант 6 

Текст 

Сторона 1. 

+ Отъ Ивана къ Дристьливоу. Аже то [на]мъ възяле еси Павловъ (а) [н]а Прокопе взяти. А взяле 

ли [е]си а в[ъзь]ми –з---доу-е. А възя[ле а] (пр)[и]съ[ли т]акоую же весть семо [ол]и есмь саме 

в[ь]хоу [лих]в[оу въ]дале. 

Сторона 2. 

(О)тъ Дристлива къ Виваноу. Не възяле есмь ни векъше ни ви[д]алъ его. Толико възяль есмь я 

Прокопье възялъ без ногате гривьня. 

Перевод 

От Ивана к Дристливу. Если ты взял Павловы проценты, то [нужно] взять у Прокопьи. Если же 

ты [уже] взял, то возьми (для Завида?). Если же [и это] взял, то пришли об этом весть сюда, пока 

я сам не отдал все проценты (то есть по своим собственным долгам). 

От Дристлива к Ивану. Я ни взял ни векши (т.е. ни гроша) и [даже] не видел его. Я взял только у 

Прокопьи, (и) взял без ногаты гривну. 

 

Вариант 7 

Текст 

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

Нежяте не дала. Али чимо есемо виновата, а восоли отроко. А водале ми еси хамече. А чи за то 

не даси, а восоли ми весть. А не сестра я вамо оже тако делаете, не исправить ми ничето же. А во 

три колотоке вокуе то ти. 4 золотьнике во кольцю тию. 

Перевод 

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

не Нежате. Если я что-нибудь должна, то посылай отрока (судебного исполнителя). Ты дал мне 

полотнишко: если поэтому не отдаешь (то, что я дала выковать), то извести меня. А (тогда) я вам 

не сестра, если вы так поступаете, не исполняете для меня ничего! Так вкуй же (отданный тебе 

металл) в три колтка; его четыре золотника в тех двух кольцах. 

 

Вариант 8 

Текст 

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

игоумене не поустиле. А я прашалъся, нъ посълалъ съ Асафъмь к посадьникоу медоу дела. А 

пришьла есве оли звонили. А чемоу ся гневаеши? А я вьсьгда оу тебе. А соромъ ми оже ми лихо 

мълвляше. И покланяю ти ся братьче мои, то си хотя мълви. Ты еси мои, а я твои. 
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Перевод 

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

пустил. А я отпрашивался, но он послал (меня) с Асафом к посаднику за медом. А пришли (мы) 

двое, когда уже звонили. Зачем же ты гневаешься? Ведь я всегда при тебе. А зазорно мне, что ты 

злое мне говорил. И (все же) кланяюсь тебе, братец мой, хоть ты и такое говори. Ты мой, а я 

твой. 

 

Вариант 9 

Текст 

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

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

есте. 

Перевод 

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

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

 

Вариант 10 

Текст 

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

присълещи то девятое лето. А не присълещи ми полоу пяты гривьны, а хоцоу ти выройти въ тя 

лоуцьшаго новъгорожанина. Посъли же добръмь. 

Перевод 

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

денег, идет девятый год. Если же не пришлешь мне четырех с половиной гривен, то я собираюсь 

за твою вину конфисковать товар у знатнейшего новгородца. Пошли же добром. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Геополитическое положение России и особенности культуры 

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 

3. Крещение Руси: история и значение. 

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы 

Древней Руси 

5. Святые правители Киевской Руси   

 

Тема 1.2. Культура России периода Средневековья. 

 

Форма практического задания 

1. подготовка реферата/эссе 

   Перечень тем рефератов/эссе: 

1.  «Повесть временных лет»: свидетельство эсхатологического восприятия истории 

2. Древнерусские города как центры культуры. 

3. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий. 

4. Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). 

5. Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. 

6. Литература эпохи татаро-монгольского нашествия. 
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7. Преподобный Сергий Радонежский и духовное возрождение Руси. 

8. Происхождение и содержание социально-философской доктрины «Москва – третий Рим». 

9. Начало книгопечатания в России 

10. Народно-патриотическое движение в период Смутного времени. 

11. Колонии иностранцев в российских столицах: культурная диффузия 

12. Укрепление связей с Европой и культурные преобразования Петра I 

13. "Петровское просвещение": переписка Петра Великого с Г.В. Лейбницем и Х. Вольфом 

14. Столичная повседневность Петровской эпохи: трансформация быта. 

15. Праздничная культура эпохи Петра Великого. Пародийно-кощунственные ритуалы как 

символическое преодоление Московии 

16. Барокко как стиль эпохи перемен в российской культуре 

17. Парсуны первой половины XVIII в. 

18. Историческая живопись российского классицизма 

19. Регулярные парки: идея и воплощение  

20. Классицизм как идеология Екатерининской эпохи 

21. Сатира А.Д. Кантемира 

22. Российский эпос XVIII в.: А.П. Сумароков, М.М. Херасков 

23. Теория штилей М.В. Ломоносова 

24. Российские академии: институциализация науки в России XVIII в 

25. Екатерина Дашкова – президент двух академий. 

26. Рококо в русской культуре 

27. Русское просветительство: официальная и демократическая версии 

28. Генеральные планы: регулярное градостроительство эпохи классицизма 

29. Литературно-публицистическое творчество Екатерины II 

30. Просветительские проекты И.И. Бецкого 

31. Парадный портрет XVIII в.: от парсуности к психологизму 

32. Романтизм в русской культуре 

33. Михайловский замок - воплощение рыцарских идеалов Павла I 

34. Ландшафтные парки: теория и практика 

35. Н.М. Карамзин: писатель и историк 

36. Академизм в русской культуре 

37. "Золотой век" русской литературы 

38. Историческая романистика: складывание жанра 

39. Н.В. Гоголь: выражение религиозного мировоззрения в литературе 

40. Церковная архитектура и искусство: от Петра I до Николая II 

41. Славянофилы и западники: поиск культурной идентичности 

42. "Русские ночи" В.Ф. Одоевского - романтическая критика западной цивилизации 

43. "Семирамида": историко-философская концепция А.С. Хомякова 

44. "Могучая кучка": формирование классики русской музыки 

45. "Передвижники" - апологеты реализма  

46. Ф.М. Достоевский: психологизм русской литературы второй половины XIX в. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 

2. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 
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3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

Руси. 

