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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 знаний, практи-

ческих умений и навыков диагностики заболеваний внутренних органов, освоении совре-

менных методов исследования терапевтического больного, ведения необходимой медицин-

ской документации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение клинических методов обследования терапевтического больного 

2. Обучение распознаванию различных симптомов заболеваний внутренних орга-

нов, пониманию их происхождения  

3. Освоение основных лабораторных и инструментальных методов обследования 

больного терапевтического профиля  

4. Формирование представлений о принципах построения синдромного диагноза, 

умений обосновать его  

5. Ознакомление с основными нозологическими формами болезней  

6. Ознакомление с основными принципами профилактики и лечения при наибо-

лее часто встречающихся заболеваниях 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Пропедевтика внутренних болезней и основы медицинской до-

кументации» реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений  

основной образовательной программы по направлению 34.03.01 Сестринское дело очной и 

очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Пропедевтика внутренних болезней и основы меди-

цинской документации» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «Анатомия человека», 

«Физиология человека»,  «Эпидемиология и экология человека», «Сестринское дело» и др. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Организация здравоохранения и общественное здоровье 

- Сестринское дело в эндокринологии 

- Сестринское дело в оториноларингологии  

- Клиническая фармакология 

- Клиническая практика и др. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках пла-

нируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с установ-

ленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; ПК-4, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по направ-

лению подготовки 34.03.01 Сестринское дело. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наимено-

вание индика-

тора достижения 

Результаты обучения 
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компетенции 

Этические и 

правовые ос-

новы 

профессио-

нальной 

деятельности 

ОПК-1 Способен реали-

зовывать право-

вые нормы, этиче-

ские и деонтоло-

гические принци-

пы в профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-1.1. исполь-

зует основные 

правовые нормы в 

профессиональ-

ной деятельности  

Знать: правила и прин-

ципы профессиональ-

ного поведения меди-

цинского работника; 

морально-этические 

нормы, правила и 

принципы профессио-

нального врачебного 

поведения, права паци-

ента и врача, основные 

этические документы 

международных и оте-

чественных профессио-

нальных медицинских 

ассоциаций и организа-

ций; законодательные 

акты и другие норма-

тивные документы, ре-

гулирующие правоот-

ношения в процессе 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.2. соблю-

дает этические и 

деонтологические 

принципы в про-

фессиональной 

деятельности  

Уметь: работать с нор-

мативно-методической 

литературой, кодексами 

и комментариями к 

ним, законами и подза-

конными нормативны-

ми актами, регулирую-

щими правоотношения; 

применять основные 

нормы права в кон-

кретных практических 

ситуациях;  

Владеть: навыками 

применения правовых 

норм, этических, деон-

тологических принци-

пов в профессиональ-

ной деятельности; 

навыками использова-

ния норм права при 

решении профессио-

нальных задач 

Информаци-

онные 

технологии 

ОПК-3 Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и использовать их 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3.1. знает 

принципы работы 

современных ин-

формационных 

технологий  

Знать: современные 

информационные тех-

нологии для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3.2. исполь-

зует в профессио-

нальной деятель-

ности алгоритмы 

решения стан-

дартных органи-

зационных задач с 

использованием 

информационных 

Уметь: использовать 

современные информа-

ционные технологии 

для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками 

применения современ-

ных информационных 
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технологий  технологий для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

Медицинские 

технологии, 

лекарственные 

препараты 

ОПК-4 Способен приме-

нять медицинские 

технологии, ме-

дицинские изде-

лия, лекарствен-

ные препараты, 

дезинфекционные 

средства и их 

комбинации при 

решении профес-

сиональных задач 

ОПК-4.1. знает 

правила выбора 

специализирован-

ного оборудова-

ния, технологий, 

препаратов и из-

делий, дезинфек-

ционных средств, 

лекарственных 

препаратов, иных 

веществ и их ком-

бинаций исходя из 

поставленной 

профессиональ-

ной задачи 

Знать: задачи и функ-

циональные обязанно-

сти сестринского пер-

сонала при использова-

нии медицинских тех-

нологий, медицинских 

изделий, лекарствен-

ных препаратов, дезин-

фекционные средств и 

их комбинаций при ре-

шении профессиональ-

ных задач 

ОПК-4.2. демон-

стрирует навыки 

применения ме-

дицинских техно-

логий, медицин-

ских изделий, ле-

карственных пре-

паратов, дезин-

фекционных 

средств и их ком-

бинаций при ре-

шении професси-

ональных задач  

Уметь: применять ме-

дицинские технологии, 

медицинские изделия, 

лекарственные препа-

раты, дезинфекционные 

средства и их комбина-

ции при решении про-

фессиональных задач 

Владеть: техникой вы-

полнения сестринских 

манипуляций; навыка-

ми применения меди-

цинских технологий, 

медицинских изделий, 

лекарственных препа-

ратов, дезинфекцион-

ных средств и их ком-

бинации при решении 

профессиональных за-

дач 

Оценка состо-

яния здоровья 

ОПК-5 Способен оцени-

вать морфофунк-

циональные, фи-

зиологические и 

патологические 

состояния и про-

цессы в организме 

человека на инди-

видуальном, 

групповом и по-

пуляционном 

уровнях для ре-

шения професси-

ональных задач 

ОПК-5.1. знает 

алгоритмы диа-

гностики при ре-

шении професси-

ональных задач 

Знать: основные мор-

фофункциональные, 

физиологические и па-

тологические состояния 

и процессы в организме 

человека на индивиду-

альном, групповом и 

популяционном уров-

нях 

ОПК-5.2. выявля-

ет главные факто-

ры риска возник-

новения патоло-

гических процес-

сов, состояний и 

заболеваний; 

Уметь: применять зна-

ния о морфофункцио-

нальном строении ор-

ганов и систем орга-

низма человека для ре-

шения профессиональ-

ных задач 

ОПК-5.3. владеет 

способами оценки 

морфофункцио-

нальных, физио-

логических и па-

Владеть: методами 

оценки морфофункци-

ональных, физиологи-

ческих и патологиче-

ских состояний и про-



 
7 

тологических со-

стояний и процес-

сов в организме 

человека на инди-

видуальном, 

групповом и по-

пуляционном 

уровнях для ре-

шения професси-

ональных задач 

цессов в организме че-

ловека на индивиду-

альном, групповом и 

популяционном уров-

нях для решения про-

фессиональных задач 

ОПК-6 Способен прово-

дить анализ меди-

ко-статистической 

информации и 

интерпретировать 

результаты состо-

яния здоровья па-

циента (населе-

ния) 

ОПК-6.1. знает 

основные медико-

статистические 

показатели 

Знать: основы медико-

статистической инфор-

мации; критерии оцен-

ки состояния здоровья 

пациента (населения) 

ОПК-6.2. решает 

типовые задачи с 

использованием 

медико-

статистической 

информации 

Уметь: использовать 

данные медико-

статистической инфор-

мации для решения 

профессиональных за-

дач 

ОПК-6.3. владеет 

навыками расчета 

и анализа медико-

статистических 

данных в рамках 

оценки состояния 

здоровья пациента 

(населения) 

Владеть: навыками 

расчета показателей 

медицинской статисти-

ки 

Профилакти-

ческая 

деятельность 

ОПК-8 Способен опреде-

лять приоритет-

ные проблемы и 

риски здоровью 

пациента (населе-

ния), разрабаты-

вать и проводить 

профилактические 

мероприятия с 

целью повышения 

уровня здоровья и 

предотвращения 

заболеваний па-

циента (населе-

ния) 

ОПК-8.1. знает 

ведущие симпто-

мы и синдромы 

болезней, их зна-

чение в оценке 

состояния паци-

ента 

Знать: важнейшие со-

циально значимые за-

болевания и их соци-

ально-гигиеническое 

значение; приоритет-

ные проблемы и риски 

здоровью пациента 

(населения); методы 

профилактики заболе-

ваний, проводимые с 

целью повышения 

уровня здоровья и 

предотвращения забо-

леваний пациента 

(населения) 

ОПК-8.2. выявля-

ет проблемы па-

циента и выделяет 

приоритетную 

проблему 

Уметь: определять при-

оритетные проблемы и 

риски здоровью паци-

ента (населения); осу-

ществлять этапы сест-

ринского процесса на 

этапах профилактиче-

ских мероприятий, 

проводимых с целью 

повышения уровня здо-

ровья и предотвраще-

ния заболеваний паци-

ента (населения) 

ОПК-8.3. прово-

дит целенаправ-

Владеть: навыками раз-

работки и проведения 
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ленные мероприя-

тия по профилак-

тике заболеваний, 

укреплению и 

восстановлению 

здоровья индиви-

да и группы насе-

ления 

профилактических, ги-

гиенических и противо-

эпидемических меро-

приятий с целью по-

вышения уровня здоро-

вья и предотвращения 

заболеваний пациента 

(населения)   
Правовая и 

персональная 

безопасность 

ПК-2 

 

Способен соблю-

дать требования 

по обеспечению 

безопасности  

персональных 

данных медицин-

ских работников, 

пациентов и све-

дений, составля-

ющих врачебную 

тайну 

ПК-2.1. знает пра-

вила обеспечения 

безопасности пер-

сональных дан-

ных работников 

организации, па-

циентов и сведе-

ний, составляю-

щих врачебную 

тайну; 

Знать: требования 

обеспечения безопас-

ности персональных 

данных работников ор-

ганизации, пациентов и 

сведений, составляю-

щих врачебную тайну в 

соответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации 

ПК-2.2. соблюдает 

требования по 

обеспечению без-

опасности персо-

нальных данных 

работников орга-

низации, пациен-

тов и сведений, 

составляющих 

врачебную тайну 

Уметь: работать с пер-

сональными данными 

пациентов, работников 

и сведениями, состав-

ляющими врачебную 

тайну 

ПК-2.3. владеет 

навыками  коди-

рования  записей  

в учетных меди-

цинских докумен-

тах в соответствии 

с правилами 

Международной 

классификации 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем (да-

лее – МКБ) 

Владеть: навыками ко-

дирования записей в 

учетных медицинских 

документах в соответ-

ствии с правилами 

Международной клас-

сификации болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

Делопроизвод-

ство 

 

ПК-4 

 

Способен к веде-

нию медицинской 

документации 

структурного 

подразделения 

лечебно- профи-

лактического 

учреждения 

ПК-4.1. знает пра-

вила заполнения 

документации в 

медицинских ор-

ганизациях и сро-

ки хранения до-

кументации 

Знать: основы делопро-

изводства  

ПК-4.2. может 

документировать 

организационно-

управленческую 

деятельность 

Уметь: вести медицин-

скую документацию, в 

том числе в электрон-

ном виде 

ПК-4.3. владеет 

навыками органи-

зации документо-

оборота, в том 

числе электронно-

го в организаци-

Владеть: навыками со-

ставления различных 

отчетов, оформления 

официальных медицин-

ских документов, веде-

ния первичной меди-



 
9 

онно-

методическом 

подразделении 

медицинской ор-

ганизации 

цинской документации; 

навыками работы с ин-

формационными ресур-

сами для поиска про-

фессиональной инфор-

мации 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3,4 семестрах, составляет 6 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены зачет и  экзамен. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками  (по видам учебных заня-

тий) (всего): 
108 64 64 

Учебные занятия лекционного типа 24 12 12 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 

Практические занятия 36 18 18 

из них: в форме практической подготовки 4 2 2 

Иная контактная работа 48 24 24 

из них: в форме практической подготовки 6 3 3 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 45 18 

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36 

Форма промежуточной аттестации Зачет/экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками  (по видам учебных заня-

тий) (всего): 
72 36 36 

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 

Практические занятия 20 10 10 
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из них: в форме практической подготовки 4 2 2 

Иная контактная работа 36 18 18 

из них: в форме практической подготовки 6 3 3 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 99 63 36 

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36 

Форма промежуточной аттестации Зачет/экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими 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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Семестр 3 

Раздел 1. Общие вопросы. 

Методика обследования 

больного 

36 18 18 4 0 6 0 0 0 8 0 

Тема 1.1. Пропедевтика 

внутренних болезней. Об-

щие вопросы 

18 10 8 2 0 2 0 0 0 4 0 

Тема 1.2. Методика обсле-

дования больного: рас-

спрос, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация. 

18 8 10 2 0 4 0 0 0 4 0 

Раздел 2. Методы иссле-

дования при заболевани-

ях органов дыхания 

36 18 18 4 0 6 0 0 0 8 0 

Тема 2.1. Основные клини-

ческие синдромы и нозоло-

гические формы 

18 10 8 2 0 2 0 0 0 4 0 

Тема 2.2. Методы исследо-

вания при заболеваниях 

органов дыхания 

18 8 10 2 0 4 0 0 0 4 0 

Раздел 3. Методы иссле-

дование при заболевани-

ях органов кровообраще-

ния и системы крови 

36 20 16 4 0 4 2 0 0 5 3 

Тема 3.1. Основные клини-

ческие синдромы и нозоло-
18 10 8 2 0 2 0 0 0 3 1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими 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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

гические формы 

Тема 3.2. Методы исследо-

вания 
18 8 10 2 0 2 2 0 0 2 2 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 
9           

Общий объем, часов 108 
45 

(54) 
54 12 0 16 2 0 0 21 3 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Семестр 4 

Раздел 4. Методы иссле-

дования при заболевани-

ях органов пищеварения, 

печени и желчевыводя-

щих путей 

36 18 18 4 0 6 0 0 0 8 0 

Тема 4.1. Основные клини-

ческие синдромы и нозоло-

гические формы 

18 10 8 2 0 2 0 0 0 4 0 

Тема 4.2. Методы исследо-

вания  
18 8 10 2 0 4 0 0 0 4 0 

Раздел 5.  Методы иссле-

дования при заболевани-

ях мочевыделительной 

системы и желез внут-

ренней секреции 

36 18 18 4 0 6 0 0 0 8 0 

Тема 5.1. Основные кли-

нические синдромы и но-

зологические формы 

18 10 8 2 0 2 0 0 0 4 0 

Тема 5.2. Методы иссле-

дования 
18 8 10 2 0 4 0 0 0 4 0 

Раздел 6. Аллергозы. Не-

отложные состояния в 

клинике внутренних бо-

лезней 

36 20 16 4 0 4 2 0 0 5 3 

Тема 6.1. Аллергозы 18 10 8 2 0 2 0 0 0 3 1 

Тема 6.2. Неотложные 

состояния в клинике 

внутренних болезней 

18 8 10 2 0 2 2 0 0 2 2 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 
36           
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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 педагогиче-

скими 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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Общий объем, часов 108 
18 

(54) 
54 12 0 16 2 0 0 21 3 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Очно-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 педагогиче-

скими 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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Семестр 3 

Раздел 1. Общие вопросы. 

Методика обследования 

больного 

36 26 10 2 0 4 0 0 0 4 0 

Тема 1.1. Пропедевтика 

внутренних болезней. Об-

щие вопросы 

18 14 4 0 0 2 0 0 0 2 0 

Тема 1.2. Методика обсле-

дования больного: рас-

спрос, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация. 

18 12 6 2 0 2 0 0 0 2 0 

Раздел 2. Методы иссле-

дования при заболевани-

ях органов дыхания 

36 26 10 2 0 2 2 0 0 4 0 

Тема 2.1. Основные клини-

ческие синдромы и нозоло-

гические формы 

18 12 6 2 0 0 2 0 0 2 0 

Тема 2.2. Методы исследо-

вания при заболеваниях 

органов дыхания 

18 14 4 0 0 2 0 0 0 2 0 

Раздел 3. Методы иссле- 36 20 16 4 0 2 0 0 0 7 3 
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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 педагогиче-

скими 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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

дование при заболевани-

ях органов кровообраще-

ния и системы крови 

Тема 3.1. Основные клини-

ческие синдромы и нозоло-

гические формы 

18 12 6 2 0 2 0 0 0 3 1 

Тема 3.2. Методы исследо-

вания 
18 12 6 2 0 0 0 0 0 4 2 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 
9           

Общий объем, часов 108 
63 

(72) 
36 8 0 8 2 0 0 15 3 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Семестр 4 

Раздел 4. Методы иссле-

дования при заболевани-

ях органов пищеварения, 

печени и желчевыводя-

щих путей 

36 26 10 2 0 4 0 0 0 4 0 

Тема 4.1. Основные клини-

ческие синдромы и нозоло-

гические формы 

18 14 4 0 0 2 0 0 0 2 0 

Тема 4.2. Методы исследо-

вания  
18 12 6 2 0 2 0 0 0 2 0 

Раздел 5.  Методы иссле-

дования при заболевани-

ях мочевыделительной 

системы и желез внут-

ренней секреции 

36 26 10 2 0 2 2 0 0 4 0 

Тема 5.1. Основные кли-

нические синдромы и но-

зологические формы 

18 12 6 2 0 0 2 0 0 2 0 

Тема 5.2. Методы иссле-

дования 
18 14 4 0 0 2 0 0 0 2 0 

Раздел 6. Аллергозы. Не-

отложные состояния в 

клинике внутренних бо-

лезней 

36 20 16 4 0 2 0 0 0 7 3 

Тема 6.1. Аллергозы 18 12 6 2 0 2 0 0 0 3 1 

Тема 6.2. Неотложные 

состояния в клинике 
18 12 6 2 0 0 0 0 0 4 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими 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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-

ск
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

внутренних болезней 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 
36           

Общий объем, часов 108 
36 

(72) 
36 8 0 8 2 0 0 15 3 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 а
к
-

ти
в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

е-

ск
о
й

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о
-

го
 з

ад
ан

и
я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Семестр 3 

Раздел 1. Общие во-

просы. Методика 

обследования боль-

ного 
18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

8 Контрольная 

работа 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. Методы 

исследования при 

заболеваниях орга-

нов дыхания 
18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

8 Контрольная 

работа 2 
Компьютерное 

тестирование  
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Раздел 3. Методы 

исследование при 

заболеваниях орга-

нов кровообраще-

ния и системы кро-

ви 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

8 Контрольная 

работа 2 
Компьютерное 

тестирование  

Объем по дисци-

плине (модулю), ча-

сов 

45 (54) 24 - 24 - 6 - 

Семестр 4 

Раздел 4. Методы 

исследования при 

заболеваниях орга-

нов пищеварения, 

печени и желчевы-

водящих путей 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

8 Контрольная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5.  Методы 

исследования при 

заболеваниях моче-

выделительной си-

стемы и желез 

внутренней секре-

ции 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

8 Контрольная 

работа 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 6. Аллерго-

зы. Неотложные со-

стояния в клинике 

внутренних болез-

ней 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

8 Контрольная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование  

Объем по дисци-

плине (модулю), ча-

сов 

18 (54) 24 - 24 - 6 - 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

63 (108) 48 - 48 - 12 - 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 а
к
-

ти
в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

е-

ск
о

й
 а

к
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
-

го
 з

ад
ан

и
я 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Семестр 3 

Раздел 1. Общие во-

просы. Методика 

обследования боль-

ного 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 Контрольная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование  
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Раздел 2. Методы 

исследования при 

заболеваниях орга-

нов дыхания 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 Контрольная 

работа 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 3. Методы 

исследование при 

заболеваниях орга-

нов кровообраще-

ния и системы кро-

ви 

20 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

8 Контрольная 

работа 2 
Компьютерное 

тестирование  

Объем по дисци-

плине (модулю), ча-

сов 

63 (72) 34 - 32 - 6 - 

Семестр 4 

Раздел 4. Методы 

исследования при 

заболеваниях орга-

нов пищеварения, 

печени и желчевы-

водящих путей 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 Контрольная 

работа 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 5.  Методы 

исследования при 

заболеваниях моче-

выделительной си-

стемы и желез 

внутренней секре-

ции 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 Контрольная 

работа 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 6. Аллерго-

зы. Неотложные со-

стояния в клинике 

внутренних болез-

ней 

20 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

8 Контрольная 

работа 2 
Компьютерное 

тестирование  

Объем по дисци-

плине (модулю), ча-

сов 

36 (72) 34 - 32 - 6 - 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

99 (144) 68 - 64 - 12 - 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО 

Цель: изучить методы непосредственного исследования больного (расспроса, осмот-

ра, пальпации, перкуссии, аускультации, измерения артериального давления, исследования 

свойств артериального пульса и др.) 

Перечень изучаемых элементов содержания: Внутренняя медицина и ее место в ря-

ду других медицинских дисциплин. Краткая история развития учения о внутренних болез-

нях. Основные отечественные терапевтические школы. Особенности обслуживания терапев-

тических больных. Организация работы в терапевтическом отделении больницы. Режим дня. 

Охранительный лечебный режим дня. Основы медицинской деонтологии. Особенности пси-

хологии общения с пациентом. Поведение у постели больного. Внешний вид. Работа с род-

ственниками пациента. Основные задачи пропедевтической терапии. Медицинская докумен-

тация в терапевтическом отделении поликлиники и стационара.  
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Понятие «Диагноз», виды диагноза, осложнения и его виды. Исход заболевания. 

Симптомы и синдромы. Методика обследования больного. Схема истории болезни. Значение 

истории болезни как научно-медицинского и юридического документа.  

Расспрос, его значение. Особенности психотерапевтического подхода к больному. 