4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван 

Грозный и Андрей Курбский  

5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

 

Тема 1.3. Культура периода Российской Империи XVIII - XIX вв. 

 

Форма практического задания:  

1. проект – создание наглядного пособия (стенда) 

Примерный перечень тем проектов: 

1.Культурная география (географические аспекты феномена «культура»): история и 

содержание нового научного направления. 

2. Русский Север как культурно-историческая целостность 

3. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке. 

4. «Греческий проект» Екатерины II. Внешнеполитические итоги правления императрицы 

5.  Аляска: история освоения, открытия и продажи. 

6. Новороссия: история и современность региона. 

7. Политика Екатерины II по отношению к казачеству: От Упразднения Запорожской Сечи 

к дарованию Кубанских земель. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Петровская революция в культуре.  

2. Церковное искусство начала синодального периода. Петровское барокко. 

3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 

4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке 

и «Передвижники» в живописи. 

5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-

х гг. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РОССИИ КОНЦА XIX-НАЧ. ХХI ВВ.: ПЕРИОД 

РАДИКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Серебряный век в русской культуре. Модерн в Русской культуре. Культура революционной 

эпохи. Культурная революция. Советская государственная культурная политика. Эпоха НЭПа. 

Марксистско-ленинская (материалистическая) наука и искусство. Ужесточение идеологической 

цензуры. Массовые репрессии. Великая Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное 

возрождение». Хрущевская «оттепель». Расцвет советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». 

Холодная война. Неофициальная и официальная культура. Явление диссидентства. Культура эпохи 

«перестройки». Распад СССР. Культура в современной России. 
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Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 

3. Культура русского зарубежья 

4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения 

 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости по отношению к мировой культуре. 

3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики 

4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 

ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 

 

Форма практического задания: 

1. тестирование 

Примеры тестов: 

1. Когда  религиозно-философская  мысль в России  достигла своего расцвета: 

а) в первой половине Х1Х века 

б) в середине Х1Х века 

в) в конце  Х1Х века 

г) в середине ХХ века 

 

2. Кто занимал доминирующее положение в культуре второй половины Х1Х века: 

а) дворянство 

б) церковь 

в) интеллигенция 

г) рабочие и крестьяне 
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3. В центре внимания русской литературы второй половины Х1Х века были: 

а) развлечения и детективные сюжеты 

б) сущность человека и трагизм его бытия 

в) интеллигенция 

г) церковь 

 

4. Какой стиль преобладал в архитектуре России во второй половине Х1Х в: 

а) псевдорусский 

б) рококо 

в) конструктивизм 

г) барокко 

 

5. Кто является автором «Философического письма», опубликованного в 1836 году в 

журнале Телескоп и вызвавшего резкую критику властей? 

а) Г. В. Белинский 

б) А. С. Хомяков 

в) П. Я. Чаадаев 

г) А.И. Герцен 

 

6. Кто является автором картины «Явление Христа народу»? 

а) К. Брюллов 

б) А. Иванов 

в) А. Венецианов 

г) В. Суриков 

 

7. «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», «Иоланта». Что объединяет эти 

названия: 

а) это название балетов, созданных Н.Римским-Корсаковым 

б) это название опер, автором которых является П.Чайковский 

в) название поэм принадлежащих перу А.С. Пушкина 

г) название произведений, написанных М. Лермонтовым 

 

8. Назовите крупный художественный центр России, сыгравший значительную роль в 

возрождении и развитии основных направлений русского прикладного искусства в 

конце XIX- начале XX вв., организатором которого была М. Тенишева: 

а) Абрамцево 

б) Кусково 

в) Талашкино 

 

9. Художников «серебряного века» объединяет: 

а) правдоискательство 

б) борьба во имя свободы творчества и свободы духа 

в) все вышеперечисленное 

 

10.Родиной символизма и импрессионизма были: 

а) Россия 

б) Франция 

в) Германия 

 

11.Кому принадлежат стихи: 

«Ночь, улица, фонарь, аптека. 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи еще хоть четверть века – 
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Все будет так. Исхода нет» 

а) М. Волошину 

б) А. Ахматовой 

в) А. Блоку  

г) А.Фету 

 

12.Модерн возник: 

а) в Австро-Венгрии 

б) Германии 

в) Франции 

г) России 

 

13. Кто из перечисленных ниже был лауреатом Нобелевской премии по литературе? 

а) М. Зощенко 

б) А. Булгаков 

в) А. Бродский 

 

14. Спор славянофилов и западников был спором о:  

а) познаваемости мира 

б) природе добра и зла 

в) о судьбах России и ее призвании 

г) о первичности духа и материи 

 

15. Какова была главная цель культурной революции в СССР? 

а) утверждение марксистской идеологии в качестве государственной 

б) ликвидация неграмотности населения 

в) всесторонний расцвет духовной культуры 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура России XX века 

 

2. Форма практического задания: 

1. реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Стиль "модерн": ар-нуво в России 

2. Классика в эпоху модерна: неоклассицизм в русской культуре 

3. Толстовство как религиозно-социальное движение 

4. Культура революционной эпохи. 

5. Советская государственная культурная политика. 

6. Поместный Собор 1917–1918 гг.: возрождение патриаршества и другие решения Собора 

7. Патриарх Тихон: личность и деятельность. 