Вклад отечественных терапевтов в разработку системы расспроса больного. Схема расспро-

са: паспортные сведения, жалобы больного (основные и дополнительные), история настоя-

щего заболевания, перенесенные ранее заболевания, семейный анамнез и данные о наслед-

ственности, история жизни, аллергологический анамнез.  

Общее обследование больного. Общий осмотр. Положение больного (активное, пас-

сивное, вынужденное). Состояние сознания, виды его нарушения. Особенности телосложе-

ния. Понятие о конституционном типе. Термометрия. Осмотр и пальпация как методы ис-

следования больного. Кожа и видимые слизистые оболочки. Тургор кожи. Развитие подкож-

но-жировой клетчатки. Отеки: локализация, методы выявления. Методы исследования лим-

фатических узлов. Антропометрия. Состояние мышечной системы. Костная система (види-

мые деформации, наличие болезненности при пальпации). Суставы (конфигурация, объем 

активных и пассивных движений, болезненность при пальпации и движениях). Объективные 

методы обследования больного. Пальпация, порядок и правила проведения, диагностическое 

значение. Перкуссия, как метод исследования больного. История развития перкуссии как ме-

тода исследования больного. Роль Ауенбругера в разработке метода. Значение работ отече-

ственных исследователей в развитии этого метода. Физическое обоснование перкуссии. 

Аускультация как метод исследования больного. История развития аускультации. Роль Ла-

энека. Значение работ отечественных исследований в развитии этого метода. Физическое 

обоснование аускультации. Правила и техника аускультации.  

Лабораторные и инструментальные методы. Общее представление о лабораторных 

методах исследования, их значение в клинике внутренних болезней. Общее представление о 

рентгенологическом методе. Значение рентгенологического исследования в диагностике. 

Эндоскопические методы исследования, их виды, общее представление об устройстве аппа-

ратуры, диагностическое значение.  

Ультразвуковые методы исследования, диагностическое значение. Радиоизотопные 

методы исследования, принципы. Сканирование различных органов, диагностическое значе-

ние.  

Методы функциональной диагностики. Методы регистрации биопотенциалов, возни-

кающих в процессе их функциональной активности (ЭКГ). Общие принципы других функ-

циональных методик (ЭхоКГ, УЗИ, рентгенологические и радиоизотопные методы исследо-

вания). 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация работы в терапевтическом отделении больницы 

2. Основные задачи пропедевтической терапии 

3. Понятие «Диагноз», виды диагноза, осложнения и его виды. 

4. Расспрос, его значение 

5. Общее обследование больного 

6. Лабораторные и инструментальные методы 

7. Ультразвуковые методы исследования, диагностическое значение 

8. Методы функциональной диагностики 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 1: 

1. Общее обследование больного.  

2. Антропометрия, температура тела.  

3. Общий осмотр: положение больного активное, пассивное, вынужденное).  

4. Состояние сознания, виды его нарушения.  

5. Телосложение больного.  

6. Осмотр и пальпация как методы исследования больного.  
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7. Кожа и видимые слизистые оболочки. Различные оттенки окраски, пигмента-

ция, сыпи, геморрагии, расчесы.  

8. Расширение вен. Тургор и эластичность кожи. Влажность.  

9. Отеки, локализация, методы выявления.  

10. Методы исследования лимфатических узлов. 

11. Схема обследования терапевтического больного.  

12. Схема истории болезни.  

13. История болезни как научно-медицинский и юридический документ.  

14. Схема расспроса: паспортные сведения, жалобы больного (основные и допол-

нительные), история настоящего заболевания. 

15. Ультразвуковые методы исследования, диагностическое значение.  

16. Радиоизотопные методы исследования, принципы.  

17. Сканирование различных органов, диагностическое значение.  

18. Методы функциональной диагностики.  

19. Методы регистрации биопотенциалов, возникающих в процессе их функцио-

нальной активности (ЭКГ).  

20. Общие принципы других функциональных методик (ЭхоКГ, УЗИ, рентгеноло-

гические и радиоизотопные методы исследования). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

  

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ 

Цель: изучить основные клинические синдромы и нозологические формы заболева-

ний органов дыхания, методы их исследования  

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные нозологические формы: 

Острый и хронический бронхит. Роль профессиональных факторов в их развитии, клиника, 

диагностика. Хроническая обструктивная болезнь легких: этиология, клиника, диагностика. 

Пневмония: этиология, классификация клиника, диагностика. Плевриты: сухой и экссуда-

тивный, этиология, клиника, диагностика, принципы лечения. 

Болезни органов дыхания. Расспрос. Основные жалобы и их патогенез. Кашель: сухой 

или с мокротой, постоянный или приступообразный, интенсивный или неинтенсивный, ка-

ков его характер, в какое время он появляется и т.д. Отделение мокроты, ее характер, коли-

чество, наличие или отсутствие запаха, отхождение мокроты в зависимости от положения 

больного, кровохарканье, легочное кровотечение. Отличие кровохарканья и легочного кро-

вотечения от носоглоточного, пищеводного, желудочного. Диагностическое значение. По-

вышение температуры тела, ознобы, поты. Болезненные ощущения в грудной клетке. Одыш-

ка, приступы удушья (инспираторная, экспираторная, смешанная), механизм возникновения. 

Изменение голоса: осиплость, афония. Осмотр. Форма грудной клетки в норме и патологии. 

Положение ключиц и лопаток. Симметричность движений обеих половин грудной клетки. 

Участие дыхательной мускулатуры в акте дыхания. Тип дыхания. Число дыханий в минуту. 

Выявление одышки и нарушения ритма дыхания при осмотре. Диагностическое значение 

отмеченных изменений. Пальпация. Пальпаторное исследование ребер и остистых отрост-

ков. Пальпация грудной клетки: определение ее резистентности, наличие болезненных мест, 

отечность кожи. Пальпаторное восприятие шума трения плевры. Исследование голосового 

дрожания, причины его усиления и ослабления. Диагностическое значение отмеченных из-

менений. Перкуссия легких. Сравнительная перкуссия, правила ее. Характер перкуторного 

звука на симметричных участках грудной клетки в норме и патологии. Диагностическое зна-

чение сравнительной перкуссии легких. Топографическая перкуссия. Топографические ли-

нии грудной клетки. Определение нижней границы легких. Определение подвижности ниж-

него края легких и причины их изменений. Диагностическое значение. Аускультация. Поня-

тие об основных и дополнительных (побочных) дыхательных шумах, механизм их возникно-

вения и диагностическое значение. Характер дыхательных шумов в норме и патологии. Диа-

гностическое значение. Хрипы, механизм их образования. Сухие (басовые), высокие (дис-
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кантовые). Влажные: звонкие и незвонкие, мелко-, средне- и крупнопузырчатые хрипы, их 

распространенность и локализация. Крепитация, ее отличие от влажных хрипов. Шум трения 

плевры, причины и механизм возникновения, места выслушивания. Отличие от влажных 

хрипов и крепитации. Диагностическое значение. Бронхофония, значение ее в диагностике 

патологии легких и плевры. Лабораторные и инструментальные методы исследования. Ис-

следование мокроты и плеврального пунктата. Понятие о рентгенографии и рентгеноскопии 

легких. Томография. Бронхография и бронхоскопия. Спирометрия и спирография. Пневмо-

тахометрия. Показатели функции внешнего дыхания. Значение функционального исследова-

ния органов дыхания в диагностике недостаточности функции внешнего дыхания. Основные 

клинические синдромы: бронхиальной обструкции, компрессионного и обтурационного ате-

лектаза, воспалительного инфильтрата, полости, повышенной воздушности легочной ткани, 

пневмоторакса и гидроторакса, легочная недостаточность (понятие о степенях легочной не-

достаточности, типе вентиляционных нарушений - рестриктивный, обструктивный и сме-

шанный), легочное сердце. Диагностика, принципы организации и оказания медицинской 

помощи.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расспрос 

2. Основные жалобы и их патогенез 

3. Осмотр 

4. Пальпация 

5. Топографическая перкуссия 

6. Бронхография и бронхоскопия 

7. Спирометрия и спирография.  

8. Пневмотахометрия 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 2: 

1. Расспрос больных с заболеваниями органов дыхания. Механизм формирования 

основных жалоб, их характеристика.  

2. Осмотр больных с заболеваниями органов дыхания. Типы грудной клетки.  

3. Пальпация грудной клетки. Изменение голосового дрожания при патологии 

легких.  

4. Перкуссия легких: виды перкуссии, последовательность перкуссии. Изменения 

перкуторного звука при патологии легких.  

5. Аускультация легких. Везикулярное дыхание, его признаки, механизм форми-

рования, изменение в нормальных и патологических условиях. Жесткое дыхание.  

6. Бронхиальное дыхание: условия формирования и клиническое значение.  

7. Влажные хрипы: механизм формирования, классификация, клиническое значе-

ние.  

8. Сухие хрипы: механизм формирования, классификация, клиническое значение.  

9. Крепитация и шум трения плевры: механизм формирования, дифференциаль-

нодиагностические признаки, клиническое значение.  

10. Синдром инфильтративного уплотнения легочной ткани. Клинические призна-

ки крупозной пневмонии.  

11. Синдром скопления жидкости в плевральной полости. Клинические признаки 

экссудативного плеврита.  

12. Техника и диагностическое значение плевральной пункции. Признаки отличия 

транссудата от экссудата.  

13. Синдром пневмоторакса: классификация, клинические признаки.  

14. Синдром бронхиальной обструкции. Клинические признаки хронического 

бронхита. Анализ мокроты. Спирографические признаки хронического бронхита.  

15. Синдром бронхиальной обструкции. Клинические признаки бронхиальной 

астмы. Анализ мокроты. Спирографические признаки бронхиальной астмы.  

16. Синдром полости в легком. Клинические признаки абсцесса легкого.  
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17. Синдром ателектаза: классификация, клинические признаки.  

18. Синдром повышенной воздушности легочной ткани: механизм формирования, 

основные клинические симптомы эмфиземы легких.  

19. Синдром дыхательной недостаточности. Клинические и спирографические 

признаки обструктивного типа дыхательной недостаточности, астматический статус.  

20. Синдром дыхательной недостаточности. Клинические и спирографические 

признаки рестриктивного типа дыхательной недостаточности.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ И СИСТЕМЫ КРОВИ 

Цель: изучить основные клинические синдромы и нозологические формы заболева-

ний, методы их исследования  

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные клинические синдромы. 

Аритмии сердца. Нарушения возбудимости синусового узла: синусовые тахикардия, бради-

кардия и аритмия. Экстрасистолия предсердная, из атриовентрикулярного соединения, желу-

дочковая. Пароксизмальная тахикардия. Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия). 

Фибрилляция желудочков. Клинические и электрокардиографические признаки. Нарушения 

проводимости. Атриовентрикулярная блокада. Блокада правой и левой ножек пучка Гиса. 

Клинические и ЭКГ-признаки. Синдромы острой и хронической сердечной недостаточности. 

Клинические проявления, диагностика, неотложная помощь. Организация и оказание меди-

цинской помощи. Синдром артериальной гипертонии. Артериальная гипотония. Острая со-

судистая недостаточность: шок, коллапс, обморок. Основные принципы неотложной тера-

пии. Основные нозологические формы: Ревматическая лихорадка. Общее представление об 

этиологии и патогенезе, симптоматология. Ревматический эндокардит, миокардит, перикар-

дит, полиартрит, клиника, диагностика, принципы лечения. Инфекционный эндокардит. Об-

щее представление об этиологии и патогенезе, клиника, диагностика, принципы лечения. 

Пороки сердца. Пороки митрального клапана: недостаточность митрального клапана, стеноз 

левого атрио-вентрикулярного отверстия, этиология, изменение гемодинамики, клиника, ди-

агностика, осложнения. Пороки аортального клапана: недостаточность аортального клапана, 

стеноз устья аорты, этиология, изменение гемодинамики, клиника, диагностика. Недостаточ-

ность трехстворчатого клапана, изменение гемодинамики, клиника, диагностика. Сочетан-

ные пороки сердца. Атеросклероз. Общее представление об этиологии и патогенезе. Его роль 

в развитии ИБС, факторы риска. Ишемическая болезнь сердца. Формы, симптоматология, 

диагностика. Острый коронарный синдром. Стенокардия, формы, клиника, диагностика. 

Общее представление об этиологии и патогенезе. Роль В.П. Образцова и Н.Д. Стражеско в 

развитии учения об инфаркте миокарда и разработка его клинической диагностики. Клиника 

острого, подострого периода и периода рубцевания. Значение лабораторных и инструмен-

тальных методов в диагностике инфаркта миокарда. Осложнения инфаркта миокарда. 

Постинфарктный кардиосклероз. Клиника, диагностика. Общие принципы профилактики и 

лечения атеросклероза и ИБС. Гипертоническая болезнь: общие представления об этиологии 

и патогенезе, клиника, диагностика, осложнения, общие принципы профилактики и лечения. 

Вторичные гипертонии. 

Болезни системы кровообращения. Расспрос. Основные жалобы и их патогенез. Боли 

в области сердца. Механизм возникновения болей. Характер болей, их локализация, продол-

жительность, интенсивность, иррадиация, связь с волнением и физической нагрузкой. Ноч-

ные боли. Способы купирования болей. Одышка. Механизм возникновения сердечной 

одышки. Ее интенсивность. Сердечная астма и отек легких. Сердцебиение: постоянное и 

приступообразное, интенсивность, продолжительность, зависимость от волнения, напряже-

ния, изменения положения, приема пищи. Перебои и другие неприятные ощущения в обла-

сти сердца. Ощущение пульсации в различных частях тела. Кашель, кровохарканье, харак-

тер, механизм возникновения, диагностическое значение. Осмотр. Положение больного. 

Цвет кожных покровов: румянец, бледность, цианоз. Различие легочного и сердечного циа-
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ноза. Пастозность. Отеки. Механизм возникновения сердечных отеков, их локализация, вы-

явление, контроль за динамикой. Диагностическое значение. Набухание, пульсация вен. 

Пульсация сонных артерий. Пульсация в эпигастральной области, причины ее возникнове-

ния, диагностическое значение. Осмотр области сердца, сердечный горб. Левожелудочковый 

и правожелудочковый толчки. Патологическая пульсация в области сердца. Пальпация. 

Пальпация лево- и правожелудочкового толчка. Характеристика левожелудочкового толчка: 

локализация, сила, высота, распространенность. Отрицательный левожелудочковый толчок. 

Определение систолического и диастолического сердечного дрожания, локализация, Свой-

ства пульса. Синхронность и различие выраженности пульса на обеих руках. Частота, ритм, 

дефицит пульса. Наполнение, напряжение, величина, скорость и высота пульса. Исследова-

ние пульсации различных артерий. Пальпация периферических сосудов. Состояние сосуди-

стой стенки, эластичность, извитость, наличие уплотнений, аневризматических расширений. 

Исследование вен. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Перкуссия. Методика 

определения границ относительной тупости сердца, а также сосудистого пучка. Изменение 

границ сердечной тупости, диагностическое значение. Аускультация. Методика аускульта-

ции сердца. Аускультация сердца в различные фазы дыхания, при различных положениях 

больного, в покое и при физической нагрузке. Места выслушивания сердца и истинная про-

екция его клапанов на переднюю стенку грудной клетки. Отличие систолы от диастолы при 

аускультации. Понятие о тонах сердца, механизм их возникновения. Основные тоны (I, II) и 

дополнительные (III, IV, тон открытия митрального клапана, систолический щелчок). Ос-

новные свойства тонов: сила, тембр, раздвоение, ритм, их изменение в патологии. «Ритм га-

лопа», маятникообразный ритм. Эмбриокардия. Тахикардия, брадикардия и аритмия. Шумы 

сердца. Механизм возникновения. Классификация: внутрисердечные и внесердечные, орга-

нические, функциональные и акцидентальные, систолические и диастолические. Отличие 

органических шумов от функциональных. Отношение шумов к фазам сердечной деятельно-

сти. Характер, тембр, продолжительность шума. Места наилучшего выслушивания шумов 

сердца, пути распространения шумов. Шум трения перикарда. Аускультация артерий и вен. 

Двойной тон Траубе, двойной шум Дюрозье. Шум волчка. Инструментальные методы иссле-

дования. Определение артериального давления по методу Короткова. Методика и техника. 

Максимальное, минимальное и среднее давление. Пульсовое давление. Суточное монитори-

рование артериального давления. Понятие о гипертонии и гипотонии. Венный пульс. Веноз-

ное давление, методика определения. Зондирование сердца и ангиография. Значение этих 

методов для клиники. Электрокардиография. Техника электрокардиографии. Регистрация 

ЭКГ в стандартных, грудных и однополюсных отведениях. Изменения ЭКГ при гипертрофии 

предсердий и желудочков, инфаркте миокарда. Понятие о рентгенографии и рентгеноскопии 

сердца. Эхокардиография. Велоэргометрия. 

Расспрос. Боли в горле, костях, правом и левом подреберьях, их характер. Кровоточи-

вость. Кровотечения из носа, десен, желудочно-кишечного тракта, матки и других органов. 

Кожный зуд. Лихорадка. Выявление интоксикации и лучевых поражений, наследственность. 

Осмотр. Изменение окраски кожи. Увеличение регионарных лимфоузлов. Виды геморраги-

ческой сыпи. Пальпация. Пальпация поверхностно расположенных лимфатических узлов, их 

размеры, консистенция, подвижность, спаянность с окружающей тканью, между собой, со-

стояние кожи над ними. Пальпация увеличенных лимфоузлов брюшной полости. Пальпация 

печени и селезенки, их консистенция, характер поверхности и края, болезненность. Перкус-

сия. Перкуторное определение размеров печени и селезенки. Болезненность перкуссии по 

костям. Аускультация. Выслушивание шума трения брюшины.  

Лабораторные и инструментальные методы исследования. Общий клинический ана-

лиз кpови: определение числа лейкоцитов, тромбоцитов, эpитpоцитов (ретикулоцитов, лим-

фоцитов), лейкоцитарная формула, СОЭ. Знакомство с основными методами определения 

состояния свертывающей и антисвеpтывающей системы. Понятие о пункции костного мозга, 

лимфоузла. Основные клинические синдромы. Анемии. Основные виды анемий. Сидеропе-

нический синдром. Гемоppагический синдром. Основные нозологические формы: Анемии, 

причины развития, формы, клиника и диагностика. Лейкозы: понятие об этиологии, виды, 



 
22 

клиника и диагностика. Геморрагические диатезы: определение понятия, основные формы, 

клиника и диагностика. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные клинические синдромы и нозологические формы заболеваний орга-

нов кровообращения 

2. Расспрос.  

3. Основные жалобы и их патогенез. 

4. Характер болей, их локализация, продолжительность, интенсивность, иррадиа-

ция, связь с волнением и физической нагрузкой. 

5. Осмотр. 

6. Цвет кожных покровов 

7. Методика аускультации сердца 

8. Понятие о тонах сердца, механизм их возникновения 

9. Определение артериального давления по методу Короткова 

10. Суточное мониторирование артериального давления 

11. Электрокардиография 

12. Эхокардиография.  

13. Велоэргометрия 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
Форма практического задания: контрольная работа. 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 3: 

1. Расспрос больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: механизм 

формирования основных жалоб, их характеристика. 

2. Осмотр больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: механизм 

формирования и характеристика цианоза, сердечных отеков. Методы определения отеков.  

3. Пальпация области сердца: механизм формирования сердечного и верхушечно-

го толчка, свойства верхушечного толчка, их клиническая оценка.  

4. Исследование пульса: свойства и значение в клинической практике.  

5. Перкуссия сердца: понятие о границах сердца и сосудистого пучка, причины 

изменения границ относительной и абсолютной сердечной тупости.  

6. Аускультация сердца: правила и точки аускультации, последовательность вы-

слушивания сердца.  

7. Тоны сердца: механизм формирования, дифференциально-диагностические 

признаки, причины изменения тонов сердца.  

8. Шумы сердца: классификация, механизм их возникновения, клиническая оцен-

ка. Дифференциально-диагностические признаки органических и функциональных сердеч-

ных шумов.  

9. Метод электрокардиографии: правила снятия электрокардиограммы, электро-

кардиографические отведения. Анализ электрокардиограммы.  

10. Понятие о функциональных методах исследования сердечно-сосудистой си-

стемы и возможности их применения: измерение артериального давления, фонокардиогра-

фия, эхокардиография, велоэргометрия, холтер-мониторирование.  

11. Синдром артериальной гипертензии: классификация, определение степени и 

группы риска гипертензии. Методы обследования больных с АГ.  

12. Клинические симптомы гипертонической болезни, стадии ГБ. Варианты тече-

ния. Гипертонические кризы. Осложнения ГБ.  

13. Ишемическая болезнь сердца. Классификация стенокардии, клинические симп-

томы, методы диагностики.  

14. Инфаркт миокарда: клинические признаки и лабораторные методы диагности-

ки. Атипичные формы инфаркта миокарда.  

15. Инфаркт миокарда: электрокардиографическая диагностика стадий, определе-

ние локализации инфаркта миокарда.  

16. Синдром недостаточности митрального клапана: субъективные, объективные и 

инструментальные методы диагностики.  
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17. Синдром стеноза левого атриовентрикулярного отверстия: субъективные, объ-

ективные и инструментальные методы диагностики.  

18. Синдром недостаточности аортального клапана: субъективные, объективные и 

инструментальные методы диагностики.  

19. Синдром аортального стеноза: субъективные, объективные и инструменталь-

ные методы диагностики. 

20. Синдром недостаточности трехстворчатого клапана: субъективные, объектив-

ные и инструментальные методы диагностики. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ, ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  

Цель: изучить основные клинические синдромы и нозологические формы заболева-

ний, методы их исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные клинические синдромы. Бо-

левой синдром, особенности болей при различных заболеваниях желудка и кишечника. 

«Острый живот». Кишечная колика. Синдром внешнесекреторной недостаточности подже-

лудочной железы. Кровотечение. Особенности кишечного и желудочного кровотечения.  

Основные нозологические формы: Гастриты острый и хронический, причины разви-

тия, клиника, диагностика, принципы лечения. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки: общее представление об этиологии и патогенезе, клиника, диагностика, осложнения, 

принципы лечения. Панкреатит хронический, причины развития, формы, клиника, диагно-

стика. 

Болезни системы пищеварения. Расспрос. Боли, механизм возникновения, локализа-

ция, иррадиация, зависимость от приема пищи, ее характера и количества, связь с дефекаци-

ей, характер болей, их интенсивность, время возникновения в течение суток, продолжитель-

ность, исчезновение болей: самостоятельное или после приема лекарственных препаратов, 

тепла или после рвоты, дефекации и т.д. Тошнота, механизм возникновения и диагностиче-

ское значение. Частота и время появления, интенсивность, продолжительность. Рвота, меха-

низм ее. Натощак или после еды. Зависимость от рода пищи, приема лекарств. Количество и 

состав удаленного рвотой желудочного содержимого. Примесь крови к рвотным массам, ее 

вид. Каловая рвота. Отрыжка. Срыгивание пищи, время появления, интенсивность, зависи-

мость от положения тела. 

Изжога, частота, условия появления, продолжительность, интенсивность. Зависимость 

от приема пищи, ее характера, положения тела. Аппетит: хороший, средний, отсутствие ап-

петита. Отвращение к пище: всякой пище, определенному ее виду. Ненормальное усиление 

аппетита. Сухость во рту. Неприятный вкус. Отсутствие вкуса. Слюнотечение. Глотание: 

свободное, болезненное, затрудненное (дисфагия), невозможное. Диагностическое значение 

синдрома дисфагии. Другие неприятные ощущения в животе: метеоризм (зависимость от ко-

личества и качества пищи), тяжесть в животе, ощущение урчания, переливания. Деятель-

ность кишечника: частота, характер, объем испражнений, наличие частиц непереваренной 

пищи, примесей крови, слизи. Влияние приема пищи и других факторов на акт дефекации. 

Непроизвольное испражнение. Причины и диагностическое значение различных видов диа-

реи. Запоры, механизм происхождения, классификация, диагностическое значение. Сниже-

ние массы тела. Осмотр. Осмотр полости рта, зева, миндалин и задней стенки глотки, состо-

яние слизистой оболочки и зубов. Язык, влажность, цвет, характер и выраженность сосочко-

вого слоя, наличие и характер налета. Осмотр живота в вертикальном и горизонтальном по-

ложении больного. Конфигурация живота. Участие брюшной стенки в акте дыхания. Разви-

тие венозных коллатералей («голова медузы») на передней стенке живота. Рубцы, пигмента-

ция, грыжевые (выпячивания) образования, видимая перистальтика и антиперистальтика же-

лудка и кишечника. Измерение окружности живота и его значение. Пальпация. Методика 

поверхностной пальпации. Состояние кожи и подкожной клетчатки живота. Выявление грыж 

и расхождения мышц передней брюшной стенки живота. Определение зон гиперчувстви-
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тельности кожи (зон Захарьина-Геда) и болезненных мест живота при пальпации. Определе-

ние резистентности и мышечной защиты (симптом Глинчикова), диагностическое значение. 

Симптом раздражения брюшины (Щеткина-Блюмберга). Симптом Менделя. Глубокая мето-

дическая скользящая пальпация по методу В.П. Образцова. Четыре момента пальпации. По-

следовательность пальпации кишечника. Данные пальпации: расположение, подвижность, 

болезненность, консистенция, величина пальпируемого отрезка кишки, характер поверхно-

сти, наличие или отсутствие урчания. Определение шума плеска. Перкуссия живота. Харак-

тер перкуторного звука. Определение свободной жидкости в брюшной полости. Методика 

определения асцита в вертикальном и горизонтальном положении больного. Аускультация. 

Выслушивание кишечных шумов. Диагностическое значение. Определение нижней границы 

желудка методом аускульто-аффрикции и аускульто-перкуссии. Лабораторные и инструмен-

тальные методы исследования. Исследование желудочного содержимого тонким зондом. 

Понятие о базальной и стимулированной секреции желудка. pH-метрическое исследование 

желудка. Копрологическое исследование, диагностическое значение. Рентгенологическое 

исследование желудочно-кишечного тракта. Эндоскопическое исследование желудочно-

кишечного тракта, диагностическое значение. Ультразвуковое исследование, его диагности-

ческое значение. 

Болезни печени и желчевыводящих путей. Расспрос. Боли, локализация, характер, 

продолжительность, иррадиация, причины, вызывающие и ослабляющие, прекращающие 

боли. Механизм возникновения болей, диагностическое значение. Диспепсия: изменение ап-

петита и вкуса во рту, отрыжка, тошнота, рвота, вздутие и урчание в животе, изменение сту-

ла. Желтуха: изменение цвета кожных покровов, мочи, испражнений. Диагностическое зна-

чение. Кожный зуд. Кровотечение и другие проявления геморрагического диатеза. Увеличе-

ние размеров живота. Осмотр. Общий осмотр. Общий вид: различные нарушения питания 

больного. Состояние кожных покровов - желтуха, механизм возникновения, оттенки желту-

хи, проявления геморрагического диатеза (петехиальная сыпь, кровоизлияния), ксантелазмы, 

сосудистые звездочки, «барабанные палочки», белые ногти, гинекомастия, нарушение роста 

волос, эритема ладоней. Диагностическое значение. Осмотр живота: равномерное (асцит) 

или ограниченное увеличение живота (увеличение печени, селезенки, желчного пузыря). Со-

стояние пупочного кольца. Наличие расширенной венозной сети на передней брюшной стен-

ке. Пальпация печени: характеристика края, консистенция, поверхности и болезненности пе-

чени. Методика пальпации печени при асците (метод флюктуации, симптом «плавающей 

льдинки»). Перкуссия живота: определение асцита. Ортоперкуссия печени по Курлову.  

Лабораторные и инструментальные методы исследования. Лабораторные исследова-

ния функции печени, отражающее ее участие в пигментном, углеводном, белковом, жировом 

обмене, исследование микроэлементов (железо, медь), исследование ферментов. Исследова-

ние обезвреживающей, выделительной функции печени. Методика дуоденального зондиро-

вания. Исследование дуоденального содержимого. Инструментальные методы: пункционная 

биопсия печени, лапароскопия. Радиоизотопное исследование функции и структуры печени, 

радиометрическое исследование и сканирование. Рентгенологическое исследование: холеци-

стография, холеграфия, холангиография. Ультразвуковое исследование.  

Основные клинические синдромы. Желтуха, портальная гипертония, холемия, гепато-

лиенальный, печеночно-клеточная недостаточность, печеночная кома, механизмы развития и 

клинические проявления.  

Основные нозологические формы: Хронический гепатит, этиология, формы, клиника, 

диагностика. Циppозы печени, общее представление об этиологии и патогенезе, формы, кли-

ника, диагностика. Хронический холецистит, причины развития, клиника, диагностика. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные клинические синдромы 

2. Основные нозологические формы 

3. Лабораторные и инструментальные методы исследования 

4. Эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта, диагностическое 

значение.  

5. Ультразвуковое исследование, его диагностическое значение 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 
Форма практического задания: контрольная работа. 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 4: 

1. Жалобы больных с заболеваниями желудка и кишечника, механизм их форми-

рования.  

2. Осмотр больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.  

3. Хронические гастриты: классификация, причины возникновения, клинические 

симптомы, методы диагностики.  

4. Язвенная болезнь желудка: причины возникновения, основные клинические 

симптомы, методы диагностики.  

5. Язвенная болезнь 12-перстной кишки: причины возникновения, основные кли-

нические симптомы, методы диагностики.  

6. Симптоматология осложнений язвенной болезни: желудочно-кишечное крово-

течение, перфорация, пенетрация, стеноз привратника, малигнизация.  

7. Современные методы исследования желудка.  

8. Исследование желудочного сока и рНметрия, клинический анализ результатов.  

9.  Понятие о диагностических возможностях методов фиброгастродуоденоско-

пии, биопсии, рентгеноскопии и рентгенографии желудка. 

10. Характеристика основных жалоб при патологии органов пищеварения. Меха-

низмы, диагностическое значение.  

11. Методы исследования желудочной секреции (зондовые и беззондовые).  

12. Диагностическое значение копрологического исследования.  

13. Синдром нарушения эвакуации пищи из желудка.  

14. Особенности пищеводного, желудочного и кишечного кровотечения.  

15. Гипо- и гиперсекреторный желудочный синдромы.  

16. Особенности жалоб и анамнеза при гастрите.  

17. Особенности жалоб и анамнеза при язвенной болезни желудка. 

18. Симптоматика рака желудка.  

19. Диагностическое значение рентгенологических исследований желудка и ки-

шечника, эзофагогастродуоденоскопии, ультразвукового исследования органов брюшной 

полости. 

20. Особенности жалоб и анамнеза при язвенной болезни ДПК. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫ-

ДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

Цель: изучить основные клинические синдромы и нозологические формы заболева-

ний, методы их исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания: Болезни почек и мочевыводящих пу-

тей. Расспрос. Основные жалобы и их патогенез. Боли, почечная колика. Отеки, локализация, 

степень распространенности. Олигурия, полиурия, анурия, никтурия, ишурия, поллакиурия, 

дизурия. Головные боли, одышка, понижение зрения. Диспепсические расстройства, кожный 

зуд, кровоточивость. Осмотр. Внешний вид больного с заболеванием почек. Особенности 

распространения отеков и отличие их от отеков другого происхождения. Наличие расчесов и 

кристаллов мочевины на коже. Внешний вид больного в состоянии уремии. Эклампсические 

судороги. Припухлость, выбухание, асимметрия в поясничной области. Оценка внешнего 

вида мочи. Перкуссия. Определение симптома Пастернацкого, его диагностическое значе-

ние. Перкуторное определение верхней границы мочевого пузыря. Пальпация. Методика 

пальпации правой и левой почки. Опущение, смещение, увеличение и болезненность почки. 

Исследование болевых точек, характерных для заболеваний мочевыводящих путей.  

Лабораторные и инструментальные методы исследования. Общий анализ мочи. Мето-

ды выявления протеинурии, глюкозурии, желчных пигментов, ацетонурии и их диагностиче-

ское значение. Исследование мочи по Нечипоренко. Значение плотности мочи для оценки 



 
26 

функционального состояния почек. Проба Зимницкого. Гипостенурия, изостенурия. Значе-

ние определения креатинина, мочевины, индикана в сыворотке крови. Определение белка, 

белковых фракций, холестерина, изменение этих показателей при заболеваниях почек. Рент-

генологическое исследование. Обзорный снимок почек. Внутривенная и ретроградная пиело-

графия. Нефроангиография. Ультразвуковое исследование. Цистоскопия, катетеризация мо-

чевого пузыря и мочеточников. Хромоцистоскопия. Сканирование почек. Радиоизотопная 

нефрография. Биопсия почек. Исследование глазного дна при заболевании почек.  

Основные клинические синдромы. Отечный синдром, механизм возникновения. Осо-

бенности почечных отеков. Мочевой синдром. Нефротический синдром. Почечная гипертен-

зия. Почечная эклампсия. Острая и хроническая почечная недостаточность, уремическая ко-

ма. Основные принципы организации медицинской помощи при острой и хронической по-

чечной недостаточности.  

Основные нозологические формы: Хронический пиелонефрит, этиология, клиника. 

диагностика, осложнения. Острый гломерулонефрит, этиология, клиника. диагностика, 

осложнения. Хронический гломерулонефрит, этиология, клиника, диагностика, исход. 

Расспрос. Жалобы: слабость, похудание, ожирение, повышенная жажда, аппетит, ли-

хорадочное состояние, повышенная возбудимость, изменение окраски кожных покровов. 

Осмотр. Характерные изменения выражения лица (испуганное, сердитое, маскообразное, 

амимичное). Симптомы. Размеры носа, губ, ушей. Осмотр шеи, ее конфигурация, увеличе-

ние. Особенности телосложения: карликовость (нанизм) – ниже 130 см, гигантизм – выше 

200 см. Изменение кожи и слизистых. Гиперпигментация, изменение температуры кожи: хо-

лодная, влажная или горячая, сухая, гнойничковые заболевания. Выпадение волос, измене-

ние типа оволосения (евнухоидизм, гирсутизм). Степень развития подкожного жирового 

слоя (ожирение, кахексия). Атрофия и боль в мышцах. Пальпация щитовидной железы. Сте-

пень увеличения щитовидной железы. Аускультация щитовидной железы при диффузном 

токсическом зобе.  

Лабораторные и инструментальные методы исследования. Определение содержания 

сахара в кpови и моче, ацетона в моче. Гликемическая кривая и сахарный профиль. Лабора-

торные исследования: кровь из вены на содержание гормонов щитовидной железы (Т3, Т4, 

ТТГ). Йодсвязывающая способность белков сыворотки крови. Инструментальные методы 

исследования, Ультразвуковое и радиоизотопное исследование щитовидной железы. Ультра-

звуковое и рентгенологические исследования поджелудочной железы. Основные биохимиче-

ские показатели состояния жирового и углеводного обмена. Синдром гипергликемической и 

гипогликемической комы, диагностика, принципы оказания медицинской помощи.  

Основные нозологические формы: Диффузный токсический зоб, общее представление 

об этиологии и патогенезе, клиника, диагностика. Сахарный диабет, общее представление об 

этиологии и патогенезе, клиника, диагностика. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Болезни почек и мочевыводящих путей.  

2. Расспрос.  

3. Основные жалобы и их патогенез.  

4. Боли, почечная колика.  

5. Отеки, локализация, степень распространенности. 

6. Лабораторные и инструментальные методы исследования. 

7. Основные клинические синдромы 

8. Основные нозологические формы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: контрольная работа 

Перечень тем контрольных работ к разделу 5: 

1. Характеристика основных жалоб при заболеваниях мочевыделительной систе-

мы.  

2. Особенности анамнеза у больных с патологией почек и мочевыводящих путей.  

3. Правила пальпации почек в горизонтальном и вертикальном положениях.  
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4. Диагностическое значение покалачивания по поясничной области (симптом 

Пастернацкого).  

5. Нормальные показатели общего анализа мочи.  

6. Диагностическое значение мочевого осадка при некоторых заболеваниях моче-

выделительной системы.  

7. Оценка функционального состояния почек.  

8. Основные механизмы развития отечного синдрома.  

9. Отличия отеков почечного и сердечного происхождения.  

10. Нефротический синдром.  

11. Основные механизмы развития и основные клинические проявления нефроти-

ческого синдрома.  

12. Нефритический синдром. Причины, механизмы развития, клиника, диагности-

ка.  

13. Мочевой синдром: причины появления, критерии.  

14. Основные механизмы развития почечного гипертонического синдрома.  

15. Синдром острой почечной недостаточности. Причины, механизмы развития.  

16.  Гломерулонефрит (острый и хронический): клиническая и лабораторная диа-

гностика.  

17. Пиелонефрит (острый и хронический): клиническая и лабораторная диагности-

ка.  

18. Мочекаменная болезнь: клиническая и лабораторная диагностика.  

19. Хроническая болезнь почек: определение, клиническая картина по стадиям, ла-

бораторная диагностика.  

20. Инструментальные (рентгенологические, ультразвуковые и радиоизотопные) 

методы диагностики заболеваний мочевыводящих путей. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 6. АЛЛЕРГОЗЫ. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КЛИНИКЕ ВНУТ-

РЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Цель: изучить этиологию и патогенез аллергозов, клинические проявления, методы 

диагностики и лечения, неотложные состояния в клинике внутренних болезней, методы ока-

зания медицинской помощи 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности расспроса и обследова-

ния больных с аллергозами. Аллергены. Типы аллергических реакций. Данные осмотра при 

аллергозах.  

Лекарственная аллергия. Определение. Наиболее частые этиологические факторы. 

Патогенез аллергических реакций немедленного и замедленного типа. Наиболее частые жа-

лобы при аллергических реакциях замедленного типа. Данные осмотра кожи и слизистых. 

Анафилактический шок. Формулировка предварительного и клинического диагнозов. 

Неотложные состояния в пульмонологии и гастроэнтерологии. Диагностика и лече-

ние. Помощь при бронхоспазме, приступе бронхиальной астмы. Лечение гипер- и гипогли-

кемических состояний у больных сахарным диабетом. 

Неотложные состояния в кардиологии и эндокринологии. Анафилактический шок и 

внезапная смерть; диагностика и первая помощь, принципы реанимации. Острая лево- и 

правожелудочковая недостаточность. Сердечная астма, отек легких. Диагностика и лечение. 

Помощь при гипертоническом кризе и коллапсе. 

Неотложная терапия. Оказание доврачебной помощи при гипертоническом кризе, 

остром коронарном синдроме, приступе бронхиальной астмы, гипогликемии, гипергликеми-

ческой коме, отеке Квинке, анафилактическом шоке. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности расспроса и обследования больных с аллергозами.  

2. Аллергены.  

3. Типы аллергических реакций 
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4. Анафилактический шок.  

5. Формулировка предварительного и клинического диагнозов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: контрольная работа 

Перечень тем контрольных работ к разделу 6: 

1. Диагностическое значение общего анализа крови, исследования иммуноглобу-

линов и кожных проб при аллергозах.  

2. Глазные и назальные пробы.  

3. Диагностическое значение местной эозинофильной реакции.  

4. Лекарственная аллергия. Патогенез.  

5. Лекарственная аллергия.Варианты клинического проявления. 

6. Анафилактический шок. Патогенез.  

7. Анафилактический шок. Молниеносная и тяжелая форма.  

8. Клинические варианты анафилактического шока.  

9. Пункты аллергологический анамнез.  

10. Особенности расспроса и обследования больных с аллергозами.  

11. Аллергены.  

12. Типы аллергических реакций.  

13. Данные осмотра при аллергозах.  

14. Лекарственная аллергия. Определение.  

15. Лекарственная аллергия. Наиболее частые этиологические факторы.  

16. Патогенез аллергических реакций немедленного и замедленного типа.  

17. Наиболее частые жалобы при аллергических реакциях замедленного типа.  

18. Данные осмотра кожи и слизистых.  

19. Формулировка предварительного и клинического диагнозов. 