8. Церковь в общественной и политической жизни начала ХХ в. 
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9. Социально-педагогическая работа с беспризорными детьми в начале советской власти. 10.  

10.  Дома-коммуны и новый быт в первое десятилетие советской власти. 

11. Осоавиахим как пример сращивания добровольной общественной организации с 

государственным аппаратом. Его роль в подготовке населения к обороне страны. 

12. Новомученики и исповедники Церкви Русской  

13. Митрополит Сергий (Страгородский) и декларация 1927 г. 

14. Культура эпохи НЭПа 

15. Начало эпохи Сталинизма. Превращение марксизма-ленинизма в государственную 

идеологию. 

16. Ужесточение идеологического контроля над культурой в конце 20-х - 30-х годах.  

17. Массовые репрессии в СССР: истоки, цели, проявления. 

18. Осмысление темы репрессий в литературе. 

19. Самиздат: периодизация, направления, роль в советском обществе. 

20. Всемирно-историческое значение подвига советского народа в Великой отечественной 

войне и его отражение в советском искусстве. 

21. Обращение власти к традиции патриотизма и его проявлениям в истории в годы Великой 

Отечественной войны. 

22. Церковь в период Великой Отечественной войны. 

23. Великая Отечественная война в судьбах деятелей искусства и культуры. 

24. Послевоенная культура Сталинизма  

25. Культура хрущевской «Оттепели». 

26. Космическая тема в советском искусстве 

27. Тема науки в советском искусстве. 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского 

зарубежья 

3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения 

5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура. 

 

Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

 

Форма практического задания:  

1. реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Антирелигиозная пропаганда в ХХ в. 

2. Явление диссидентства. 

3. Официальная и неофициальная культура 70-х -80-х годов. 

4. Русское Православие за рубежом 

5. Духовно-нравственное состояние советского общества в 70-х--80-х годах. 

6. Культура эпохи Перестройки 
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7. Моральный релятивизм современной культуры. Ценности современных россиян 

8. Влияние глобализации на культуру России 

9. Массовая культура в России как пространство манипуляции. 

10. Место и роль христианской символики в современной культуре: образы и толкование 

11. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими 

поколениями у молодежи постсоветского времени. 

12. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими 

поколениями у молодежи постсоветского времени. 

13. Глобализм и антиглобализм в культуре постсоветской России 

14. Поворот к традиционным ценностям в современной культуре России 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости к мировой культуре в постсоветское время. Глобализм и 

антиглобализм как социокультурные феномены.  

3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 

постсоветского времени.   

4. Роль интернета в современной культурной ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

тестирование  на семинарском занятии, 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 
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Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

 Раздел 1. Культура России в период доминирования традиционного мировосприятия 

Тема 1.1. Место отечественной 

культуры в истории мировой 

культуры. Культура Древней Руси. 

Тема 1.2. 

Культура России периода 

средневековья  

Тема 1.3. 

Культура периода Российской 

империи XVIII - XIX вв. 
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Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 2. Культура России конца XIX-нач. ХХI вв.: период радикальных трансформаций 

народного сознания 

Тема 2.1. 

 Серебряный век русской культуры 

(конец XIX – начало XX вв.) 

Тема 2.2.  

Культура СССР и России ХХ в. 

Тема 2.3. 

 Культура России конца ХХ – начала 

XXI веков 
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Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

63  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

 Раздел 1. Культура России в период доминирования традиционного мировосприятия 

Тема 1.1. Место отечественной 

культуры в истории мировой 

культуры. Культура Древней Руси. 

Тема 1.2. 

Культура России периода 

средневековья  

Тема 1.3. 

Культура периода Российской 

империи XVIII - XIX вв. 
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Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 2. Культура России конца XIX-нач. ХХI вв.: период радикальных трансформаций 

народного сознания 

Тема 2.1. 

 Серебряный век русской культуры 

(конец XIX – начало XX вв.) 

Тема 2.2.  

Культура СССР и России ХХ в. 

Тема 2.3. 

 Культура России конца ХХ – начала 

XXI веков 
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Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

108  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

 Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура Древней 

Руси. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Геополитическое положение России и особенности культуры 

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 

3. Крещение Руси: история и значение. 

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для 

литературы Древней Руси 

5. Святые правители Киевской Руси   

 

Тема 1.2. Культура России периода средневековья 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 

2. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 

3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

Руси. 

4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван 

Грозный и Андрей Курбский  

5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

 

 Тема 1.2. Культура России периода Российской империи XVIII - XIX вв. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Петровская революция в культуре. Петровское барокко. 

2. Церковное искусство начала синодального периода.  

3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 

4. Реализм 1860-х:  Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский 

стиль 1880-1890-х гг. 

 

 Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

 Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма. 

 

 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 



 
24 

2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 

3. Культура русского зарубежья 

4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения 

 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Советская культура в эпоху застоя. Вторая культура. 

2. Трансформация советской культуры в эпоху гласности и демократизации 

3. Возрождение духовных ценностей. Православие в культуре постсоветской России 

4. Влияние глобализации на постсоветскую культуру  

5. Обращение к традиционным ценностям как культурный выбор современности. 

 

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 
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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. 
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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. 

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 дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) 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 и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (опрос с элементами научной дискуссии 

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 
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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, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) 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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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. Культура 

России в период 

доминирования 

традиционного 

мировосприятия 

 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

ОПК-2 

1.Охарактеризуйте культуру Московской 

Руси. 

2.Сопоставьте взгляды С.М. Соловьева и 

В.О. Ключевского на события Смутного 

времени. 

ПК-2 

3.Выделите специфику культурно-

исторического типа России; сравните его с 

Западом как типом культуры.  

4.Художественная культура Древней Руси 

ПК-3 

5. Распространение грамотности на Руси. 

Берестяные грамоты. 

6. Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

 

2 Раздел 2. Культура 

России конца XIX-

нач. ХХI вв.: 

период 

радикальных 

трансформаций 

народного 

сознания 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

тестирование 

на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

ОПК-2 

1.Дайте сравнительный анализ 

альтернативных интерпретаций 

социокультурной динамики России 

западниками и славянофилами 

2. Охарактеризуйте мировоззренческий 

кризис и конфликт «старой» и «новой» 

культур после Октябрьской революции 

1917 года. 

ПК-2 

3.Охарактеризуйте современное понимание 

российской культурной идентификации 

4.Столичная повседневность Петровской 

эпохи: трансформация быта. 

5. Художественная культура «серебряного 

века», ее характерные черты 

6. Глобализм и антиглобализм в культуре 

постсоветской России 

ПК-3 

7.Культура и искусство в СССР в 

предвоенное десятилетие 

8.Великая Отечественная война 

9.Перестройка и её влияние на развитие 

отечественной культуры 
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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 

компетенции 

Вопросы /задания 

 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

ОПК-2 

1. Причины и условия зарождения письменности у славян. 

2. Создание славянской азбуки Кириллом, Мефодием и их учениками. 

Кириллица и глаголица. 

3. Распространение грамотности на Руси. Берестяные грамоты.  

4. Появление книги на Руси. Древнейшие русские рукописи. 

5. Искусство рукописной книги: материалы и орудия письма, графика 

и миниатюры. 

6. Возникновение древнерусской литературы, ее особенности и жанры. 

7. «Повесть временных лет»: источники и основные сюжеты. 

8. Произведения Владимира Мономаха. 

9. Обоснование исторической роли Московского государства в 

«Сказании о князьях Владимирских». 

10. Жанр «хожений» в древнерусской литературе. Игумен Даниил. 

11. Отражение в литературе борьбы за единство русских земель перед 

внешней угрозой. «Слово о полку Игореве». 

12. Возникновение и развитие теории «Москва – третий Рим». 

13. Отображение церковного раскола в русской литературе. 

14. Роль Симеона Полоцкого в распространении «новой» культуры.  

15. Человек новой культуры в литературе петровского времени.  

16. Классицизм как художественный метод эпохи Просвещения. 

17. Принципы классицизма в литературе XVIII века. 

18. Первые светские школы петровского времени и новые требования к 

образованию дворянства.  

19. Создание и становление Московского университета. 

20. Театр в русской культуре XVIII в. Жанры театральных постановок. 

21. Создание русского государственного профессионального театра. 

Ф.Г. Волков. И.А. Дмитревский. 
 

ПК-2 

22. Театр в последней трети XVIII в. Традиции классицизма. Влияние 

сентиментализма. Появление драмы и комической оперы. 

23. Крепостной театр. Труппа графа П.Б. Шереметева. Дворец-театр в 

Останкине. 

24. Общественно-политические взгляды М.В. Ломоносова. 

25. Сатирические журналы второй половины XVIII века. 

26.  Наука второй половины XIX – начала XX вв. 

27. Развитие жанра портрета в XIX веке   

28. Исторические композиции и религиозная живопись XIX века   

29. Натуральная школа в живописи   

30. Развитие жанра пейзажа в XIX веке: Айвазовский, Шишкин, 

Саврасов, Левитан   

ПК-3 

31. Формирование и развитие реалистической школы живописи.   
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32. Товарищество передвижных художественных выставок.   

33. Развитие русской музыки во второй половине XIX века.   

34. Эстетические установки символизма как философии культуры.   

35. Изобразительное искусство на рубеже XIX -ХХ веков   

36. Русская культура первой половины ХХ века.   

37. Русская культура второй половины ХХ века.   

38. Традиции инновации в современной русской культуре 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Замалеев, А. Ф.  История русской культуры : учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07601-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470511 (дата 

обращения: 25.05.2023); 

2. Горелов, А. А.  История русской культуры : учебник для вузов / А. А. Горелов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03144-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468593 (дата обращения: 

25.05.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Березовая, Л. Г.  История русской культуры в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08068-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471635 (дата обращения: 25.05.2023); 

2. Березовая, Л. Г.  История русской культуры в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08070-4. — Текст 

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

URL: https://urait.ru/bcode/472398 (дата обращения: 25.05.2023); 

3. Черная, Л. А.  Культура России петровского времени : учебное пособие для вузов / 

Л. А. Черная. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09317-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476918 (дата обращения: 

25.05.2023); 

4. История и культура народов Северного Кавказа. ХХ — начало ХХI века : учебное пособие 

для вузов / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. Венкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10599-5. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/470511
https://urait.ru/bcode/468593
https://urait.ru/bcode/471635
https://urait.ru/bcode/472398
https://urait.ru/bcode/476918
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456150 (дата обращения: 25.05.2023); 

5. Клычников, Ю. Ю.  История и культура народов Северного Кавказа : учебное пособие для 

вузов / Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08369-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474172 (дата обращения: 25.05.2023); 

6. Мартынов, А. И.  Культурогенез : учебник для вузов / А. И. Мартынов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09543-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469105 (дата обращения: 25.05.2023); 

7. Березовая, Л. Г.  История русской культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08739-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471653 (дата обращения: 25.05.2023); 

8. Касьянов, В. В.  История культуры : учебник для вузов / В. В. Касьянов. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07267-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470230 (дата обращения: 25.05.2023).    

 

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.ru/  

 

 

https://urait.ru/bcode/456150
https://urait.ru/bcode/474172
https://urait.ru/bcode/469105
https://urait.ru/bcode/471653
https://urait.ru/bcode/470230
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 проведении практической работы; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
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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 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. 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.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) «История отечественной культуры» 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 отечественной культуры» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История отечественной культуры» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

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

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

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История отечественной культуры» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «История отечественной культуры» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, вебинар, презентация 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 профессиональном самоопределении и способах поиска работы с последующим 

применением полученных знаний в профессиональной сфере; в формировании практических 

навыков мониторинга рынка труда, оценки средней заработной платы на рынке труда, 

самопрезентации, проведения собеседований и процедуры оформления на работу.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать основные источники и методы поиска работы; 

− знать правила оформления на работу; 

− уметь анализировать основные тенденции на рынке труда; 

− уметь составить резюме и сопроводительное письмо; 

− знать основные цели личностного и профессионального развития, способы построения 

деловой карьеры; 

− знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на работу. 

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-2; УК-6 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: 

методики 

постановки задач. 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию о 

подборе персонала. 

 Владеть: 

навыками 

разработки, 

внедрения, 

контроля, оценки и 

корректировки 

технологий и 

методов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 
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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: этапы найма 

и методы отбора 

персонала, 

процедуру подбора 

и отбора персонала. 

Уметь: 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников и 

осуществлять 

программы по их 

адаптации. 

Владеть: 

инструментами, 

отбора и адаптации 

персонала, 

навыками деловой 

оценки персонала 

при найме. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Объективно оценивает 

временные ресурсы и ограничения 

и эффективно использует эти 

ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и реализует 

персональную траекторию 

непрерывного образования и 

саморазвития. 

 

Знать: цели 

организации и цели 

личности, SMART-

технологию 

постановки целей 

Д. Доурдэна, 

систему постановки 

целей Г. 

Архангельского, 

основные приёмы 

планирования 

рабочего времени, 

метод контроля 

«Пяти пальцев» Л. 

Зайверта. 

Уметь: определять 

потери и 

нерациональные 

затраты рабочего 

времени, рассчитав 

коэффициент 

использования 

рабочего времени, 

коэффициент 

потерь времени по 

организационно-

техническим 

причинам. 

 Владеть: навыками 

контроля за 

использованием 

рабочего времени, 

приёмами 

делегирования 
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полномочий. 

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 

3 

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 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 3–4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками   
8 8 

Лекционные занятия 4 4 
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Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
60 60 

Контроль промежуточной аттестации 
4 4 

Форма промежуточной аттестации 
зачет 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
 

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 3) 

Раздел 1. 

Профессиональное 

самоопределение 
32 14 18 10  8  

 
  

 

Тема 1.1. Рынок труда 14 6 8 4  4  
 

   

Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность 

18 8 10 6  4  
 

  

 

Раздел 2. Технологии 

поиска работы 
31 13 18 10  8  

 
  

 

Тема 2.1. Понятие 

карьеры 
14 6 8 4  4  

 
  

 

Тема 2.2. Планирование 

трудоустройства 
17 7 10 6  4  

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 



 
9 

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
 

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
 

Общий объем, 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
 

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 2, сессия 3–4) 

Раздел 1. 

Профессиональное 

самоопределение 
36 32 4 2  2  

 
  

 

Тема 1.1. Рынок труда 18 16 2 1  1  
 

   

Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность 

18 16 2 1  1  
 

  

 

Раздел 2. Технологии 

поиска работы 
32 28 4 2  2  

 
  

 

Тема 2.1. Понятие 

карьеры 
16 14 2 1  1  

 
  

 

Тема 2.2. Планирование 

трудоустройства 
16 14 2 1  1  

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

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
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
 

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
 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рынок труда, профессиональное самоопределение. 

Тема 1.1. Рынок труда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение понятия «рынок труда». Структура современного рынка труда РФ. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные особенности рынка 

труда. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 – «О занятости населения в Российской Федерации». 

Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. Безработица. Виды безработицы. Последствия 

безработицы. Социально-правовая защита безработных в РФ. 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «профессиональная деятельность». Понятие о профессии, специальности, 

должности. Классификация профессий. Формула профессии. Профпригодность. Требования, 

предъявляемые к профессиям. Смежные профессии. Сферы профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда. Мотивация деятельности как целеполагание, 

самоопределение. Факторы, которые влияют на эффективное осуществление профессиональной 

деятельности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: рынок труда 

Форма практического задания: аналитическое задание 

Пример аналитического задания  

1) Провести анализ востребованности направления (по которому обучаются студенты) 

на региональном рынке труда. 



 
11 

2) Провести сравнительный анализ, сформировать рейтинг перспективных профессий 

региона. 

Тема практического занятия: профессиональная деятельность 

Форма практического задания: кейс-задание 

Пример кейс-задания 

Начало самостоятельной жизни человека в обществе связано с выбором профессии, 

ориентацией на ту или иную сферу общественной жизни; с идеалами и целями, определяющими 

общественное поведение и отношение. Наиболее ответственным в профессиональном 

самоопределении выпускников является этап выбора направления и способа получения 

профессионального образования. Именно на этом этапе происходит конкретизация личностных 

целей, под которой выстраивается новая модель деятельности и идёт переориентация внутренних 

ресурсов.   

В профессиональной ориентации учащихся одним из важных факторов самоопределения 

является «престижность выбираемой профессии».  Самореализация личности в труде может 

осуществляться по разным направлениям. Это может быть утверждение своего достоинства 

через качественное выполнение поставленных производственных задач, самореализация через 

поиск новых задач и смыслов в труде. Это может быть самореализация через утверждение своего 

превосходства над другими людьми или через альтруистический труд, ориентированный на то, 

чтобы делать людям добро.  

Стремление быть уважаемым и достойным членом общества может реализоваться 

разными путями. Профессиональное самоопределение уместно понимать как деятельность 

человека, принимающего то или иное решение в зависимости от его развития как субъекта труда. 

Таким образом, учащиеся осознают, что стоят на пороге жизни. Поэтому они склонны 

рассматривать знания не как самоценность, а как инструмент, с помощью которого они смогут 

получить профессию, обеспечить себе большой доход и высокий уровень жизни.  