20. Диагностическое значение общего анализа крови. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции         (части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы 

ОПК-1 Способен реализовы-

вать правовые нормы, 

этические и деонтоло-

гические принципы в 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: правила и принципы профессио-

нального поведения медицинского ра-

ботника; морально-этические нормы, 

правила и принципы профессионально-

го врачебного поведения, права пациен-

та и врача, основные этические доку-

менты международных и отечествен-

ных профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций; законода-

тельные акты и другие нормативные 

Этап формиро-

вания знаний 



 
29 

документы, регулирующие правоотно-

шения в процессе профессиональной 

деятельности 

Уметь: работать с нормативно-

методической литературой, кодексами 

и комментариями к ним, законами и 

подзаконными нормативными актами, 

регулирующими правоотношения; при-

менять основные нормы права в кон-

кретных практических ситуациях;  

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками применения право-

вых норм, этических, деонтологических 

принципов в профессиональной дея-

тельности; навыками использования 

норм права при решении профессио-

нальных задач 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ОПК-3 Способен понимать 

принципы работы со-

временных информаци-

онных технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: современные информационные 

технологии для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками применения совре-

менных информационных технологий 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ОПК-4 Способен применять 

медицинские техноло-

гии, медицинские изде-

лия, лекарственные 

препараты, дезинфек-

ционные средства и их 

комбинации при реше-

нии профессиональных 

задач 

Знать: задачи и функциональные обя-

занности сестринского персонала при 

использовании медицинских техноло-

гий, медицинских изделий, лекарствен-

ных препаратов, дезинфекционные 

средств и их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: применять медицинские техно-

логии, медицинские изделия, лекар-

ственные препараты, дезинфекционные 

средства и их комбинации при решении 

профессиональных задач 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: техникой выполнения сест-

ринских манипуляций; навыками при-

менения медицинских технологий, ме-

дицинских изделий, лекарственных 

препаратов, дезинфекционных средств 

и их комбинации при решении профес-

сиональных задач 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ОПК-5 Способен оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и па-

тологические состояния 

и процессы в организме 

человека на индивиду-

альном, групповом и 

популяционном уров-

нях для решения про-

фессиональных задач 

Знать: основные морфофункциональ-

ные, физиологические и патологиче-

ские состояния и процессы в организме 

человека на индивидуальном, группо-

вом и популяционном уровнях 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: применять знания о морфо-

функциональном строении органов и 

систем организма человека для решения 

профессиональных задач 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: методами оценки морфофунк-

циональных, физиологических и пато-

логических состояний и процессов в 

организме человека на индивидуаль-

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 
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ном, групповом и популяционном 

уровнях для решения профессиональ-

ных задач 

ОПК-6 Способен проводить 

анализ медико-

статистической инфор-

мации и интерпретиро-

вать результаты состо-

яния здоровья пациента 

(населения) 

Знать: основы медико-статистической 

информации; критерии оценки состоя-

ния здоровья пациента (населения) 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: использовать данные медико-

статистической информации для реше-

ния профессиональных задач 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками расчета показателей 

медицинской статистики 
Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ОПК-8 Способен определять 

приоритетные пробле-

мы и риски здоровью 

пациента (населения), 

разрабатывать и прово-

дить профилактические 

мероприятия с целью 

повышения уровня здо-

ровья и предотвраще-

ния заболеваний паци-

ента (населения) 

Знать: важнейшие социально значимые 

заболевания и их социально-

гигиеническое значение; приоритетные 

проблемы и риски здоровью пациента 

(населения); методы профилактики за-

болеваний, проводимые с целью повы-

шения уровня здоровья и предотвраще-

ния заболеваний пациента (населения) 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: определять приоритетные про-

блемы и риски здоровью пациента 

(населения); осуществлять этапы сест-

ринского процесса на этапах профилак-

тических мероприятий, проводимых с 

целью повышения уровня здоровья и 

предотвращения заболеваний пациента 

(населения) 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками разработки и прове-

дения профилактических, гигиениче-

ских и противоэпидемических меро-

приятий с целью повышения уровня 

здоровья и предотвращения заболева-

ний пациента (населения)   

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ПК-2 

 

Способен соблюдать 

требования по обеспе-

чению безопасности  

персональных данных 

медицинских работни-

ков, пациентов и сведе-

ний, составляющих 

врачебную тайну 

Знать: требования обеспечения без-

опасности персональных данных ра-

ботников организации, пациентов и 

сведений, составляющих врачебную 

тайну в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: работать с персональными дан-

ными пациентов, работников и сведе-

ниями, составляющими врачебную тай-

ну 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками кодирования запи-

сей в учетных медицинских документах 

в соответствии с правилами Междуна-

родной классификации болезней и про-

блем, связанных со здоровьем 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ПК-4 

 

Способен к ведению 

медицинской докумен-

тации структурного 

подразделения лечебно- 

профилактического 

учреждения 

Знать: основы делопроизводства  Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: вести медицинскую документа-

цию, в том числе в электронном виде 
Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками составления раз-

личных отчетов, оформления офици-

альных медицинских документов, веде-

ния первичной медицинской докумен-

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 
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тации; навыками работы с информаци-

онными ресурсами для поиска профес-

сиональной информации 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетен-

ции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оцени-

вания компетенции 

Критерии  и шкалы оце-

нивания 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-4 

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

умение самостоятель-

но обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его изла-

гает, тесно увязывает с зада-

чами и будущей деятельно-

стью, не затрудняется с отве-

том при видоизменении зада-

ния, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать матери-

ал, не допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, гра-

мотно и по существу излагает 

его, не допуская существен-

ных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические по-

ложения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не знает 

отдельных деталей, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последователь-

ность в изложении про-

граммного материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, допус-

кает существенные ошибки: 

[0-6] баллов. 
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ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-4 

Этап формирова-

ния умений 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование приня-

тых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно обос-

новывает принятые решения, 

задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в от-

вете, скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют ло-

гические выводы и заключе-

ния к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, за-

дачи выполняет с большими 

затруднениями или задание 

не выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению за-

дания, сделаны неверные вы-

воды по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-2; ПК-4 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет и задачи пропедевтики внутренних болезней, определение понятия 

пропедевтика внутренних болезней. 

2. Определение понятий симптом и синдром, диагноз и его виды. 

3. Общий план обследования пациента. Субъективное и объективное обследова-

ние пациента. 

4. Опрос. Методика проведения опроса. Общие сведения о больном. Жалобы. Ос-

новные и общие, их детализация. 

5. Анамнез настоящего заболевания. Анамнез жизни. 

6. Осмотр. Правила проведения осмотра пациента (состояние сознания  психики, 

положение больного в постели, телосложение, осанка, походка, питание, выражение лица, 

открытые участки тела). Осмотр  участков  тела, последовательность  осмотра: голова, лицо, 

полость рта, шея, туловище, конечности, кожа. 
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7. Критерии оценки тяжести общего состояния больного (удовлетворительное, 

средней тяжести, тяжелое). 

8. Пальпация. Правила и цели проведения. Виды пальпации: поверхностная и 

глубокая.  

9. Перкуссия. Физическое обоснование метода. Виды перкуссии: непосредствен-

ная, посредственная,  сравнительная, топографическая. Перкуторные  звуки – громкий ясный 

(лёгочный), тимпанический, коробочный, тупой (бедренный), притуплённый (укороченный). 

Общие правила перкуссии. 

10. Общий план обследования пульмонологического  пациента. Субъективные ме-

тоды обследования пульмонологического пациента. Жалобы пульмонологического пациента. 

Основные и общие, их детализация. 

11. Осмотр и пальпация грудной клетки. Цели проведения. 

12. Общие правила перкуссии. Перкуссия лёгких. Методика и цели проведения 

сравнительной  перкуссии лёгких. 

13. Общие правила перкуссии. Перкуссия лёгких. Методика проведения топогра-

фической  перкуссии лёгких. Границы нижнего легочного края в норме. 

14. Аускультация. Физическое обоснование метода. Виды аускультации: непо-

средственная и   опосредованная. Общие правила аускультации. 

15. Методика проведения аускультации лёгких. Основные и дополнительные (по-

бочные) дыхательные шумы. 

16. Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхиальной обструкции). 

Дать краткую характеристику (этиология, жалобы, объективные данные, данные дополни-

тельных методов обследования). 

17. Синдром повышения воздушности лёгочной ткани. Дать краткую характери-

стику (этиология, жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследо-

вания). 

18. Синдром очагового уплотнения лёгочной ткани. Дать краткую характеристику 

(этиология, жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

19. Синдром скопления жидкости в плевральной полости. Дать краткую характе-

ристику (этиология, жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обсле-

дования). 

20. Синдром скопления воздуха в плевральной полости. Дать краткую характери-

стику (этиология, жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследо-

вания). 

21. Синдром наличия воздухосодержащей полости в лёгком. Дать краткую харак-

теристику (этиология, жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов об-

следования). 

22. Синдром дыхательной недостаточности. Дать краткую характеристику (этио-

логия, жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

23. Синдром острого воспаления слизистых оболочек дыхательного тракта. Дать 

краткую характеристику (этиология, жалобы, объективные данные, данные дополнительных 

методов обследования). 

24. Лабораторно-инструментальные методы исследования в пульмонологии. Рент-

генологические исследования. Эндоскопическое исследование. Краткая характеристика, цель 

проведения. 

25. Лабораторно-инструментальные методы исследования в пульмонологии. Сущ-

ность, диагностическое значение исследования функции внешнего дыхания. 

26. Лабораторно-инструментальные методы исследования в пульмонологии. Диа-

гностическое значение различных бактериоскопических и бактериологических исследований 

при патологии органов дыхания. Анализ мокроты в норме. 

27. Общий план обследования кардиологического  пациента. Субъективные мето-

ды обследования кардиологического пациента. Жалобы кардиологического пациента. Ос-

новные и общие, их детализация. 
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28. Осмотр кардиологического пациента (состояние кожных покровов, их цвет,  

наличие отёков, цианоза и др.). Анамнез заболевания, анамнез жизни. 

29. Осмотр области сердца и сосудов, пальпации сердца: определение симптома 

«кошачьего мурлыканья»; верхушечного и сердечного толчков, их характеристика. 

30.  Перкуссия сердца. Методика и цель проведения. Границы относительной сер-

дечной тупости в норме. 

31. Перкуссия сердца. Методика определения абсолютной сердечной тупости и со-

судистого пучка. 

32. Аускультация сердца,  аускультативные точки сердца. Звуковые явления в 

норме. 

33. Аускультация сердца. Звуковые явления при патологии. Классификация шумов 

и их характеристика. 

34. Лабораторно – инструментальные методы исследования при заболеваниях ор-

ганов кровообращения. Рентгенологические  исследования. Эндоскопические и ультразвуко-

вые исследования. Краткая характеристика и цель проведения. 

35. Лабораторно – инструментальные методы исследования при заболеваниях ор-

ганов кровообращения. Диагностическое значение  показателей  крови и мочи в норме и при 

патологии. 

36. Лабораторно – инструментальные методы исследования при заболеваниях ор-

ганов кровообращения. Велоэргометрия, холтеровское  мониторирование ЭКГ, реография  

значение их в диагностике сердечнососудистых заболеваний. 

37. Основы ЭКГ диагностики. Техника записи ЭКГ в 12 стандартных отведениях. 

Основные зубцы и интервалы ЭКГ. 

38. Кардиалгический синдром. Дать краткую характеристику (этиология, жалобы, 

объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

39. Аритмический синдром. Дать краткую характеристику (этиология, жалобы, 

объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

40. Синдром поражения перикарда. Дать краткую характеристику (этиология, жа-

лобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

41. Синдром артериальной гипертензии. Дать краткую характеристику (этиология, 

жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

42. Синдром поражения мышцы сердца. Дать краткую характеристику (этиология, 

жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

43. Синдром сердечной недостаточности. Дать краткую характеристику (этиоло-

гия, жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

44. Синдромы поражения артерий, вен, лимфатических сосудов. Дать краткую ха-

рактеристику (этиология, жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов 

обследования). 

45. Общий план обследования гастроэнтерологического  пациента. Субъективные 

методы обследования гастроэнтерологического пациента. Жалобы гастроэнтерологического 

пациента. Основные и общие, их детализация в зависимости от поражения отделов ЖКТ. 

46. Осмотр пациента, поверхностная (ориентировочная) пальпация живота. Мето-

дика и цель проведения. 

47. Методическая глубокая скользящая пальпация по Образцову - Стражеско. По-

следовательность проведения, методика и цель. 

48. Перкуссия  и пальпация печени. Определение границ   печени по Курлову М.Г. 

Нормальные показатели размеров печени. 

49. Синдром желудочной диспепсии. Дать краткую характеристику (этиология, 

виды, жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

50. Синдром диареи. Дать краткую характеристику (этиология, виды, жалобы, 

объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

51. Синдром нарушения пищеварения (синдром  мальдигестии). Дать краткую ха-

рактеристику (этиология, виды, жалобы, объективные данные, данные дополнительных ме-

тодов обследования). 
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52. Синдром нарушения всасывания (синдром мальабсорбции). Дать краткую ха-

рактеристику (этиология, виды, жалобы, объективные данные, данные дополнительных ме-

тодов обследования). 

53. Синдром раздражённого кишечника. Дать краткую характеристику (этиология, 

классификация, жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследова-

ния). 

54. Синдром желтухи.  Дать краткую характеристику (этиология, виды, жалобы, 

объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

55. Синдром портальной гипертензии. Дать краткую характеристику (этиология, 

жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

56. Гепатолиенальный синдром. Дать краткую характеристику (этиология, жало-

бы, объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

57. Лабораторно-инструментальные методы исследования пациентов с заболева-

ниями пищеварительной системы. Ультразвуковая и эндоскопическая диагностика заболева-

ний органов брюшной полости. Краткая характеристика и цели проведения. 

58. Лабораторно-инструментальные методы исследования пациентов с заболева-

ниями пищеварительной системы. Диагностическое значение лабораторных  показателей в 

норме и при патологии (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ). Рентгенологиче-

ские методы исследования в гастроэнтерологии. Краткая характеристика и цели проведения. 

59. Общий план обследования нефрологического  пациента. Субъективные методы 

обследования пациентов с заболеваниями органов мочевыделения. Жалобы нефрологическо-

го пациента. Основные и общие, их детализация. 

60. Объективное обследование пациентов с заболеваниями органов мочевыводя-

щей системы. 

61. Лабораторно-инструментальные методы исследования пациентов с заболева-

ниями почек. Диагностическое значение лабораторных (клинический анализ мочи, Проба по 

Зимницкому, Нечипоренко) методов исследования. 

62. Лабораторно-инструментальные методы исследования пациентов с заболева-

ниями почек. Диагностическое значение инструментальных (УЗИ, рентгенологические  ме-

тоды обследования, цистоскопия, компьютерная томография, магниторезонансная  томогра-

фия) методов исследования. 

63. Отечный синдром. Дать краткую характеристику (этиология, жалобы, объек-

тивные данные, данные дополнительных методов обследования). 

64. Синдром почечной артериальной гипертензии. Дать краткую характеристику 

(этиология, жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

65. Нефротический синдром. Дать краткую характеристику (этиология, жалобы, 

объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

66. Синдром почечной колики. Дать краткую характеристику (этиология, жалобы, 

объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

67. Мочевой синдром. Дать краткую характеристику (этиология, жалобы, объек-

тивные данные, данные дополнительных методов обследования). 

68. Синдром почечной недостаточности. Дать краткую характеристику (этиология, 

жалобы, объективные данные, данные дополнительных методов обследования). 

69. Характеристика методов лабораторного исследования пациентов  и их роль в 

постановке диагноза. 

70. Содержание и  диагностическое значение общего (клинического) анализа кро-

ви (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, СОЭ, лейкоцитарная формула). Показатели в нор-

ме. 

71. Биохимическое исследование крови. Диагностическое значение белка, про-

тромбина, мочевины, мочевой кислоты, липидов, холестерина. 

72. Биохимическое исследование крови. Диагностическое значение билирубина, 

ферментов крови. 

73. Исследование мочи. Диагностическое значение общего анализа мочи. 
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74. Исследование мочи. Диагностическое значение исследования мочи по Зимниц-

кому.  

75. Исследование мочи. Диагностическое значение исследование мочи по Нечипо-

ренко.   

    Блок практических заданий: 

1. Проведение осмотра  пациента: (состояние сознания, положение больного в 

постели, телосложение, осанка, походка, питание, выражение лица, открытые участки тела). 

2. Проведение пальпации лимфатических узлов. Характеристика полученных 

данных. 

3. Пальпация грудной клетки.  Цель проведения. 

4. Определение голосового дрожания. Цель проведения. Характеристика полу-

ченных данных. 

5. Проведение сравнительной перкуссии легких. Цель проведения. Характеристи-

ка полученных данных. 

6. Проведение топографической перкуссии легких (нижняя граница). Цель прове-

дения. Характеристика полученных данных. 

7. Проведение топографической перкуссии легких (верхняя граница). Цель про-

ведения. Характеристика полученных данных. 

8. Проведение  аускультации легких. Характеристики типов дыхания. 

9. Определение частоты дыхательных движений. Характеристика полученных 

данных. 

10. Определение бронхофонии. Цель проведения. Характеристика полученных 

данных. 

11. Определение верхушечного толчка. Его характеристика. 

12. Определение границ относительной сердечной тупости. Границы сердца в 

норме. 

13. Определение поперечных размеров сердца. Назвать показатель в норме. 

14. Определение границ сосудистого пучка. Назвать показатель в норме. 

15. Определение границ абсолютной сердечной тупости. Дать характеристику по-

казателям в норме. 

16. Аускультация сердца,  аускультативные  точки сердца. Характеристика полу-

ченных данных. 

17. Подсчет пульса, определение его свойств, подсчета числа сердечных сокраще-

ний. Характеристика полученных данных. 

18. Методика измерения артериального давления. Назвать показатели АД  в норме 

и при патологии. 

19. Определение правильности ритма по ЭКГ. 

20. Определение ЧСС по ЭКГ. 

21. Определение положения ЭОС по ЭКГ. 

22. Наложение электродов на конечности и грудную клетку для записи ЭКГ. 

23. Проведение поверхностной (ориентировочной) пальпации живота. Цель прове-

дения. Дать оценку полученным данным. 

24.  Проведение методической глубокой скользящей пальпации по Образцову - 

Стражеско. Методика, последовательность, цель проведения. Дать оценку полученным дан-

ным. 

25. Перкуссия печени по Курлову. Размеры печени в норме. 

26. Методика проведения пальпации печени. Дать оценку полученным данным. 

27. Аускультация живота. Цель проведения. Дать оценку полученным данным. 

28. Пальпация почек. Методика, цель проведения. Дать оценку полученным дан-

ным. 

29. Дать оценку результатов исследования на уровне норма-патология клиническо-

го анализа крови. 
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30. Дать оценку результатов исследования на уровне норма-патология клиническо-

го анализа мочи. 

31. Дать оценку результатов исследования на уровне норма-патология анализа мо-

чи по  Нечипоренко. 

32. Дать оценку результатов исследования на уровне норма-патология анализа мо-

чи по Зимницкому. 

33. Дать оценку результатов исследования на уровне норма-патология биохимиче-

ского анализа крови. 

34.  Решение задачи по теме основные синдромы в пульмонологии. 

35.  Решение задачи по теме основные синдромы в кардиологии. 

36.  Решение задачи по теме основные синдромы в гастроэнтерологии. 

37. Решение задачи по теме основные синдромы в нефрологии.  

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным про-

граммам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета.. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Пропедевтика внутренних болезней. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

вузов / В. Р. Вебер [и др.] ; под редакцией В. Р. Вебера. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09410-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498884  

2. Пропедевтика внутренних болезней. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

вузов / В. Р. Вебер [и др.] ; под редакцией В. Р. Вебера. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 554 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09412-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498960  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дереча, В. А.  Психотерапевтическая пропедевтика : учебник для вузов / В. А. Де-

реча. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 
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978-5-534-14681-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/479045 

2. Лазарева, Г. Ю. Конспект лекций по пропедевтике детских болезней : [12+] / Г. Ю. 

Лазарева, О. И. Чапова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 372 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578341– ISBN 978-5-9758-1935-2. – Текст : элек-

тронный. 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Пропедевтика внутренних болезней и 

основы медицинской документации» предполагает изучение материалов дисциплины на 

https://urait.ru/bcode/479045
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разно-

образный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы 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. 

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 лекци-

онной тетради; 

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

алу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

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 без-

опасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информа-

ция о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
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самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоя-

тельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. SKY DNS 

7. TrueConf (client)  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№

№ 

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Пропедевтика внутренних болезней и основы 

медицинской документации» в рамках реализации основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 34.03.01 Сестринское дело 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 специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техниче-

скими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизве-

дения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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) «Пропедевтика внутренних болезней и основы 

медицинской документации» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Пропедевтика внутренних болезней и основы 

медицинской документации» предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций, 

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

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Пропедевтика внутренних болезней и основы 

медицинской документации» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней и основы медицин-

ской документации» 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) «Пропедевтика внутренних болезней и основы 

медицинской документации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Новейшая история России» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее 

месте в мировой цивилизации с последующим применением знаний и умений в 

профессиональной сфере и приобретения практических навыков по формированию 

способности решать через средства научной информации исследовательские задачи. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- получить представление о движущих силах и основных закономерностях 

исторического процесса, этапах исторического развития России; а также месте человека в 

историческом процессе; 

- выработать и развивать навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- добиться понимания уникальности культур и цивилизаций в процессе их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 - развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Новейшая история России» реализуется в обязательной части 

основных профессиональных образовательных программ бакалавриата 

Изучение дисциплины (модуля) «Новейшая история России» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

дисциплины «История» 

Изучение дисциплины (модуля) «Новейшая история России» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин социально-

гуманитарного цикла 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5, 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 

межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует 

толерантное восприятие 

социальных и 

культурных различий, 

уважительное и 

бережное отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям. 

УК-5.2. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп.  

 

УК-5.3. Проявляет в 

своём поведении 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов 

исторического развития 

России в контексте 

мировой истории и 

культурных традиций 

мира.  

УК-5.4. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера.  

 

Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом 

и философском 

контексте 

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

Владеть: 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

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

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
58 58    

Учебные занятия лекционного типа 42 42    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 5 5    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
30 30    

Учебные занятия лекционного типа 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 10 10    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      
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Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 33 33    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.     

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
 

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 2  

Раздел 1. Советское 

государство в 1917-1922 

гг. 

9 1 8 6 2 - - - 

Тема 1.1 Великая 

российская революция 

1917 г. и ее влияние на 

судьбы народов мира 

4   4  - - - 

Тема 1.2. Гражданская 

война и военная 

интервенция в России 

2   2     

Тема 1.3. Первые 

преобразования советской 

власти: характер и 

особенности 

3 1   2    

Раздел 2. СССР в 

межвоенный период (20-

30-е гг. XX в.) 

15 1 14 10 4    

Тема 2.1. Советский Союз 2   2     



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
 

в годы НЭПа 

Тема 2.2. Образование 

СССР и развитие 

советской федерации в 20-

30-е годы 

2   2     

Тема 2.3. Форсированная 

модернизация советского 

государства в 30-е годы 

4   4     

Тема 2.4. Международная 

обстановка и внешняя 

политика СССР в 30-е 

годы 

2   2     

Тема 2.5. 

Внешнеполитическое 

положение СССР в конце 

30-х годов и укрепление 

обороноспособности 

страны 

5 1   4    

Раздел 3. СССР в годы 

Второй мировой и 

Великой Отечественной 

войн 

13 1 12 8 4 - - - 

Тема 3.1. Вторая мировая 

война: причины, характер, 

особенности  

2 - - 2  - - - 

Тема 3.2. Советское 

общество в годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

4 - - 4 - - - - 

Тема 3.3. Источники и 

факторы победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

2 - - 2 - - - - 

Тема 3.4. Мобилизация 

общества и государства в 

годы Великой 

5 1 -  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
 

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
 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Раздел 4. СССР в 

послевоенный период 

развития 

15 1 14 10 4    

Тема 4.1. Восстановление 

народного хозяйства и 

жизнедеятельности 

советского общества после 

окончания войны 

2 - - 2 - - - - 

Тема 4.2. СССР в период 

«оттепели» (1953- сер. 60-х 

гг.) 

2 - - 2 - - - - 

Тема 4.3. Советский Союз 

в период перехода к 

постиндустриальному 

обществу (сер. 60-х – сер. 

80-х гг.) 

2 - - 2  - - - 

Тема 4.4. Период 

«перестройки» и распада 

СССР (1985–1991) 

4 - - 4 - - - - 

Тема 4.5. Политика 

«перестройки»: основные 

этапы, итоги и 

последствия. 

5 1 - - 4 - - - 

Раздел 5. Современная 

РФ (1992–2022) 
11 1 10 8 2 - - - 

Тема 5.1 Трансформация 

мироустройства на рубеже 

тысячелетий. 

2 - - 2 - - - - 

Тема 5.2. РФ в 1990-е гг. 

XX в. 
2 - - 2 - - - - 

Тема 5.3. Россия в первой 

четверти XXI в. 
4 -  4 - - - - 

Тема 5.4. Россия на пути 

радикальной модернизации 

и переустройства 

3 1 - - 2 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

общества. 

Контроль 

самостоятельной работы 

(час) 

9 5 - - - - - - 

Общий объем, часов 72 5 58 42 16 -  - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  - 

 

 

 

Очно-заочной формы 

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 2  

Раздел 1. Советское государство в 

1917-1922 гг. 
10 4 6 4 2 - - - 

Тема 1.1 Великая российская 

революция 1917 г. и ее влияние на 

судьбы народов мира 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 1.2. Гражданская война и 

военная интервенция в России 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 1.3. Первые преобразования 

советской власти: характер и 

особенности 

2 - 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
 

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 2. СССР в межвоенный 

период (20-30-е гг. XX в.) 
14 8 6 4 2 - - - 

Тема 2.1. Советский Союз в годы 

НЭПа 
2 2 - - - - - - 

Тема 2.2. Образование СССР и 

развитие советской федерации в 20-

30-е годы 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 2.3. Форсированная 

модернизация советского 

государства в 30-е годы 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 2.4. Международная 

обстановка и внешняя политика 

СССР в 30-е годы 

2 2 - - - - - - 

Тема 2.5. Внешнеполитическое 

положение СССР в конце 30-х годов 

и укрепление обороноспособности 

страны 

2 - 2 - 2 - - - 

Раздел 3. СССР в годы Второй 

мировой и Великой 

Отечественной войн 

12 6 6 4 2 - - - 

Тема 3.1. Вторая мировая война: 

причины, характер, особенности  
4 2 2 2 - - - - 

Тема 3.2. Советское общество в 

годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 3.3. Источники и факторы 

победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

2 2 - - - - - - 

Тема 3.4. Мобилизация общества и 

государства в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2 - 2 - 2 - - - 

Раздел 4. СССР в послевоенный 

период развития 
14 8 6 4 2    

Тема 4.1. Восстановление народного 

хозяйства и жизнедеятельности 

советского общества после 

окончания войны 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 4.2. СССР в период «оттепели» 

(1953- сер. 60-х гг.) 
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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Тема 4.3. Советский Союз в период 

перехода к постиндустриальному 

обществу (сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

2 2 - - - - - - 

Тема 4.4. Период «перестройки» и 

распада СССР (1985–1991) 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 4.5. Политика «перестройки»: 

основные этапы, итоги и 

последствия. 

2  2 - 2 - - - 

Раздел 5. Современная РФ (1992–

2022) 
13 7 6 4 2 - - - 

Тема 5.1. Трансформация 

мироустройства на рубеже 

тысячелетий. 

3 1 2 2  - - - 

Тема 5.2. РФ в 1990-е гг. XX в. 2 2 - - - - - - 

Тема 5.3. Россия в первой четверти 

XXI в. 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 5.4. Россия на пути 

радикальной модернизации и 

переустройства общества. 

4 2 2  2 - - - 

Контроль самостоятельной 

работы (час) 
9  - - - - - - 

Общий объем, часов 72 33 30 20 10 -  - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  - 

\ 

 



 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Семестр 2 

Раздел 1. Советское 

государство в 1917-

1922 гг.  

 

Раздел 2. СССР в 

межвоенный период 

(20-30-е гг. XX в.)  

 

Раздел 3. СССР в 

годы Второй мировой 

и Великой 

Отечественной войн 

3 1 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 реферат 1 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. СССР в 

послевоенный период 

развития 

 

Раздел 5. 

Современная РФ 

(1992–2022) 

 

2 - 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 реферат 1 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

5 1 
 

2 
 

2 
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 а
к
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я 

 

Семестр 2 

Раздел 1. Советское 

государство в 1917-

1922 гг.  

 

Раздел 2. СССР в 

межвоенный период 

(20-30-е гг. XX в.)  

 

Раздел 3. СССР в 

годы Второй мировой 

и Великой 

Отечественной войн 

18 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. СССР в 

послевоенный период 

развития 

 

Раздел 5. 

Современная РФ 

(1992–2022) 

 

15 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

33 12 - 17 - 4 
- 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В 1917-1922 гг. 
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить исторические 

события 1917-1922 гг., их причины и последствия. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Великая российская революция 1917 г., её причины и основные этапы. Расстановка 

политических и социальных сил накануне и в ходе Февральской революции. Временное 

правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Возможности мирного развития революции. 

Июньский кризис и его последствия. События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской 

мятеж и его последствия. Распад унитарного государства и общенациональный кризис 

осенью 1917 года. Победа вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская революция и 

установление Советской власти. II Всероссийский съезд советов: его состав и решения. 

Политические, социально-экономические и культурные преобразования Советской власти. 

Контрреволюционные выступления. Роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский 

съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения.. Выход Советской 

России из Первой мировой войны. Обострение внутриполитической ситуации к лету 1918 

года. Причины и сущность гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. 

Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, география, масштабы и результаты. Белое 

движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры. Программа и вооруженные 

формирования «третьей силы» («зеленые»). Политика военного коммунизма: причины, цели, 

методы и результаты. Строительство Красной армии. Польско-советская война 1919-1920 г.: 

ее причины, ход и результаты. Изгнание интервентов с территории РСФСР. Внутренние и 

внешние факторы победы большевиков. Влияние Октябрьской социалистической революции 

на мировой исторический процесс. Российская эмиграция.  

 

Тема 1.1. Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов 

мира 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Политические партии России в революционных событиях 1917 года. 

2. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

3. Причины победы большевистской программы установления советской 

власти. 

4. Первые преобразования советской власти. 

5. Революционные события 1917 г. на окраинах бывшей Российской империи. 

6. Отношение руководства стран Антанты и Четверного союза к 

революционным событиям в России. 

 

Тема 1.2. Гражданская война и военная интервенция в России 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Белое движение: причины зарождения, идеология, лидеры. 

2.  Иностранная военная интервенция: цели, масштабы, результаты. 

3.  Внутренняя политика противоборствующих сторон: цели, основные 

направления, результаты. 

4. Основные этапы строительства советских вооруженных сил. 

5. Причины и факторы победы «красных» в Гражданской войне. 

6.  Российская эмиграция и ее судьба. 
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Тема 1.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и 

программа РСДРП(б) по выходу из кризиса. 

2. Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 

3. Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 

4. Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной 

защиты трудящихся. 

5. Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 

6. Создание новой, советской политической системы. 

7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 

8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского 

государства. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Примерная тематика рефератов: 

1. Экономическая политика советской власти.  

2. Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы.  

3. Белое движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры.  

4. Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты. 

5. Первая советская конституция и ее основные положения.  

6. Российская эмиграция и её роль в отечественной и мировой культуре. 

7. Политическая и государственная деятельность В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, И.В. 

Сталина, А.В. Луначарского и др. в 1917-1922 годах. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 
РАЗДЕЛ 2. СССР В МЕЖВОЕННФЙ ПЕРИОД (20-30-е гг. XX в.) 

Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить исторические 

события 20-30-е гг. XX в., их, причины и последствия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов. X съезд РКП(б) и его 

решения. Переход к мирному социалистическому строительству. Цели, задачи и основные 

направления новой экономической политики. Изменения в политической и социальной 

сферах жизни общества. Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного и социально-

политического развития страны. Итоги и противоречия НЭПа. Международное положение 

СССР. Итоги восстановления экономики и причины свертывания НЭПа.  

Программные положения большевиков по национальному вопросу. Образование СССР: 

предпосылки, поиск форм национально-государственного устройства. Проекты 

«федерализации» и «автономизации».  Декларация и договор об образовании СССР 30 

декабря 1922 года. Конституция СССР 1924 г. и создание конституционных органов власти 

Союза ССР.  Развитие советской федерации в 20-е годы. Проблема социально-
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экономического развития отсталых районов СССР. «Коренизация» государственного 

аппарата республик. Роль РСФСР в культурном развитии советских республик.  

Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой войны. Версальская 

система международных отношений. Политическая изоляция Советской России и СССР. 

Зарождение и развитие международного коммунистического движения. Коминтерн и его 

деятельность. Международное положение СССР в 20-е годы. Антисоветская деятельность 

российской эмиграции за рубежом, планы военного нападения на СССР. Внешняя политика 

СССР в 1920-е годы, Генуэзская и Гаагская конференции. Прорыв дипломатической 

изоляции. Раппальский договор с Германией и советско-германское сотрудничество в 1920-е 

годы. Советско-британские и советско-французские отношения: сложности становления, 

проблемы и противоречия. СССР и малая Антанта. СССР и страны Востока в 20-е годы. 

Окончательное складывание однопартийной политической системы. Создание ВКП(б), 

её место и роль в государстве. Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с оппозицией в 

правящей партии. ВКП(б) и другие социалистические партии. Роль Советов в хозяйственно-

экономической и политической жизни страны. Профсоюзы и др. общественные организации. 

Военная реформа 1924-1925 гг. и реорганизация советских вооруженных сил в 20-е годы. 

Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская архитектура. Литературное 

творчество, театр, живопись, скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические 

приоритеты. Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. Обновленческая и катакомбные 

церкви. Курс на создание атеистического общества. Развитие научных учреждений. 

Мировой экономический кризис и СССР. Внешнеполитическое положение страны в 

начале 30-х годов. Курс на строительство социализма в условиях враждебного окружения. 

Индустриализация в СССР: характерные черты, методы и средства. Политика сплошной 

коллективизации: цели, основные этапы, методы и средства. Культурное строительство. 

Стахановское и иные виды социалистического труда. Результаты форсированной 

модернизации советского общества.  

Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. Итальянский фашизм и 

германский нацизм. Фашизация Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. 

Антикоминтерновский пакт и образование блока фашистских государств. Политика 

умиротворения агрессора. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. СССР и Лига наций. 

Внешнеполитический курс СССР на создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн и борьба с фашизмом. 

Политическая система страны в 30-е гг. и её особенности. Массовые политические 

репрессии, «большой террор» в 1937-1938 гг. Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х 

годов. Советско-германский договор 23 августа 1939 г. о ненападении и секретные 

протоколы. Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. Вхождение в состав СССР 

Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной 

Буковины. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги для СССР. 

Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Меры по укреплению 

обороноспособности страны, подготовке СССР к отражению фашистской агрессии,  

 

 

Тема 2.1. Советский Союз в годы НЭПа 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 

2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 

4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 

5. Выбор пути хозяйственного и социально-экономического развития 
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большевистским руководством. 

6. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 

7. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 

Тема 2.2. Образование СССР и развитие советской федерации в 20-30-е годы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  

2. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого 

государства. 

3. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 

4. Развитие советской федерации в 20-е годы. 

 

Тема 2.3. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Мировой экономический кризис («великая депрессия») и хозяйственно-

экономическое положение страны. 

2. Обострение международной обстановки в конце 20-х годов и оборонно-

промышленный потенциал СССР. 

3. Причины свёртывания НЭПа и программа социалистической модернизации 

страны. 

4. Индустриализация страны: направления, средства, итоги. 

5. Политика сплошной коллективизации: цели, задачи, темпы, результаты.   

6. Экономические достижения в годы первых пятилеток, факторы роста 

промышленного потенциалы страны. 

7. Культура и наука в 30-е годы. 

8. Особенности политической системы и масштабы политических репрессий. 

 

Тема 2.4. Международная обстановка и внешняя политика СССР в 30-е годы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  

2. Экспансия Японии и возникновение дальневосточного очага войны. 

3. Германский фашизм и угроза войны. 

4. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с 

США. 

5. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

6. Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 

 

Тема 2.5. Внешнеполитическое положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

2. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, 

Латвии, Эстонии. 

3. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 

4. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. 

5. Советско-англо-французские переговоры в Москве о создании военного союза. 

6. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. 
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7. Дискуссия и оценки в исторической науке соглашений Советского Союза и 

нацистской Германии в 1939 году. 

8. Подготовка СССР к войне. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

Примерная тематика рефератов: 

1. Политика коллективизации, её причины и последствия. 

2. Развитие советско-германского сотрудничества в 1920-е годы. 

4. Международная ситуация после окончания Первой мировой войны. 

5. Советско-финляндская война: причины, этапы и последствия. 

6. Коминтерн и СССР. 

7. «Большой террор» в 1937-1938 гг.: масштабы и последствия. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 
Раздел 3. СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН  
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить исторические 

события 1941-1945 гг., их, причины и последствия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вторая мировая война, её участники, основные периоды. Проблема начала Второй 

мировой войны в отечественной и зарубежной историографии. Причины и характер Великой 

Отечественной войны. Периодизация истории Великой Отечественной войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Срыв плана молниеносной войны. 

Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка страны 

на военный лад. Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное движение в годы 

войны. Советский тыл и его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных органов 

управления. Идеологическая работа на фронте и в тылу. Государственно-церковные 

отношения в годы войны. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное 

значение. Завершение коренного перелома в ходе войны.  

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. 

Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период войны: 

освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. Ялтинская 

конференция союзников. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция. Международное значение победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. Участие СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы 

и Нагасаки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Роль союзников в победе над 

Японией. Окончание Второй мировой войны. 

 

Тема 3.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и предпосылки Второй мировой войны. 

2. Формирование противоборствующих коалиций в годы Второй мировой войны. 

3. Основные периоды и характер Второй мировой войны.  
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4. Основные сражения Второй мировой войны. Роль советско-германского фронта 

войны. 

5. Вклад стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистской Германией и её 

союзниками. 

6. Роль Коминтерна в победе над фашизмом. 

7. Итоги и последствия Второй мировой войны. 

 

Тема 3.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Периодизация истории Великой Отечественной войны.  

2. Деятельность советского правительства и ВКП(б) по мобилизации всех сил и 

средств на разгром врага. 

 3. Эвакуация и перестройка страны на военный лад. 

4. Основные сражения Великой Отечественной войны. 

5. Советский тыл в годы войны. 

 6. Освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. 

 

 

 

Тема 3.3. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Характерные черты общественно-государственного строя СССР. 

2. Боевой потенциал Вооруженных Сил СССР в годы войны. 

3. Место и роль ВКП(б). 

 4. Роль ленд-лиза в победе над Германией. 

 5. Открытие второго фронта и помощь союзников СССР. 

 6. Сплоченность и патриотизм советского народа как фактор победы. 

7. Роль Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, советских полководцев и 

военачальников (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев и др.). 

 

Тема 3.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 

 2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 

 3. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

 4. Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5. Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных 

организаций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 

Примерная тематика рефератов: 

1. Битва за Москву и её историческое значение. 

2. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

3. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. 

4. Ялтинская конференция союзников и её международное значение. 

5. Потсдамская конференция и её политическое значение. 
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6. Международное значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 4. СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить ключевые 

события и тенденции развития СССР в послевоенное время. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы СССР в войне. «Холодная 

война». Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание 

Коминформа. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. Восстановление народного 

хозяйства в годы IV пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет. СССР в период 

«оттепели». Разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС и реакция на антисталинизм 

Н.С. Хрущева в СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС. СССР и страны 

социализма. Советско-американские отношения. Карибский кризис. СССР и страны 

«третьего мира». Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. 

Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1965-1984 гг. Диссидентское 

движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в 

промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. Внешняя 

политика СССР. Разрядка международной напряженности. Новый виток «холодной войны». 

Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-экономического 

развития (1985-1986 гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). Изменения в 

политической системе. Союзный центр и советские республики в 1988-1991 гг. 

Общесоюзный референдум 17 марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. Политический кризис 

августа 1991 г. Демонтаж общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 1991 гг.). 

Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое политическое мышление» и изменения в 

концепции советской внешней политики. Западные державы и СССР в 1990-1991 гг. 

Дезинтеграция стран Восточной Европы и развал «социалистического содружества». 

Ликвидация ОВД. Вывод советских войск из Афганистана. Итоги политики «перестройки» 

М.С. Горбачева. Распад СССР и его последствия. Наука и культура в Советском Союза во 

второй половине XX века.  

 

Тема 4.1. Восстановление народного хозяйства и жизнедеятельности советского 

общества после окончания войны 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Людской, материальный и финансовый ущерб СССР в ходе Великой Отечественной 

войны. 

2. Программа восстановления народного хозяйства в годы IV пятилетки. 

3. Средства, методы и ресурсы восстановления народного хозяйства. Трудовой подвиг 

советского народа. 

4. Проблемы развития сельского хозяйства. Засуха и неурожай 1946 года. 

5. Финансовая реформа 1947 г. 

6. Социально-экономическое и культурное развитие СССР в 1945-1950 гг. 

 

Тема 4.2. СССР в период «оттепели» (1953- сер. 60-х гг.) 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Смерть И.В. Сталина и формирование нового политического руководства. 

2. Новации политического и социально-экономического курса Н.С. Хрущева. 

3. Реорганизация системы управления промышленностью. 

4. Аграрные преобразования в 1953 г. - сер. 60-х гг. 

5. Культура и наука в СССР в годы хрущевской «оттепели». 

6. Развитие социальной сферы (1955-1964 гг.). 

7. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

 

 Тема 4.3. Советский Союз в период перехода к постиндустриальному обществу  

(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Особенности развития советской политической системы в 1960-1980-х годах. 

2. Хозяйственная реформа 1965 года: цели, задачи, результаты. 

3. Внешняя политика советского государства:  

4. Новации Конституции СССР 1977 года. 

5. Наука и культура в СССР (сер. 60- - сер. 80-х гг.). 

6. Разрядка международной напряженности. 

 

Тема 4.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  

2. Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 

3. Изменения в концепции советской внешней политики. 

4. Политический кризис августа 1991 г. 

5. Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 

6. Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического 

Содружества». 

 

Тема 4.5. Политика «перестройки»: основные этапы, итоги и последствия. 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на демократизацию и гласность. 

2. Реформы М.С. Горбачева и их последствия. 

3. Союзный центр и советские республики в 1988-1991 гг. 

4. «Новое политическое мышление»: сущность и содержание. 

5. Распад СССР, его причины и последствия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат 

Примерная тематика рефератов: 

1. Учреждение ООН и её историческое значение. 

2. Создание НАТО: предпосылки, цели и последствия. 

3. СССР и страны социализма в 1945-1991 гг. 

4. Советско-американские отношения в 60-70-е гг. 

5. Концепция перестройки и ее стратегия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
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РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННАЯ РФ (1992–2022) 

Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить ключевые 

события и тенденции развития современной России 

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 Республики Беларусь. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. Наука, культура, образование в рыночных 

условиях.  

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. 

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

культура России в XXI столетии. 

 

Тема 5.1. Трансформация мироустройства на рубеже тысячелетий. 

 Вопросы для самоподготовки: 

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

 2. Окончание «холодной войны» и формирование однополярного мира. 

3. Создание новых центров силы на планете. 

4. Место и роль РФ в мире. 

 

Тема 5.2. РФ в 1990-е гг. XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономические реформы в РФ в 90-х гг. и их последствия. 

2. Приватизация государственной собственности: цели и результаты. 

3. Конституция РФ 1993 г. и демонтаж власти Советов. 

4. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе. 

5. Президентские и парламентские выборы. 

6. Внешняя политика РФ в 90-е годы. 
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7. Наука и культура в 90-е годы. 

 

Тема 5.3. Россия в первой четверти XXI в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 

2. Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 

3. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 

4. Изменение вектора внешней политики. 

5. Реформа вооруженных сил. 

6. Партийная система страны.  

 

Тема 5.4. Россия на пути радикальной модернизации и переустройства общества. 

1. Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время. 

2. Трансформация политического строя. 

3. Изменения в социальной структуре общества. 

4. Рыночная экономика в РФ: характер и особенности. 

5. Место и роль России в мире. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: реферат 

Примерная тематика рефератов: 

1. Борис Ельцин: политик и человек. 

2. Приватизация в РФ: цели, этапы, итоги. 

3. Строительство союзного государства РФ и РБ. 

4. Финансовый дефолт 1998 г.: предпосылки, характер и последствия. 

5. Государственные корпорации РФ: эффективность деятельности. 

6. РФ и США в начале XXI в. 