Само понимание «успеха» (тесно связанное с представлением об элитарном) 

неоднозначно. Неоднозначность проявляется не только в этическом плане (что имеет 

общественную ценность, а что нет), но и в самом процессе профессионального самоопределения. 

Например, на ранних этапах развития субъекта труда многое определяется тем, насколько 

воспитатели и родители сумеют сформулировать у ребёнка позитивное отношение к честному и 

творческому труду.  

Для студента на первый план выходит «успешная учёба», а также престижность 

профессии. Престиж профессии определяется на основании сложившейся системы ценностей и 

является феноменом общественного сознания, в котором отражается существующая в обществе 

иерархия профессий, складывающаяся из уровня образования, ответственности, величины 

оплаты труда и т.д. Престиж профессии представляет собой оценку социальной значимости 

профессии, выработанную обществом, и является элементом представления о профессии, тесно 

связанным с социальным аспектом самоопределения.   

Вопросы:  

1. Что является важнейшим фактором в выборе профессии?  

2. Назовите  основные направления реализации личности в труде.  

3. Что такое профессиональное самоопределение?    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА РАБОТЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Карьера, проектирование карьеры, планирование трудоустройства. 

Тема 2.1. Понятие карьеры 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное самоопределение 

человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, должностная и 

др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 

Проектирование карьеры. Карьерный рост и личностное развитие как предмет 

проектирования самого себя. Планирование карьеры и необходимые для нее условия. Методы 

управления карьерой в организации. 

Тема 2.2. Планирование трудоустройства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Планирование трудоустройства. Этапы трудоустройства (постановка цели, поиск работы, 

прохождение собеседования и испытаний, заключение контракта). Поиск работы – это поиск 

информации. Источники информации (в том числе неформальные) о возможностях 

трудоустройства, ценность и важность использования этих источников при поисках работы. 

Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные СМИ, 

работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных и 

общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) собственными силами. 

Эффективность использования источников информации о возможностях трудоустройства. 

Эффективные способы самопрезентации. Формы самопрезентации. Повышение 

конкурентных возможностей на рынке труда. Интервью. Формирование уверенного поведения 

при взаимодействии с работодателями. Резюме. Цели написания резюме. Виды и структура 

резюме. Ошибки при составлении резюме. Правила составления сопроводительных писем. 

Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: понятие карьеры 

Форма практического задания: аналитическое задание 

Пример аналитического задания  

1) Провести самоанализ умений и способностей; определить варианты построения своей 

карьеры. Выполнить упражнение «Мои достижения (на фактический момент времени)». 

Выполнить упражнение «Цели карьеры». 

2) Составление собственного резюме. 

Тема практического занятия: планирование трудоустройства  

Форма практического задания: аналитическое задание 

Пример аналитического задания  

1) Оценить правила поиска работы. Спланировать процесс трудоустройства. 

Сформировать индивидуальные планы поиска работы. Произвести анализ барьеров, мешающих 

трудоустройству. 

2) Составить плана собственного трудоустройства. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

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 3) 

Раздел 1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

14 

Подготовка реферата  

Самостоятельное изучение темы 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ 

ПОИСКА РАБОТЫ 13 

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение темы 

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 2, сессия 3–4) 

Раздел 1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

32 
Подготовка реферата  

Самостоятельное изучение темы 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ 

ПОИСКА РАБОТЫ 
28 

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
60 

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Занятость населения как объект государственного регулирования. 

2. Новые формы занятости в рыночной экономике. 
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3. Особенности занятости студентов. 

4. Классификация профессий для целей профориентации. 

5. Профессиональные типы личности по Дж. Холланд. 

6. Типы профессий в классификации Е.А. Климова. 

7. Психомоторные показатели в профконсультировании. 

8. Роль нейродинамических особенностей в выборе профессии. 

9. Личностные факторы профессионального выбора. 

10. Становление интересов личности. 

11. Профессиональная идентичность. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-

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

https://urait.ru/bcode/516339; 

2. Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497; 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328; 

4. Анисимов, А. Ю.  Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.   

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Эффективные каналы поиска работы.  

2. Стандарты составления документации для работника.  

3. Форматы и технологии отбора. 

4. Секреты успешного интервью.  

5. Классификация профессий для целей профориентации. 

6. Форматы неполной занятости.  

7. Определение оптимума занятости.  

8. Взаимодействие работодателей и вузов: возможности для занятости и развития компетенций.  

9. Основные универсальные компетенции для молодого специалиста.  

10. Эффективная презентация – основные правила, технологии, примеры. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/516339
https://urait.ru/bcode/517497
https://urait.ru/bcode/511328
https://urait.ru/bcode/519897
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Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-

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

https://urait.ru/bcode/516339; 

2. Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497; 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328; 

4. Анисимов, А. Ю.  Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.   

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 – 

https://urait.ru/bcode/516339
https://urait.ru/bcode/517497
https://urait.ru/bcode/511328
https://urait.ru/bcode/519897
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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). 

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. 

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 (далее – 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. 
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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 дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты); 

 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. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) 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  

Раздел 1. «Профессиональное самоопределение» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции УК-1 

1. Демография – это: 

а) наука о народонаселении; 

б) наука о природных ресурсах; 

в) наука о доходах населения; 

г) наука об эффективности производства. 

 

2. Уровень безработицы – это: 

А) отношение численности безработных к численности рабочей силы; 

б) сумма уровней фрикционной и структурной безработицы; 

в) доля безработных, которая соответствует целесообразному уровню занятости. 

 

3. По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за переезда не работал 

полтора месяца. Это должно быть учтено при исчислении: 

а) как фрикционной, так и структурной безработицы; 

б) циклической безработицы; 

в) фрикционной безработицы; 

г) структурной безработицы. 

Код контролируемой компетенции УК-2 

4. Информация о процедуре предоставления государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы предоставляется: 

а) платно; 

б) бесплатно; 

в) частично оплачивается. 

 

5. Куда можно обратиться в поиске подходящей работы? 

а) в отделение полиции; 

б) в отделение связи; 

в) в государственную службу занятости; 

г) в интернет-сайт; 

д) в частное агентство по трудоустройству. 

 

6. Рынок труда – это: 

а) составная часть производства; 

б) система общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы; 
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в) система социально-экономических отношений по поводу распределения и 

перераспределения занятого населения; 

г) все перечисленные определения правильны; 

д) все перечисленные определения неверны. 

Код контролируемой компетенции УК-6 

7. Какой группы профессий, выделенных учёными, не существует? 

а) опасные профессии; 

б) системные профессии; 

в) напряжённые профессии; 

г) вредные профессии. 

 

8. Какие документы не нужны при трудоустройстве? 

а) трудовая книжка; 

б) справка об окончании кружка; 

в) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию; 

г) паспорт; 

д) резюме; 

е) аттестат или диплом; 

ж) заявление. 

 

9. Какие документы не относятся к деловым? 

а) объяснительная записка; 

б) заявление; 

в) докладная записка; 

г) эпистолярная переписка; 

д) доверенность. 

 

10. Перед тем как принять предложение о работе, необходимо оценить:  

а) перспективы карьерного роста;  

б) численность предприятия; 

в) свое физическое здоровье;  

г) количество конкурентов у предприятия. 

Раздел 2. «Технологии поиска работы» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции УК-1 

1. К числу способов поиска работы относятся:  

А) поиск с помощью частных служб;  

Б) поиск через знакомых; 

В) поиск с помощью государственной службы трудоустройства;  

Г) все ответы верны. 

 

2. Какие фазы можно выделить в процессе поиска новой работы? 

А) первая и вторая;  

Б) начальная и заключительная;  

В) активная и пассивная;  

Г) основная и второстепенная.  
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3. Какую цель преследует этап установления контакта с работодателем? 

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность; 

Г) выбор из предложенных вакансий.  

Код контролируемой компетенции УК-2 

4. Какую цель преследует этап подготовки к собеседованию?  

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность;  

Г) выбор из предложенных вакансий.  

 

5. Какую цель преследует этап прохождения собеседования?  

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность;  

Г) выбор из предложенных вакансий.  

 

6. Какую цель преследует этап принятия решения?  

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность;  

Г) выбор из предложенных вакансий.  

Код контролируемой компетенции УК-6 

7. Целью какого этапа является сохранение контактов на случай нового обращения?  

А) этап принятия решения;  

Б) этап прохождения собеседования;  

В) этап обратной связи с руководителями других фирм;  

Г) этап подготовки к собеседованию.  

 

8. Каким способом поиска работы следует воспользоваться соискателю, если он не только 

хочет найти работу, но и может пройти переподготовку и повышение квалификации совершенно 

бесплатно? 

А) с помощью государственной службы;  

Б) с помощью частных служб трудоустройства;  

В) с помощью газет и журналов;  

Г) с помощью знакомых.  

 

9. Что не является преимуществом скрытого рынка вакансий?  

А) у вас меньше конкурентов;  

Б) у вас больше конкурентов;  

В) у вас больше шансов найти работу, соответствующую вам;  

Г) у вас есть возможность создать новую должность. 

 

10. От чего не зависит разброс в оплате труда?  

А) от отрасли, в которой вы предполагаете работать;  

Б) от компании, которая нанимает сотрудника;  

В) от вашего внешнего вида;  

Г) от того впечатления, которое вы смогла произвести на работодателя. 
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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 

компетенции 

Вопросы / задания 

УК-1 
1. Рынок труда – это: 

а) система социально-экономических отношений по найму и оплате 

безработной части 

населения, регулируемых трудовыми нормами; 

б) система социально-экономических отношений по поводу 

распределения и перераспределения занятого населения; 

в) система социально-экономических отношений по поводу 

формирования, потребления, распределения и перераспределения 

рабочей силы, ее найма и оплаты, регулируемых 

трудовыми нормами и проявляющихся как метод управления трудовыми 

ресурсами;  

г) все ответы верны.  

 

2. Как называется вид трудовой деятельности человека, который требует 

особой подготовки и является источником доходов? 

а) профессия; 

б) должность; 

в) квалификация; 

г) нет правильного ответа. 

  

3. Как называется квалифицированный человек, «продающий» 

результаты своего труда? 

а) «дилетант»; 

б) «любитель»; 

в) «профессионал»; 

г) нет правильного ответа. 

  

4. Выбираемая профессия должна соответствовать: 

а) спросу на рынке труда; 

б) интересам; 

в) требованиям работодателя; 

г) все варианты верны. 

  

5. Возраст работника снижает вероятность межфирменной мобильности. 

Потому что с возрастом: 

а) ухудшается его здоровье; 

б) увеличивается его специфический человеческий капитал; 

в) повышается его заработная плата; 

г) возрастает его производительность.  

  

6. Как называется группа профессий, сходных по предмету труда? 

а) тип профессий; 
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б) класс профессий; 

в) классификация профессий; 

г) нет правильного ответа. 

  

7. Как называется документ, содержащий краткую историю карьеры и 

описание профессионально важных качеств человека, который ищет 

работу? 

а) справка; 

б) автобиография; 

в) резюме; 

г) заявление. 

  

8. Резюме имеет: 

а) рекламный характер; 

б) творческий характер; 

в) исполнительский характер; 

г) нет правильного ответа. 

  

9. Какова цель резюме? 

а) знакомство с работодателем; 

б) собеседование; 

в) знакомство с кандидатом; 

г) нет правильного ответа. 