7. Создание и эволюция ОДКБ. 

8. РФ и международные организации. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: закономерности и 

особенности социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом и 

философском контексте 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: методами 

адекватного восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-5 Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность изложения, 

умение самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 
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грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

УК-5 Этап формирования 

умений 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

УК-5 Этап формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 
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выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений 

по решению задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской 

власти. 

2. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 

3. Историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. 

4. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 

5. Военный коммунизм. 

6. Основные направления и содержание НЭПа. 

7. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое 

значение. 

8. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое 

значение. 

9. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: 

сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги 

и историческое значение. 

10. Образование СССР. Национально-государственное строительство 1922-1939 гг. 

Конституция СССР 1924 г. 

11. Общественно-политическая жизнь страны в конце 1920-х-1930-е гг. 

12. Развитие политической системы в СССР в 1920 – 1930-е гг. Конституция СССР 

1936 г. 

13. Советско-польская война 1920 г. 

14. Дальневосточная республика и причины ее образования. 

15. Советизация Закавказья. 

16. X съезд РКП(б) и его резолюция «О единстве партии». 

17. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. 
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18. Деятельность Коминтерна. 

19. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 

20. Внешняя политика Советского государства в 1920 – 1930-е гг. 

21. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 

мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой 

Отечественной войны. 

22. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

23. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и 

средства, итоги. 

24. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 

25. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической 

политики СССР в «предперестроечный период». 

26. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития страны. 

27. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

28. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты. 

29. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 

30. Кризис власти и распад СССР. 

31. Формирование новой российской государственности: основные этапы, 

содержание, характер и тенденции. 

32. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 

33. Либеральная концепция рыночных реформ в России в начале 90-х годов ХХ века: 

замыслы и реальность. 

34. Конституционный кризис 1993 года: его причины, разрешение и итоги.  

35. Российская Федерация и страны СНГ: проблемы взаимодействия и 

сотрудничества. 

36. Социальная цена и результаты экономических реформ 90-х годов ХХ века. 

37. Особенности развития науки, культуры и системы образования в Российской 

Федерации в условиях рыночной экономики. 

38. Борьба Российской Федерации за отстаивание своих глобальных и региональных 

интересов. 

39. Роль и место России в современной системе мировой экономики и 

международных связей. 

40. Политическая система современной России: этапы ее формирования и развития. 

  

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 
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государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / Л. И. 

Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08972-1. 

— URL : https://urait.ru/bcode/452021 

2. Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для вузов / 

М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04671-7. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452126. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13567-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468952. 

2. История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для вузов / Д. 

О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03272-7. 

— URL : https://urait.ru/bcode/450309 

3. Чураков, Д. О. История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016 : 

учебник для вузов / Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. Вдовин ; под редакцией Д. О. 

Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02558-3. — URL : https://urait.ru/bcode/469281 

4. Новейшая история России. Междисциплинарный научно-теоретический журнал. 

[Электронный ресурс]. – URL/ http://modernhistory.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/452021
https://urait.ru/bcode/452126
https://urait.ru/bcode/468952
https://urait.ru/bcode/469281
http://modernhistory.ru/
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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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Новейшая История России » 

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

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 
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3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Новейшая История России » 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) «Новейшая История России » применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Новейшая История России » предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

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

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

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Новейшая История России » предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Новейшая История России » предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

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

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании соответствующего 

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный 

характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» реализуется в части 

факультатива, формируемой участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» очной 

и очно-заочной  формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» базируется на 

знаниях и  умениях, сформированных в средней общеобразовательной школе,  и 

основывается на знании школьной  программы по русскому языку. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые для последующего изучения дисциплин гуманитарного и 

профессионального циклов.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

4  в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавритата по направлению подготовки  34.03.01 

«Сестринское дело». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Универсальная 

компетенция 

УК - 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

УК-4.1. 

Использует 

различные формы, 

Знать: законы 

построения 

логически верной, 
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коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке.  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически 

оценивает устную 

и письменную 

деловую 

информацию на 

русском языке.  

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного 

языка. 

УК-4.4. 

Использует 

языковые средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском 

языке.  

УК-4.5. 

Выстраивает 

стратегию устного 

и письменного 

общения на 

русском языке в 

рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения.  

аргументированной, 

ясной, точной 

устной и 

письменной речи, 

принципы 

эффективного 

делового общения. 

Уметь: 
использовать 

адекватные 

языковые средства 

для коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском  языке 

при решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    
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Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 8 8    

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.     

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
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр_2) 

Раздел 1.  63 27 36 6  14  

 

 16  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

17 9 8 2  2  
 

 4 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 6  14  
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Очно-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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. 63 39 
 

4  8  
 

 12  

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

21 13 8 2  2  
 

 4 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

21 13 8 2  2  
 

 4 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

21 13 8 
 

 4  
 

 4 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 36 4  8  
 

 12  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Модуль 1. семестр 2 

Раздел 1. 27 6 
 

15 
 

6  

Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

9 2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27 6 

 
15 

 
6 
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Модуль 1. Название модуля, семестр _ 

Раздел 1.  39 12 
 

21 
 

6  

Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

13 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

13 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

13 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39 12 

 
21 

 
6 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Русский 

язык и культура речи». 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах)). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Происхождение и основные функции 

языка в современном обществе. Этапы культурного развития языка. Литературный язык и 

государственный язык. Взаимодействие языка и общества. Языковая политика. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой политики. 

4. Формы взаимодействия языка и общества. 

5. Признаки и свойства литературного языка. 

6. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации"  

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)).   

 Перечень изучаемых элементов содержания: Основные аспекты культуры речи – 

нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм и уровни языковой системы. Нормы 

устной и письменной речи.   Основные принципы русской орфографии: морфологический, 

фонетический, традиционный, дифференцирующий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативный аспект культуры речи. 

3. Этический аспект культуры речи. 

4. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

5. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

6. Лексические и фразеологические нормы. 

7. Словообразовательные и морфологические нормы. 

8. Синтаксические и пунктуационные нормы. 

9. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 
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Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Коммуникативный аспект культуры 

речи. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и 

литературный язык. Особенности разговорной речи. Научный стиль и терминология. 

Официально-деловой стиль и виды документов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации.  

3. Язык художественной литературы и литературный язык.  

4. Особенности разговорной речи.  

5. Научный стиль и терминология.  

6. Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов: 

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 

2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 

5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Документ и его составляющие (реквизиты) 

7. Приемы унификации языка служебных документов  

8. Виды документов 

9. Правила оформления документов 

10. Речевой этикет в документе 

11. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

12. Вопрос о выделении художественного стиля 

13. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

14. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

15. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, служебной 

записки, приказа. 

16. Особенности языка деловых писем. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК - 4 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

Знать: законы построения 

логически верной, 

аргументированной, ясной, 

точной устной и 

письменной речи, 

принципы эффективного 

делового общения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском  языке при 

решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-4 Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и 
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формирования 

знаний. 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК 4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 

[0-6] баллов. 

УК 4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
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1. Культура речи как научная и учебная дисциплина (определение, аспекты, предмет 

изучения, основные задачи, место в ряду других лингвистических дисциплин, типы речевых 

культур) 

2. Соотношение языка и речи 

3. Структура и единицы речевого общения 

4. Речевая деятельность и речевое поведение 

5. Разновидности речи по форме выражения мысли, по характеру взаимодействия 

участников общения, по обобщенному значению и т.д. 

6. Русский язык – национальный язык (определение, структура национального языка) 

7. Языковая норма (определение, основные положения современной теории нормы) 

8. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения 

9. Орфоэпические нормы русского литературного языка 

10. Трудности в определении категории рода имени существительного 

11. Особенности склонения иноязычных имен собственных (имена, фамилии, 

географические названия) 

12. Особенности образования форм множественного числа имени существительного и 

варианты падежных форм 

13. Образование степеней сравнения имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении имен прилагательных в форме степеней сравнения 

14. Образование кратких форм имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении кратких прилагательных 

15. Типичные ошибки в употреблении местоимений 

16. Особенности склонения числительных 

17. Особенности сочетаемости собирательных числительных с другими словами 

18. Образование причастий. Ошибки в употреблении причастий и причастных оборотов 

19. Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий и деепричастных 

оборотов 

20. Правила согласования главных членов предложения 

21. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 

22. Лексическая сочетаемость, нарушение лексической сочетаемости 

23. Синонимы, антонимы и паронимы в речи. Ошибки, связанные с употреблением 

синонимов, антонимов и паронимов 

24. Использование стилистически окрашенной лексики. Канцеляризмы 

25. Мотивированное и немотивированное использование лексики ограниченной сферы 

употребления 

26. Научный стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые черты, 

языковые особенности) 

27. Правила оформления библиографии 

28. Правила оформления сносок и цитат 

29. Композиция научной работы 

30. Языковые и композиционные особенности вторичных жанров научного стиля 

(аннотации, реферата, тезисов и др.) 

31. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности) 

32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля 

33. Публицистический стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 
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черты, языковые особенности) 

34. Разговорная речь, ее особенности 

35. Специфика стиля художественной литературы 

36. Подготовка к публичному выступлению 

37. Структура ораторской речи 

38. Логические основы построения речи 

39. Виды аргументов 

40. Приемы воздействия на аудиторию 

41. Теория и практика дискуссии 

42. Речевой этикет 

43. Выразительные средства языка: тропы (метафора, метонимия, эпитеты и др.) 

44. Выразительные средства языка: стилистические фигуры (риторический вопрос, 

парцелляция, аллюзия и др.) 

45. Принцип кооперации Г. Грайса (максима качества, максима количества и др.) 

46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии, максима великодушия и др.) 

Аналитическое задание: задачи 

1.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

асимметрия, баловать, ветеринария, двоюродный, духовник, завсегдатай, исповедание, 

истерия, кладовая, клеить, кремень, лубочный, маркетинг, маркировать, нормировать, 

обетованный, облегчить, памятуя, перипетии, побасенка, поутру, похороны, прирост, 

простыня, путепровод, раджа, ракушка, согнутый, статуя, столяр, таможня, шрифты, феерия, 

хаос, щебень. 

2.Исправьте речевые ошибки: 

1.Он видел как наяву прекрасную девушку, её лицо, читающее письмо, фигуру, идущую по 

саду. 2. Он перечитал уже всё творчество М.Ю. Лермонтова. 3. Наше правительство, 

конечно, несколько недобросовестно относится к своим обязанностям. 4. Российские врачи 

всегда спешат на помощь к детям. 5. Пушкин, Лермонтов и Грибоедов в своих 

произведениях прикрывают лица главными героями. 6. Она делала всё возможное, чтобы он 

не умер: в итоге он умирает. 7. Базаров с Кирсановым решили вернуться из командировки в 

имение к Павлу Николаевичу. 8. Её лицо было равнодушным и индифферентным, и даже 

безразличным. 9. Татьяне было неуютно в светском коллективе. 100. Душа Обломова 

представляла собой клубок противоречивых парадигм. 

3. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 

1. Наташа попросила мать купить ей 5 килограмм конфет. 2. Иногда он приезжает в город, 

чтобы увидеться с самыми образованнейшими людьми. 3. Намного удобнее станет в скором 

времени старый выход со станции метро «Маяковская». 4. Безопасность для каждого 

человека должна быть главной задачей Президента, Правительства и депутатов. 5. Сулугуни 

изумительно по своему вкусу. 6. Департамент исполнения наказаний и служба безопасности 

Украины все опроверг. 7. Мы признаем, что все те реформы, которые начаты демократами-

реформаторами, были нам навязаны Западом, который нам это навязывает уже почти сто лет. 

8. Но эффектно несется туманная дымка, сквозь которую можно рассмотреть три мужские 
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фигуры, что, сгибаясь под ветром, цепляются за металлическую проволоку, натянутую в 

несколько рядов по заднику. 9. Комнатам особый уют придают окрашенные в спокойные 

пастельные тона стены, мягкие ковровые дорожки, новая мебель, оригинальные светильники 

и картины с российскими пейзажами. 10. Этот документ признается всеми вузами Германии 

как показатель уровня владения немецким языком, необходимый для обучения в местных 

университетах. 

4.Определите грамматический род сложносокращённых существительных: 

АО, АТС, АЭС, ВТЭК, вуз, ГЭС, МГУ, РАН, спецкор. 

5. Какие средства выразительности были использованы в следующих предложениях: 

1. Любовный прямоугольник. 2. Письмецо в конверте погоди, не шли…3. Он часто выходит 

из себя, но потом, как правило, возвращается обратно. 4. Мы побывали во многих местах, где 

ступала нога Тургенева. 5. Мороз. Ушанки торжествуют. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по  системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468406  

2. Козырев  В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490980  

3. Голуб И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488932  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930 

 

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264  – ISBN 978-5-89349-603-1. – Текст : 

электронный. 

 

3. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография / 

А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495026  

 

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489692  

 

5.   Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-

9765-0919-1.  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264
https://urait.ru/bcode/495026
https://urait.ru/bcode/489692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
http://biblioclub.ru/
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2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.2.1. Свободно распространяемые ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

2. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая http://www.ruscorpora.ru 

3. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи -  http://www.gramma.ru 

4. Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской 

письменности- http://character.webzone.ru 

5. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 

http://www.ruslang.ru 

6. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) - http://www.ropryal.ru 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

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

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

 Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. 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 Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата  по направлению подготовки 34.03.01  «Сестринское дело"  

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, и иных форм по 

выбору преподавателя,  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и научно-

исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и сохранением, 

передачей и воспроизводством историко-культурного наследия. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и 

направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  

- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, 

политика памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая политика, 

памятник истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, историко-

культурный ландшафт, и др. 

- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного 

взгляда на социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и задач 

педагогики памяти и актуальной исторической политики; 

- способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 

- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки 

информации о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и механизмах 

сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного опыта и 

наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-педагогической 

деятельности в области истории и педагогики памяти. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

 

Дисциплина (модуль) «Историческая политика и историческая память» реализуется 

реализуется в модуле факультативы основной образовательной программы по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

5, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

Результаты 

обучения 
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индикатора 

достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и 

ряда культурных 

традиций мира.  

УК-5.3. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и 

усиления 

социальной 

интеграции.  

Знать: 

межкультурное 

многообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Уметь: 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 8 8    

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.     

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
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а
 

Семестр 2 

Раздел 1. Коллективная 16 6 10 2 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
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

17 7 10 2 4 
 

4 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 

9 4 5 1 2 
 

2 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

8 3 5 1 2 
 

2 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти. 

16 7 9 1 4  4 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

8 4 5 1 2  2 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 3 4  2  2 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

14 7 7 1 2  4 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

в современной России.  

7 4 4 1 1  2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 

7 3 3  1  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

     
 

Общий объем, часов 72 27 36 6 14 
 

16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Очно-заочная  форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Семестр 2 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  

16 10 6 1 2 
 

3 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

8 5 3 1 1 
 

2 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 5 3 
 

1 
 

1 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

16 10 6 1 2 
 

3 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 

8 5 3 1 1 
 

2 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 
8 5 3 

 
1 

 
1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

контексте исторической 

политики. 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти   

16 10 6 1 2  3 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

8 5 3 1 1  2 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 5 3  1  1 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

15 9 6 1 2  3 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

в современной России.  

8 5 3 1 1  2 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 

7 4 3  1  1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

     
 

Общий объем, часов 72 39 24 4 8 
 

12 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всег Виды самостоятельной работы обучающихся 
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о 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
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ад

ем
и

ч
ес

к
о
й
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ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

Семестр 2 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  

 

  

 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 

 

7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 27 11 
 

8 
 

8 
 

 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
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Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

Семестр 2 
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Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  

 

  

 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 

 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

9 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 39 15 
 

16 
 

8 
 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.   

 

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности.   

 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная идентичность». 

Оновные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “национально-

государственной идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследователького поля memory studies.  

Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан). 

Закономерности формирования национальных государств (Б. Андерсон). Понятие традиции 

и их политическая роль в легитимации национального государства (Э. Хобсбаум). Роль 

войны в структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф основания» и национальная 

идентичность. Битва на Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти.  
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Идйно-символическое измерение социокультурного пространства.  

2. Концепция “макрополитической идентичности” О.Ю.Малиновой. 

3. Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. 

4. Ценностная природа национально-государственной идентичности.  

5. Исторические варианты трансформации идентичности (эволюция, инволюция, 

слом).  

6. Историческая (социальная память) как совокупность хронологически 

упорядоченных представлений общества о своем прошлом.   

7. Символические репрезентации национально-государственной идентичности.   

8. «Государственная» составляющая в структуре национально-государственной 

идентичности.   

 

Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 

Содержание трактовок «коллективной (социальной, исторической) памяти» в рамках 

исследовательск ого поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. 

Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 

Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память). Концепции 

современных российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер. 

“Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентрует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    

 Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве 

или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого 

(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, 

либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.   

  

 Вопросы для самоподготовки: 
1. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса.  

2.  Проект «места памяти Франции» П.Нора.  

3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман.  

4. Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер.  

5. “Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения.    

 6. Функциональная составляющая коллективной памяти.  

 7. Функционирование коллективной памяти как сложный разнонаправленный 

процесс.   

 

Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: 

уровни сопряжения. 
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Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 
 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Общие предпосылки исторического исследования. Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный 

пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в историописании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических предпочтений). Естественнонаучное 

описание и описание в истории. Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 

Понятия “смысл” и “значение” исторического события. Гносеологическая оценка 

исторического описания: субъективизм исторических описаний, связанный с 

неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы применения понятия 

истины / правды к историческим описаниям.   

Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального историописания.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие предпосылки и цель исторического исследования.  

2. Вопрос как исходный пункт исторического исследования. 

3. Специфика исследовательских методов, используемых в исторической науке.  

4. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая составляющая. 

5. Процедура отбора фактов в историописании. Ее зависимость от мировоззренческих 

представлений (идеологических предпочтений). 

6. Естественнонаучное описание и описание в истории. 

7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории.  

8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события.  

9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.   

  

Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. Историческая политика (политика 

памяти) как часть символической политики: теоретические подходы к определению 

понятий.  

Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти: 

победители, побежденные, жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. 



 
14 

Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям.  

2. Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”.  

3. Система популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти.  

4. Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  

5. Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные, жертвы, 

преступники. Стратегии вытеснения памяти.  

6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. 

7. Холокост как травма: стратегии конструирования.  

8. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

9. Концепции «советской оккупации» и «советского геноцида» в странах Восточной 

Европы.  

10. Исторический ревизионизм Японии 

 

 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   

 

Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России.  

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе. 

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг. ”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее эффективность. 

Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического образования и исторического 

просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.    

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв. 

2. Становление и эволюция системы массового исторического просвещения в Советском 

Союзе. 

3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 

4. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг.   

5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем этапе 

его существования.  

6. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  
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7.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой оценке 

советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 

8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 

9. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 

 

Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны памяти» вокруг 

истории Второй мировой войны. Политика исторического ревизионизма как одно из 

направлений воздействия на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание 

противоречий, связанных с невозможностью установления и поддержания 

“общеевропейской культуры памяти” о Второй мировой войне. Внешнеполитические 

инициативы России: содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости”. Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности 

европейский памяти для будущего Европы”. Уничтожение в странах Восточной Европы 

советских (российских) мест памяти и объектов культурно-исторического наследия.   

Формирование в России государственных и негосударственных акторов исторической 

политики. Создание Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее 

деятельности. “Историческая составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории 

- повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая 

ответственность перед историей и будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” 

Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). Создание в Российской 

Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере. 

    

Вопросы для самоподготовки: 

1.) «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны. 

2). Политика исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия на 

Россию со стороны США и их союзников.  

3). Содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией 

нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости”.  

4). Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти 

для будущего Европы”.  

5). Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   

6). Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности.  

7). “Историческая составляющая” символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 
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взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность 

перед историей и будущим”, и др.).  

8). Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года 

памяти и славы (2020). 

9). Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 

10). Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической 

памяти как стратегический национальный приоритет (”Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации”, 2021).   

11). Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 

12). Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг 

народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”. 

13). Всероссийский проект “Без срока давности”.  

 Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе.  

 

 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России.  
 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с внешнеполитической повесткой, а также 

подходы различных политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 

битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 

лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием 

Российской империи.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.) Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  

2). Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  

3). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  

4) Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения 

Петра I.  

5). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  

6). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  

 

Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России. 
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 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

  Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 100-

летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг.  

Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память о 

Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской войне 

в Испании: реванш проигравших. Советский нарратив о Гражданской войне. Память 

проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская война в 

современных учебниках и публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 

мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического пространства и основания «войн памяти».  

  

 Вопросы для самоподготовки: 

 1). Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  

 2). Советский нарратив о Революции и Гражданской войне.  

 3). Память проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции.  

 4). Образование СССР и политики «коренизации» («украинизации») 1920-х гг. в 

рамках актуальной исторической политики России. 

 5). Политические репрессии 1930-х гг. в исторической памяти. 

 6). Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  

 7). Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.   

 8). Коммеморативные практики, мнемонические акторы и нарративы о Гражданской 

войне в России. Политика «согласия и примирения»: результаты и перспективы.  

 

 Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 Общественная полемика и трудные вопросы истории Второй мировой войны. Память 

о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и коммеморации Великой 

Отечественной войны. Проблемы, связанные с противодействием распространению 

исторических фейков о Второй мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского 

режимов в рамках концепции тоталитаризма, искажение и размывание содержания понятий 

«фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной армии».  

 Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их влияние на формирование 

современных конструкций памяти. Вторая мировая война в европейской и американской 

памяти. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. Изменение памяти о Великой Отечественной войне в Украине. Память о 

Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая мировая война в учебниках истории в 

постсоветских государствах.  

 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1). “Трудные вопросы” истории Второй мировой войны и общественная полемика.  
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 2). Память о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и 

коммеморации Великой Отечественной войны.  

 3). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского режимов. 

  4). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: искажение и размывание содержания понятий «фашизм», «нацизм», 

«Освободительная миссия Красной армии».  

 5). Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти. 

Вторая мировая война в европейской и американской памяти.  

 6). Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

7). Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». 

8). Изменение памяти о Великой Отечественной войне на Украине. 

9). Память о Великой отечественной войне в Беларуси.  

10). Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Вопросы для аналитического разбора и обсуждения: 

 

1. Может ли государство  успешно конструировать российскую национально-

государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого»  в процессе формирования коллективной  

идентичности в современной России? В вашем регионе? 

3. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых россиян  

выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной 

идентичности? 

4. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают процессы 

информационной и социокультурной глобализации? 

5. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему 

мнению, заключается феномен гражданской нации?  

6. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли 

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»? 

7. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого поколения  

гражданской модели российской идентичности ? 

8. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской молодежи к 

государству? Является ли «государство» фундаментальной политической ценностью 

для  ваших сверстников? 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  

2. Система образования как инструмент исторической политики.  

3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 

4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 

5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 

6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 
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7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 

8. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 

9. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструмент исторической 

политики. 

10. Театр – инструмент исторической политики?  

11. Фалеристика и нумизматика – инструмент исторической политики?  

12. Комиксы и настольные игры – инструмент исторической политики?  

13. Военно-исторические реконструкции –  инструмент исторической политики? 

14. Российский кинематограф –  инструмент исторической политики? 

15. Российское военно-историческое общество – институт национальной памяти? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-4 

Перечень литературы для конспективания и реферирования 

к разделам 1-4: 

 

1.  Багдасарян В. Э. Когнитивные матрицы манипулятивных технологий в войнах 

и революциях нового типа // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: История и политические науки. 2020. №1. С.8-23. - 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42572007 

2. Багдасарян В.Э. АНТИРОССИЙСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ КАК МАТРИЦА 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА УКРАИНЕ: НАРРАТИВЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2022. №4. С.7-18 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49612675 

3. Бегунова Е.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ПОНЯТИЙ "КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ" И "ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ" В 

ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКЕ // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2019. №48. С.50-

55 - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39198386 

4. Бордюгов Г.А. Память о Второй мировой войне 2020: война продолжается, третья 

мировая, мемориальная. // Историческая экспертиза. 2020. №4(25). С.237-253 -  

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44848418 

5. Бубнов А.Ю. Историческая политика и борьба интерпретаций коллективного 

прошлого в публичной сфере  // Известия тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. 2017. №4. С.3-12.- [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=32277982 

6. Дронов М.Ю., Слоистов С.Н. Междуародный научный круглый стол “Церковь и 

историческая память”. К 1030-летию православия на белорусских землях в Год 

исторической памяти в Республике Беларусь // Славянский альманах. 2022. №1-2. 

С.499-502. -  [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49298842 

7. Завершинский К.Ф. Политическая идентичность в социальном пространстве России: 

вызовы глобализации // ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

ЕВРОПА, РОССИЯ, США. Сб.научных трудов. Калининград, 2003. С.85-97.  - 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=34945128 

8. Корнилова О.В. KATYN: ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ НАЦИСТСКОГО ТЕРМИНА //  

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. 

№1(41). С.229-241 - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=32826481 

9. Кострина А.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПОЛИТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ // 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКИХ 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ. 2018. С.113-115. - [Электронный 

ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=37040621 

10. Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая 

наука. 2005. №3. С.8-20. - [Электронный ресурс]: URL.: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=9082663 

11. Малинова О.Ю. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 2000-Х ГОДОВ В ДИСКУРСЕ В.В. 

ПУТИНА И ФОРМИРОВАНИЕ МИФА О "ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ" // 

Политическая наука. 2018. №3. С.45-69. - [Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36510882 

12. Наумов С.С. ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ //  

ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, 

ФИЛОЛОГИЯ. 2020. Т.26. №1. 2020. С.55-64 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=42781404 

13. Никифоров А.Л. Историческая память и общество // ЛИЧНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

ОБЩЕСТВО. 2013. Т.15. №2(78) С.90-102. - [Электронный ресурс]: 
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 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 1. 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «Место памяти всякое значимое единство, 

материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени 

превратила в символический элемент наследия некоторой общности» 

2. М. Хальбвакс 

3. П. Нора 

4. Я. Ассман 

5. А. Ассман 

 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Человек, который помнит то, чего не помнят 

другие, походит на человека, который видит то, чего другие не видят. В известном 

отношении он страдает галлюцинациями и производит неприятное впечатление на 

окружающих»:  

1. М. Хальбвакс 

2. П. Нора 

3. Я. Ассман 

4. А. Ассман 

3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Любые практики обращения к 

прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в 

последовательную стратегию»: 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политика прошлого 
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4. Кому принадлежит следующая цитата: «Миф — это история, которую рассказывают для 

того, чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, которая не просто 

соответствует действительности, но еще и притязает на нормативность и обладает 

формирующей силой...»:  

1. М. Хальбвакс 

2. П. Нора 

3. Я. Ассман 

4. А. Ассман 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 2. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Деятельность государства и 

других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о 

коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной 

инфраструктуры и образовательной политики». 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политическое использование прошлого 

2. Функция исторического мифа, которая заключается в выявлении недостатков настоящего 

через апелляцию к героическому прошлому, находящемуся по ту сторону упадка и разрыва: 

1. Обосновывающая  

2. Контрапрезентная 

3. Просветительская 

4. Героическая 

3. Этот тип памяти не связан с непосредственным опытом индивида, это область 

формирования смысла. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к 

которым прикрепляется воспоминание: 

1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 

3. Коллективная память 

4. Историческая память 

4. Этот тип памяти память относится к воспоминаниям о недавнем прошлом, которые 

человек разделяет со своими современниками: 

1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 

3. Коллективная память 

4. Историческая память 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 3. 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «В деле национальных воспоминаний траур имеет 

большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие 

усилия»: 
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2. Б. Андерсон 

3. Э. Хобсбаум 

4. Э. Ренан 

5. Э. Смит 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Изобретенная традиция — совокупность 

общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с 

помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение 

определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение»: 

1.   Б. Андерсон 

2. Э. Хобсбаум 

3. Э. Ренан 

4. Э. Смит 

3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Радикальный пересмотр основ, 

нацеленный на разрушение национального мифа и изменение самой конструкции 

национальной памяти»: 

1. Исторический ревизионизм 

2. Фальсификация истории 

3. Войны памяти 

4. Информационные войны 

4. Какое из понятий описывает следующее определение: «Конфликт противоположных 

коллективных памятей и интерпретаций истории между  государствами или внутри 

национального сообщества»: 

1. Исторический ревизионизм 

2. Фальсификация истории 

3. Войны памяти 

4. Информационные войны 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 4. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Набор практик, с помощью 

которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные интерпретации 

исторических событий как доминирующие»: 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политическое использование прошлого 

2. «Спор историков», от которого идет традиция использования понятия «историческая 

политика»,  был посвящен:  

1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 

2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 

3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 

4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 

3. Как назывался монумент, воздвигнутый по приказу Ф.Франко в память о гражданской 

войне в Испании: 

1. Долина Павших 

2. Памятник Примирения  
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3. Памятник Мира 

4. Памятник Павшим 

4. Общее название массового преследования и уничтожения евреев в период существования 

нацисткой Германии: 

1. Геноцид 

2. Холокост 

3. Этноцид 

4. Апартеид 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: межкультурное 

многообразие  общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

 (9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения:  

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки:  

(0-6) баллов. 
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УК-5 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией:  

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании:  

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: (0-6) баллов. 

УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 
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1. Коллективная и индивидуальная память. Конвенциональный характер исторической 

памяти.  

2. Междисциплинарные подходы к определению категорий: семиотический («памятник 

как культурный текст», «памятник внутри нас»); аксиологический; познавательный. 

“Места памяти” П.Нора. 

3. “Образ прошлого” и “образ будущего” - проблема взаимосвязи.  

4. “Политика памяти” и историческая политика.  

5. Основные теоретические подходы к определению термина “войны памяти” в 

современной исторической и политической науке.  

6. Политизация и идеологизация истории. Фальсификация истории: подходы к 

определению содержания понятия. 

7. Историческая память и национальная, этно-культурная и гражданская идентичность: 

проблемы сопряжения. 

8. Приоритетные задачи современной системы массового исторического образования и 

историко-культурного просвещения.  

9. Роль и место образов исторического прошлого в структуре и содержании программ 

патриотического и гражданского воспитания.  

10. Ценностные и оценочные составляющие познавательно-мировоззренческой модели 

школьного курса истории России.  

11. Парадигма сопричастности и уважения к деяниям предков как мировоззренческая 

основа отбора содержания исторического материала. 

12. “Войны памяти” как фактор внутриполитического развития Российской Федерации и 

составная часть международных отношений в современном мире.  

13. Конкуренция образов прошлого как отражение миропроектной конкуренции в 

современном мире  

14. Основные направления “войн памяти” новейшего времени, их роль в ослаблении 

влияния России на страны ближнего и дальнего зарубежья. 

15. Историческое мифотворчество как основа национальных учебников истории 

государств постсоветского пространства. 

16. Историческое пространство “войн памяти”: от “шведа Рюрика” до “брежневского 

застоя”. 

17. Фальсификация истории в контексте глобального информационного противоборства 

в современном мире: цели и основные акторы. 

18. Институциализация исторической политики в современной Европе. “Мемориальные 

законы” как инструмент исторической политики. 

19. “Исторический бум” эпохи “перестройки” как элемент программы 

широкомасштабной манипуляции сознанием в СССР 

20. Память о репрессиях 1930-х гг. как составная часть исторической политики и 

педагогики памяти в Российской Федерации на современном этапе. 

21. Концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий: основное 

содержание и понятийный аппарат. 

22. Память о преступлениях нацизма как основа европейской политики памяти о Второй 

мировой войне.  

23. “Оранжевая” и “болотная” интерпретация новейшей российской истории как фактор 

“войн памяти”. 

24. Интерпретация истории взаимоотношений России и Запада в контексте 

информационно-идеологического противостояния на современном этапе. 

25. Российское общество как объект идеологического воздействия Запада в 1990-е годы 

26. Идеологическая составляющая “оранжевых” революций на постсоветском 

пространстве, причины их антироссийской направленности. 

27. Фальсификации истории Второй мировой войны как инструмент миропроектной 

конкуренции в современном мире. 



 
28 

28. Столетие Великой русской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-1921 гг. в 

контексте педагогики и политики памяти. 

29. Изменение официального дискурса российской власти по вопросу причин и 

обстоятельств развязывания Второй мировой войны от начала 90-х годов до 

настоящего времени. 

30. Память о Победе в Великой Отечественной войне как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Феномен движения “Бессмертный 

полк”.  

31. Всероссийский историко-просветительский проект “Без срока давности” как форма 

противодействия “героизации” нацизма. 

32. Эволюция подходов к содержанию школьного учебника по истории в современной 

Российской Федерации в свете “педагогики памяти”. 

33. Историческая политика в контексте национальных интересов 

34. Возникновение проблематики исторической памяти в работах М. Хальбвакса 

35. Историческая наука и историческая память (П. Нора). Методология исследования 

«мест памяти» 

36. «Спор историков» и его роль в концептуализации исторической политики 

37. Политика памяти и культура памяти (А. Ассман) 

38. Вторая мировая война в западной культурной памяти и исторической политике. 

39. Отечественная война в российской культурной памяти и исторической политике. 

40. Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти.  

41. Трансформация памяти о Первой мировой войне на Западе.  

42. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой войне. 

43. Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  

44. Память о Великой Отечественной войне как основание российской идентичности.  

45. Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

46. Память в условиях конфликта идентичностей: опыт Гражданских войн. 

47. Память о Гражданской войне в США.  

48. Память о Гражданской войне в Испании. 

49. Гражданская война в современных российских учебниках и публичном дискурсе.  

 

Аналитическое задание: 

 1. Анализ видео (аудио)-источника.  

На основе анализа видеоматериалов (отрывков из худ.фильма «Сталинград», реж. 

Р. Вильсмайер, 1993) и “Служу Советскому Союзу” (реж.А.Устюгов, 2012) студентам 

предлагается: а) реконструировать цели германской исторической политики; б) оценить с 

этой точки зрения содержание просмотренных фрагментов; в) сопоставить немецкий фильм 

и российский, оценив их содержание с точки зрения соответствия целям формирования 

уважительного отношения к предкам. 

 

2.  Анализ письменного источника.  

 Проанализируйте фрагменты текста из учебника истории Украины. Вопрос: 

каким образом содержание приведенных фрагментов демонстрирует воздействие 

исторической политики на цели и содержание школьного исторического образования. 

Аргументируйте письменно. 

- «В начале этого периода наша страна прошла через невиданные ранее военные 

испытания 1939-1945 гг., но не была сломлена, деморализована. Пережив третий советский 

голодомор 1946-1947 гг., в чрезвычайно сложных условиях бездержавности и 
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тоталитарного сталинского режима, она за короткое время восстановила свою экономику 

и добилась дальнейшего её развития». 

- «В сентябре 1939 г. Украина вступила во Вторую мировую войну. Понеся тяжелые 

потери в этой войне, украинский народ совершил достойный вклад в победу Объединенных 

Наций над агрессором».   

- «Началу Второй Мировой войны предшествовало составление 23 августа 1939 года 

советско-немецкого пакта о ненападении, рассчитанного на 10 лет... Тайное соглашение 

между Германией и СССР проиллюстрировало имперскую сущность обоих держав, 

циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов 

международных отношений».  

- «Весь октябрь советское командование концентрировало войска на правом берегу 

Днепра, готовясь к продолжению наступления… В глазах многих командиров и комиссаров 

украинцы были потенциальными предателями, которых следует «проучить», принудить 

«искупить кровью позор пребывания в оккупации». Всё это находило выход в стремлении 

поставить спешно мобилизованных жителей оккупированных районов Украины в особые 

условия, всякий раз бросая их в самое пекло войны».  

 3. На основе привлечения материалов из открытых источников (публикаций в 

СМИ) проанализируйте событие - установку памятника Крестителю Руси князю 

Владимиру на Боровицкй площади в Москве (Дружине Александра Невского на 

Чудском озере, Ржевскому солдату и т.п.) по схеме: 

Декаларируемые 

цели проекта 

Содержание общественной 

дискуссии - аргументы “за” и 

“против” 

Сформулируйте свою 

позицию; отрефлексируйте ее 

ценностные основания 

   

 

4. Выводы экспертов международного проекта «Освещение общей истории России и 

народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых 

государств» (Национальная лаборатория внешней политики  http://www.nlvp.ru/...) 

относительно характерных для школьных учебников стран бывшего Советского Союза 

подходов к конструированию содержания курсов национальной истории:  

(1) обоснование древности национальной истории;  

(2) контакты местного населения с русскими и Россией представлены как источник 

бедствий; 

(3) присоединение тех или иных территорий к России и Российской империи, как 

правило, оценивается негативно; 

(4) основным содержанием национальной истории в период нахождения в составе 

Российской империи и СССР оказывается национально-освободительная борьба; 

(5) учебники истории новых национальных государств выдвигают против Российской 

империи и Советского Союза обвинения в геноциде своих народов; 

(6) происхождение Второй мировой войны учебники связывают с «пактом Молотова-

Риббентропа» и называют Советский Союз агрессором. Такое изображение СССР помогает 

им реабилитировать местных коллаборационистов и представить их борцами за свободу. 

Задание: на основе привлечения материалов учебников истории одного из 

постсоветских государств (по выбору студента) подтвердите или опровергните 

справедливость выводов группы экспертов.  

 

5. Аргументируйте ответы на поставленные вопросы. 

 

 - Какие политические и социокультурные процессы влияли на формирование 

российского национального самосознания в XVIII веке? В первой половине XIX века?  
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 - Какие политические и социокультурные процессы оказали влияние на 

транформацию национальной идентичности в первой половине XX века? Во второй 

половине XX  века?  

 - Какие политические и социокультурные процессы повлияли на становление 

российской национально-государственной идентичности?  

 - Можно ли говорить о том, что российская идентичность близка европейской 

идентичности? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

учебной дисциплине выставляется по  системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

 

1.Бордюгов Г.А. Изучение “политики памяти” - задача научная или политическая? 

//Международная аналитика. 2020. Т.11. №3. С. 151-158. -  [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44452056 

2.Ефременко Д.В., Малинова О.Ю., Миллер А.И. Политика памяти и историческая 

наука  // Российская история. 2018. №5. С.128-140 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36285942 

3.Кикнадзе В.Г. Вторая мировая война в Европе и Азии и историческая память о ней в 

современных исследованиях // Движение сопротивления: вклад антифашистских 

формирования в общую победу. Калининград, 2021. С.157-164. - [Электронный ресурс]: 

//htpps://elibrary.ru/item.asp?id=47478716 

4.Малинова О.Ю. Актуальность прошлого: история, память и политика идентичности 

// Дискурология: методология, теория, методология, теория, практика. 2016. №10. С.156-166 - 

[Электронный ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=27277558 

5.Малинова О.Ю. Национальная история в официальной символической политике 

постсоветской России // Труды по россиеведению. 2012. №4. С. 204-226. - [Электронный 

ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=20262600 
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6.Медведев Д.А. Россия, вперед! // Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование. 2009. №3. С.5-10. - Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=15518171 

7.Миллер А.И. Политика памяти в стратегиях формирования национальных и 

региональных идентичностей в России: акторы, институты и практики // Новое прошлое. 

2020. №1. С.210-217 -  [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=43806492 

9.Никифоров А.Л. О специфике гуманитарного познания //  

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ. 2015. Т.45. №3. С.29-32. -  [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=24245199 

8. Нора П. Расстройство исторической идентичности // Вестник российской нации. 2010. №1-

2(9-10). С. 181-188 - [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=15248139 

9.Титов В.В. Политические технологии формирования национально-государственной 

идентичности в современной России // Весник Забайкальского государственного 

университета. 2019. Т.25. №3. С.78-83 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37217158 
10.Хальбвакс М. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ // 

Философские науки. 2015. №9. С.105-115. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24842559 
 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Аникин Д.А. Стратегии трансформации политики памяти в современной 

России: региональный аспект // ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 7: ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2012. №3(18). С.126-131. [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=18936034 

2. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю. Политика памяти в сетевом пространстве: интернет 

как медиатор памяти // Вопросы политологии.  2020. Т.10. №1(53). С.19-28 - [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42386198 

3. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю., Комплеев А.В. Российское историческое общество 

как актор символической политики: институциональные особенности и мемориальные риски 

// ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 2020. №1(53). С.114-124 - [Электронный ресурс]: 
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URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=19321282 

53. Никифоров Ю.А. Фальсификация истории Второй мировой войны: к 

постановке проблемы //  Вестник МГИМО Университета . 2009.   № 6 (9) . С. 80-

88.[Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=12989940 

54. Никифоров Ю.А. ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТНОГО СТАТУСА 

ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО 

ЕДИНСТВА ДОНБАССА И РОССИИ (В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). Материалы Международной научно-практической конференции. Под 

общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. Донецк, 2020. С.27-30. [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=46274208 

55. Пахалюк К.А. Глобальная культура памяти: в поисках телеологической 

перспективы // Историческая экспертиза. 2016. №3. С.33-48 -  [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=27425207 

56. Пахалюк К.А. Дискурсивные основания юбилейной коммеморации Первой 

мировой войны в современной России // Историческая экспертиза. 2016. №4. С.109-131.- 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=29766404 

57. Пахалюк К.А. Глобальная культура памяти: истоки и перспективы // 

Историческая экспертиза. 2017. №2. С.17-25. [Электронный ресурс]: htpps: 

//elibrary.ru/item.asp?id=29766997 

58. Пахалюк К.А. Россия и Болгария: между “войнами памяти” и поиском общего 

прошлого. // Вестник МГИМО(У). 2018. №4(61). С.178-203 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36386293 

59. Пахалюк К.А. “Мягкая сила” и политика памяти в контексте внешней политики 

современной России: точки пересечения. // Дневник Алтайской школы политических 

исследований.  2018. №34. С. 134-141 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36453100 

60. Пахалюк К.А. К вопросу о политизации памяти о Великой Отечественной 

войне в современной Европе // 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ЗАВЕРШЕНИЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ / Отв. ред. Никифоров Ю.А. М., 

2020. [Электронный ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=46231309 

61. Пленков О.Ю. Национальное покаяние за нацизм в Германии в контексте 

сегодняшней европейской интеграции  // Вестник Санкт-Петербургскского университета. 

История.  2014. №4. С. 91-100 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24299267 

62. Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ // ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ МОЛОДЕЖИ О 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ И 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ. 