  

УК-2 
10. Какой период времени составляет регламент информативной беседы 

по телефону? 

а) 1 – 1мин 15 сек; 

б) 2 – 3 мин; 

в) 4-5 мин; 

г) нет правильного ответа. 

  

11. Какие этапы включает в себя структура беседы по телефону? 

а) вводный; 

б) основной; 

в) заключительный; 

г) все ответы верны. 

  

12. Чем завершается правильно проведенный телефонный разговор с 

потенциальным работодателем?  

а) приглашением на собеседование; 

б) приемом на работу; 

в) отказом; 

г) нет правильного ответа. 

  

13. Как называется интервью с заданными, типовыми вопросами, ответы 

на которые требуют точной и профессиональной оценки? 

а) беседа; 

б) собеседование; 

в) рассказ; 

г) нет правильного ответа. 

  

14. Как называется вид интервью при приеме на работу, при котором 

вопросы задаются в заранее установленном порядке? 
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А) «ситуационное» 

Б) «стрессовое» 

В) «поведенческое» 

Г) «структурированное» 

  

15. Какие документы не нужны при трудоустройстве? 

а) диплом; 

б) справка об окончании кружка; 

в) паспорт; 

г) резюме. 

  

16. Какие документы не относятся к деловым? 

а) объяснительная записка; 

б) заявление; 

в) докладная записка; 

г) переписка по интернету. 

  

17. Как называется степень соответствия профессиональных 

возможностей человека требованиям профессии? 

а) «профессиональные важные качества»; 

б) «профессиональная пригодность»; 

в) «профессиональная ориентация»; 

г) нет правильного ответа. 

  

18. Как называется проверка уровня развития общих и специальных 

способностей человека, особенностей интеллекта и характера с 

помощью психологических тестов? 

а) «профессиональное тестирование»; 

б) «профессиональный опрос»; 

в) «профессиональное анкетирование»; 

г) нет правильного ответа. 

  

19. Как называются способности, определяющие успешность 

выполнения какого-либо конкретного вида деятельности? 

а) «общие»; 

б) «профессиональные»; 

в) «специальные»; 

г) нет правильного ответа. 
 

УК-6 
20. Наличие незанятого рабочего места или должности, на которую 

может быть принят новый работник, называется: 

А) «должность»; 

Б) «работа»; 

В) «вакансия»; 

Г) «карьера». 

 

21. Как называется профессиональный и служебный путь человека, 

изменение им своего  профессионального и служебного положения? 

а) «вакансия»; 

б) «карьера»; 

в) «работа»; 

г) нет правильного ответа. 
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22. Как называется вид карьеры, предполагающий перемещение в 

смежную функциональную область, а также выполнение конкретной 

служебной роли на должности, которая не закреплена в организации? 

а) «вертикальная»; 

б) «горизонтальная»; 

в) «перпендикулярная»; 

г) «параллельная». 

  

23. Данный вид модели деловой карьеры представляет собой процесс, 

при котором работник занимает должность в течение некоторого 

времени, в течение которого полностью изучает её особенности и 

специфику.  Затем накопленный опыт позволяет сотруднику занять 

более высокий пост. Как называется такая модель деловой карьеры? 

а) «лестница»; 

б) «трамплин»; 

в) «змея»; 

г) «перепутье». 

  

24. Основным требованием к составлению резюме является: 

а) краткость; 

б) правдивость; 

в) грамотность; 

г) все ответы верны. 

  

25. В данном типе резюме события излагаются в обратном порядке (т.е. 

начиная с последнего) перечисляются все места работы соискателя и 

обязанности, которые он выполнял. Выбирают его, если в карьере 

отмечается устойчивый и последовательный рост. Как называют такой 

тип резюме? 

а) «функциональный»; 

б) «хронологический»; 

в) «комбинированный»; 

г) нет правильного ответа. 

  

26. Какой тип резюме включает помимо описания профессиональных  

достижений перечисление основных этапов трудовой биографии? 

а) «функциональный»; 

б) «хронологический»; 

в) «комбинированный»; 

г) нет правильного ответа. 

  

27. Как называется интервью, основная цель которого – отсеять 

случайных кандидатов, которые явным образом не соответствуют 

заявленным критериям и ожиданиям работодателя? 

а) «отборочное интервью»; 

б) «отсеивающее интервью»; 

в) «свободное интервью»; 

г) «стрессовое интервью». 

  

28. Во время данного вида собеседования оценивается основная масса 

информации о претендентах на вакантную должность: опыт работы, 

личностные качества, ожидаемая зарплата, готовность к выходу на 

работу и т.д. Как называется такое интервью? 
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а) «отборочное интервью»; 

б) «отсеивающее интервью»; 

в) «свободное интервью»; 

г) «стрессовое интервью». 

  

29. Как называется государственное учреждение, предоставляющее 

населению бесплатные услуги по профессиональной ориентации и 

психологическую поддержку? 

а) «органы социальной защиты населения»; 

б) «центр психологической поддержки»; 

в) «центр пенсионного обеспечения населения»; 

г) «центр профориентации». 

  

30.  Куда можно обратиться в поиске подходящей работы? 

а) в отделение полиции; 

б) в отделение связи; 

в) в государственную службу занятости; 

г) в налоговую инспекцию. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-

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

https://urait.ru/bcode/516339;   

2. Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497.   

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328; 

2. Анисимов, А. Ю.  Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.   

https://urait.ru/bcode/516339
https://urait.ru/bcode/517497
https://urait.ru/bcode/511328
https://urait.ru/bcode/519897
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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 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, так 

как 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 материалом предыдущей лекции по учебнику и учебным пособиям; 

− 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практического занятия следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 на занятии. 

Работа во время проведения практического занятия 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 на занятии; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач)  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 
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 и 

экран, 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 и 

экран, 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 применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
30 

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).  

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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