Барнаул, 2015.   С. 134-138. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24270436 

63. Преподавание военной истории в России и за рубежом: Сб. ст. / Под ред. К. А. 

Пахалюка. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36944239&selid=36984820 
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64. Преподавание военной истории в России и за рубежом: Сб. ст. / Под ред. К. А. 

Пахалюка. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. Вып.2. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43125557&selid=43125569 

65. Рожнева С.С. ПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА РФ КАК ФАКТОР 

ТРАНСФОРМАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОБ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 

ГОДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ // ХХ ВЕК И РОССИЯ: ОБЩЕСТВО, РЕФОРМЫ, 

РЕВОЛЮЦИИ. 2018. №6. С.42-53. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=35666734 

66. Рулинский В.В. "ПРОБЛЕМА ВИНЫ" В КОНТЕКСТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ТОТАЛИТАРИЗМА: О ПОЛЬЗЕ НЕМЕЦКОГО ОПЫТА // Труды по россиеведению 2014. 

№5. С.186-208 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24336801 

67. Рулинский В.В. «Спор историков» в Германии: проблема ответственности за нацистские 

преступления // Вестник славянских культур. 2013. № 1 (XXVII). С. 46-56.[Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24307807 

68. Сенявская Е.С. Историческая память о Первой мировой войне: особенности 

формирования в России и на Западе // Вестник МГИМО-Университета. 2009. № 2. 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=11790785 

69. Сенявская Е.С., Сенявский А.С. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ОБРАЗ ПРОШЛОГО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГЕОПОЛИТИКИ  // Вестник МГИМО Университета. 2009. № S4. С.299-310. - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=12838311 

70. Сидорова О.Г.  Изображение Крымской войны в английской литературе // 

Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2014. № 

130(3). С. 106-113. [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22614966 

71. Сидорова Т.Ю. Политика памяти о Холокосте в современной России: 

особенности и перспективы, 2000-2021 гг. //Гуманитарный акцент. 2022. №1. С.56-59 - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=49529514 

72. Смирнова Т.А. Особенности изучения исторической памяти и практик 

коммеморации Первой мировой войны в Великобритании 1918–1939 гг. // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. № 4. Том I (Гуманитарные науки). с. 95-98 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22844648 

73. Соколова М.В. ПЕДАГОГИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: ГРАНИЦЫ 

ПОНЯТИЯ // 

ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2013. Т.2. №1. С.92-98 - [Электронный 

ресурс]. URL:https:elibrary.ru/item.asp?id=20386765 

74. Титов В.В. ОБРАЗЫ "СВОИХ" И "ЧУЖИХ" КАК ЭЛЕМЕНТЫ 

НАЦИОНАЛЬНО -ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В НАЧАЛЕ ХХI СТОЛЕТИЯ // Ценности и смыслы. 2012. №5 (21). С. 120-132 - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18152951 

75. Ставицкий А.В. СМЫСЛ И ПРИЧИНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

МИФОТВОРЧЕСТВА //  

МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. материалов III Международной научной 

междисциплинарной конференции. Под редакцией О. А. Габриеляна, А. В. Ставицкого, В. В. 

Хапаева, С. В. Юрченко. 2019. С.134-137. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41787289 

76. Титов В.В. НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

МОЛОДЫХ РОССИЯН НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ: ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И 

АКТУАЛИЗАЦИИ // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 2014. №14. С.71-74 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22030331 

77. Ходнев А. С. ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД: КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ, 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНЦЕ XIX В // 
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Ярославский педагогический вестник. 2011. Т.1. №4. С.94-97 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18227679 

78. Ходнев А.С. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ПО 

СТРАНИЦАМ БРИТАНСКОГО ЖУРНАЛА "THE HISTORY TODAY" // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. Т.1. №3. С.90-95 -[Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22265984 

79. Ходнев А.С. Культура памяти и публичная история // Ярославский 

педагогический вестник. 2015. №6. С.218-221 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=25588780 

80. Шумкина Т.Г. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА НАУЧНЫХ 

ТРУДОВ "ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ") // Вопросы всеобщей истории. 2014. 

№16. С.282-293. [Электронный ресурс].  URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23369196 

   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая политика и 

историческая память» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

 Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

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) «Историческая политика и историческая 

память» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки   34.03.01 

Сестринское дело 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). 

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений 

их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

 

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) «Историческая политика и историческая 

память» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся 

в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

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

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий предусмотрено освоение дисциплины (модуля) 

«Историческая политика и историческая память» с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Порядок применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» осуществляется в 

соответствии с Положением об организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Российском 

государственном социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» является 

усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

противодействия коррупции; 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами 

эффективного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия 

коррупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» формирует у студентов 

профессиональное мышление, выработку навыков практического применения 

антикоррупционного законодательства, получение знаний о сущности коррупционных 

проявлений, а также формирование практических навыков по выявлению, предупреждению и 

пресечению фактов коррупции, и правилам поведения государственных служащих в случаях 

провокации взятки. 

В рамках курса «Основы противодействия коррупции» студенты должны изучить 

структурные элементы правовых и организационных основ профилактики и противодействия 

коррупции, провести дифференциацию понятий «коррупция», «теневая экономика», 

«личность коррупционера». 

Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу противодействия коррупции. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о противодействии 

коррупции, в частности, Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Сущность основ противодействия коррупции проявляется, прежде всего, в их 

принципах, система которых пронизывает отношения в данной области. Современный взгляд 

на основы противодействия коррупции предполагает комплексное воздействие, которое 

включает совершенствование антикоррупционного законодательства, антикоррупционное 

просвещение и пропаганду, создание действенной системы стимулов антикоррупционного 

поведения россиян. Ликвидация условий для проявлений коррупции невозможна без создания 

антикоррупционных стандартов поведения граждан. Общественные организации, средства 

массовой информации, высшие учебные заведения должны сказать свое веское слово в этой 

области. 

Усвоение содержания учебной дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

является условием юридически правильного выбора средств, способствующих пресечению 

коррупциогенного поведения. Изучение проблем, связанных с противодействием коррупции, 

предполагает анализ статуса различных правовых институтов (особенно – их компетенции), 

участвующих в борьбе с коррупцией – правоохранительных органов, судебных органов, 

органов прокуратуры и т.д., в том числе – международных. 
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1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» реализуется в качестве факультатива 

основной образовательной программы по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело. 

«Основы противодействия коррупции» представляет собой дисциплину, которая 

занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра. Построение правового 

государства и процесс демократизации органически связаны с развитием противодействия 

коррупции. Введение данной дисциплины связано с необходимостью антикоррупционного 

просвещения и формирования культуры нетерпимости к коррупции в нашем обществе, в 

особенности для профессионального правосознания будущих специалистов.  

Изучение дисциплины «Основы противодействия коррупции» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин:  «Правоведение», «Социология», «Философия», «Экономика». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Экономическ

ая культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность  

 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и  

 

УК-10.1 знает 

принципы 

правового 

регулирования и 

основные 

антикоррупцион

ные нормативно-

правовые акты;  

УК-10.2 

способен 

использовать 

нормативные 

документы 

регулирующие 

основы 

противодействия 

коррупции в 

своей 

профессионально

й деятельности; 

УК-10.3 

Владеть 

Знать:  

 понятия коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные этапы и 

закономерности развития 

теории и практики 

антикоррупционной 

деятельности;  

 понятие, содержание, 

формы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 правовые основы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные элементы 

антикоррупционной 

деятельности; 

Уметь: 

 анализировать 

практику 
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навыками 

анализа 

правовых основ 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям при 

решении 

социально и 

профессионально 

значимых 

проблем в сфере 

своей 

деятельности. 

антикоррупционной 

деятельности; 

Владеть: 

основными 

внутригосударственными 

и международными 

документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Гражданская 

позиция  

 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

УК-11.1 

проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону 

Знать:  

 основные направления 

противодействия 

коррупции в России, его 

правовые и 

организационные основы; 

 содержание 

юридической 

ответственности, 

возлагаемой за 

коррупционные 

правонарушения;  

 меры профилактики 

коррупции и 

предупреждения 

коррупционного 

поведения (в т.ч. 

антикоррупционные 

стандарты); 

Уметь: 

 применять 

полученные знания в 

практических ситуациях 

для выявления и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционному 

поведению; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

противодействия 

коррупции и навыками 

применения; 

- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, 

так и в повседневной 

жизни; 

- навыками анализа и 

решения основных 
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правовых проблем, в т.ч. в 

вопросах урегулирования 

и разрешения конфликта 

интересов. 

 

   
УК-11.2.  

Соблюдает 

ограничения и 

запреты, 

установленные 

Федеральным 

законом от 

25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» и 

статьями 17, 18, 

20 - 20.2 

Федерального 

закона от 

27.07.2004 № 79-

ФЗ «О 

государственной 

гражданской 

службе 

Российской 

Федерации» 

Знать:  

- нормы законодательства, 

устанавливающие запреты 

и ограничения, в том 

числе в рамках 

государственной 

гражданской службы в 

Российской Федерации; 

Уметь:  

- обеспечивать 

соблюдение 

антикоррупционного 

законодательства и 

ведомственных 

нормативных актов по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

- навыком анализа 

определенных ситуаций, 

проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

обеспечению соблюдения 

установленных запретов 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    
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Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 4 4    

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

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
с

т
о

я
т
е

л
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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

10 4 6 2  2    2 

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе 

и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

5 2 3 1  1    1 

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

5 2 3 1  1    1  

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

10 4 6 2  2    2 
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

5 2 3 1  1    1 

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

9 4 5 2  1    2 
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

4 2 2 1      1  



 
10 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

9 4 5 2  1    2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 2 1      1 

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

12 5 7 2  1    4 

 

Тема 5.1. 

Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

6 2 4 1  1    2 

 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  

6 3 3 1      2  

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

13 6 7 2  1    4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

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
 

коррупции 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России 

в сфере 

противодействия 

коррупции. 

7 3 4 1  1    2 

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

6 3 3 1      2 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 27 36 12  8    16  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 12  8    16 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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 2) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

 6  2      2 

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе 

и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

 3  1      1 

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

 3  1      1  

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

 6  2      2 
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

 3  1      1 
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

 3  1      1 

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

 6  1  1    2 
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

 3  1      1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

 3    1    1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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
 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 6  1  1    2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 3  1      1 
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 3    1    1 

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

 7  1  1    2 

 

Тема 5.1. 

Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

 3  1      1 

 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  

 4    1    1  

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

 8  1  1    2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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
 

коррупции 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России 

в сфере 

противодействия 

коррупции. 

 4  1      1 

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, 

нормативные правовые 

акты.  

 4    1    1 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       
 

  

 

Общий объем, часов 72 39 24 8  4    12  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 39 24 8  4    12 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Семестр 2 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 
исследование 

1 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 
исследовательская 

работа. 1 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 эссе 1 
Компьютерное 
тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

5 2 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 
аналитическое 

задание 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

6 3 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
27 13 

 
8 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27 13 
 

8 
 

6 
 

 

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Семестр 2 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

6 3 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

6 3 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

6 3 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 
исследовательская 

работа. 1 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

6 3 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 эссе 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

7 3 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

3 
аналитическое 

задание 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 
сравнительно-

правовое 
исследование 

1 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
39 19 

 
14 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

39 19 
 

14 
 

6 
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3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние 

на развитие Российской Федерации. 

Цель: изучение феномена коррупционных отношений в современном обществе и 

влияние на развитие Российской Федерации, а также причин и условий, способствующих 

коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

Причины и условия, способствующие коррупции. 

Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  

2. Раскройте получение и дачу взятки.  

3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  

4. Раскройте мелкое взяточничество.  

5. Раскройте коммерческий подкуп.  

6. Раскройте служебный подлог.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Цель: изучение истории противодействия коррупции в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  

2. Раскройте субъект коррупционного преступления.  

3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 

4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте материал параграфа «Становление коррупционных отношений в 

истории российского общества», а также дополнительную литературу, дающую представление 

об истории коррупции в России.  

Заполните таблицу 
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№ 

п/п 
Нормативный акт 

Ответственность за 

коррупционные 

преступления 

Выводы 

(целесообразность нормы, 

действенность и т.д.) 

 
   

 
   

 
   

2. Оцените развитие коррупционных отношений в Российском обществе 90-х годов ХХ 

века. Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в данный период. 

3. Рассмотрев современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный 

ущерб, который наносят коррупционные отношения современному обществу. Опишите это на 

примере конкретного преступления. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

Цель: изучение понятия и сущности теневых экономических отношений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и сущность теневых экономических отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  

2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, меры по их устранению.  

3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной службе. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 
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Цель: изучение Теневой экономики как системы, а также взаимообусловленности 

коррупции и теневой экономики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-

политические. 

2. Коррупционные отношения в деятельности.  

3. Особенности коррупционных отношений.  

4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте понятие «теневая экономика», заполните соответствующую схему: 

Теневая экономика – это … 

1. 

2. 

3. 

2. Чем обусловлена взаимосвязь коррупции и теневой экономики? Опишите 

взаимообусловленность на конкретном примере. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Цель: изучение нормативно-правовой основы противодействия коррупции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

Административно-правовые антикоррупционные нормы.  
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Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

Цель: изучение видов и форм юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа. 

1. Заполните следующую таблицу: 

№ 

п/п 

Название нормативного правового 

акта 

Основные положения Примечание  

1. Федеральные законы …   

2. Указы Президента …   

3. Постановления Правительства …   
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4.  Ведомственные нормативные 

правовые акты … 

  

2. Подготовьте презентацию по одному из рассмотренных нормативных правовых 

актов. 

3. Рассмотрите различные определения понятий «коррупция» и «противодействие 

коррупции», заполните таблицу.  

№ 

п/п 
Определение Источник определения Анализ определения 

1. Коррупция – это … 

1.1.    

1.2.    

2. Противодействие коррупции – это … 

2.1    

2.2    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение организации противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных правоохранительных 

органов, средств массовой информации, общественности при реализации антикоррупционных 

мер (например, путем стимулирования граждан за активную антикоррупционную позицию, 

обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, и т. п.). 

Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан, 

сотрудников органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов внутренних дел в российском обществе, в 

правоохранительной системе.  
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Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и 

дайте их классификацию.  

2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, 

выявляемые в сфере государственной службы.  

3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто 

совершаемые. 

4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные 

правонарушения. 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение основных направлений противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества. Принятие законодательных, 

административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению. 

Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля над их деятельностью. Введение антикоррупционных 

стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной 

области. 

Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 

должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. Обеспечение независимости средств 

массовой информации. Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность. Совершенствование организации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции. 

Совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности. Совершенствование порядка 

использования государственного и муниципального имущества, государственных и 

муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной 

помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения. Повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных 

и муниципальных служащих. Укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами 
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иностранных государств и международными организациями в области противодействия 

коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным 

путем и находящегося за рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц. Передача части функций государственных органов саморегулируемым 

организациям, а также иным негосударственным организациям. Сокращение численности 

государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов. Повышение 

ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции. Оптимизация и 

конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть 

отражены в административных и должностных регламентах.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего. 

2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

2. Организация международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  

3. Международные правовые и этические антикоррупционные стандарты. 

4. Понятие, сущность, виды и причины коррупции. 

5. Понятие и сущность теневых экономических отношений. 

6. Факторы развития теневой экономики. 

7. Коррупция как часть теневых экономических отношений в УИС. 

8. Особенности коррупционных отношений в УИС. 

9. Правовые основы противодействия коррупции в отечественном государстве.  

10. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции в 

УИС. 

11. Особенности правового статуса подразделений УИС, обеспечивающих 

противодействие коррупции, правовое обеспечение их деятельности. 

12. Антикоррупционные стандарты в УИС. 

13. Понятие и сущность противодействия коррупции. 

14. Направления профилактики противодействия коррупции подразделениями УИС. 

15. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

16. Понятие и признаки коррупционного преступления. Виды преступлений 

коррупционной направленности по УК РФ. 

17. Особенности коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  

18. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в УИС. 

19. Состояние и тенденции коррупционной преступности в УИС в современных 

условиях.  
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20. Особенности личности коррупционера-сотрудника УИС.  

21. Основные направления предупреждения коррупционной преступности в УИС.  

22.  Современное состояние и особенности борьбы с коррупцией в УИС. 

23. Понятие, основные признаки и классификация коррупционного правонарушения в 

деятельности УИС.  

24.  Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы  

за коррупционные правонарушения.  

25.  Особенности и современное состояние предупреждения коррупционных 

правонарушений государственных служащих.  

26. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, сущность, причины и 

условия, способствующие его возникновению.  

27. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

28. Урегулирование конфликта интересов на службе в УИС.  

29. Повышение эффективности механизма урегулирования конфликта интересов на 

службе в УИС.  

30. Мероприятия ФСИН России, направленные на противодействие коррупции с 

учетом специфики ее деятельности. 

31. Организация представления государственными служащими в УИС сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

32. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного 

служащего (рекомендуется презентация).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Цель: изучение статистических показателей и тенденций коррупционной 

преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 

2. Какова общественная опасность коррупции? 

3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Цель: изучение личности коррупционера-сотрудника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 
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Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  

2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 

3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  

4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 

содержание.  

5. Какова специфика борьбы с коррупцией. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: аналитическое задание. 

Изобразите в виде схемы процесс противодействия коррупции, включив в нее 

следующие элементы-факторы коррупции и элементы-меры воздействия на них: 

– правовое просвещение; 

– воспитательная работа; 

– латентность коррупции; 

– правовой нигилизм; 

– ротация кадров; 

– совершенствование системы социального обеспечения; 

– склонность к нарушению трудовых и служебных норм и правил; 

– усмотрение должностного лица при принятии решений; 

– оперативно-розыскная деятельность; 

– применение мер поощрения за сообщение о фактах коррупции; 

– низкий уровень правосознания; 

– четкая и всесторонняя правовая регламентация деятельности органов власти; 

– обобщение (обзор) судебной и дисциплинарной практики по коррупционным 

нарушениям и публикация результатов; 

– выявление фактов коррупции и возложение мер юридической ответственности; 

– выраженное социальное неравенство; 

– длительное пребывание в должности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Цель: изучение состояния и тенденций развития международного 

правоохранительного сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  
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2. Раскройте состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

 

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  

Цель: изучение международных антикоррупционных стандартов, нормативных 

правовых актов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты и 

раскройте их содержание.  

2. Каково значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов 

для российского права? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

Подготовьте предложения по совершенствованию законодательства в области 

противодействия коррупции: суть предложения (описание содержания меры противодействия 

либо корректировка уже существующей); нормативный акт (акты) с указанием примерного 

раздела для предлагаемых изменений; орган власти (должностное лицо), обладающее правом 

законодательной инициативы на соответствующем уровне; прогноз результативности 

предлагаемой меры. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

Знать:  

 понятия коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 

Этап формирования 

знаний 
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решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

 основные этапы и 

закономерности развития теории 

и практики антикоррупционной 

деятельности;  

 понятие, содержание, формы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 правовые основы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные элементы 

антикоррупционной 

деятельности; 

Уметь: 

 анализировать практику 

антикоррупционной 

деятельности; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

Знать:  

 основные направления 

противодействия коррупции в 

России, его правовые и 

организационные основы; 

 ответственность за 

коррупционные 

правонарушения;  

 меры профилактики 

коррупции и предупреждения 

коррупционного поведения (в 

т.ч. антикоррупционные 

стандарты; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 применять полученные 

знания в практических 

ситуациях для выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих 

коррупционному поведению 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: 

- основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности; 

-понятийным аппаратом 

противодействия коррупции и 

навыками применения; 

- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, так и в 

повседневной жизни; 

- навыками анализа и решения 

основных правовых проблем, в 

т.ч. в вопросах урегулирования и 

разрешения конфликта 

интересов; 

-навыком анализа определенных 

ситуаций, проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной деятельности 

по обеспечению соблюдения 

установленных запретов. 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-10, УК-11 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 
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грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

(0-6) баллов. 

 

УК-10, УК-11 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

УК-10, УК-11 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 
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самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

(0-6) баллов. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Раскройте понятие, сущность, виды и причины коррупции.  

2. Назовите социально-экономические последствия коррупции. 

3. Дайте классификацию коррупционных факторов в зависимости от ее причин. 

4. Охарактеризуйте коррупцию как часть теневых экономических отношений. 

5. Перечислите факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

6. Раскройте становление коррупционных отношений в истории Российского общества. 

7. Раскройте предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  

8. Проанализируйте зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей противодействие коррупции.  

9. Перечислите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  

10. Охарактеризуйте нормативно-правовую основу противодействия коррупции. 

11. Раскройте содержание и значение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

12. Раскройте национальный план противодействия коррупции: его содержание и 

значение.  

13. Проанализируйте нормы трудового законодательства в сфере противодействия 

коррупции.  

14. Опишите нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

15. Раскройте административно-правовые антикоррупционные нормы. 

16. Охарактеризуйте виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

17. Проанализируйте ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия 

коррупции. 

18. Определите понятие и признаки коррупционного преступления. 

19. Раскройте признаки и уголовно-правовая характеристика субъекта коррупционного 

преступления. 

20. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  

21. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальных видов.  

22. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290 УКРФ).  

23. Раскройте уголовно-правовую характеристику дачи взятки (ст. 291 УК РФ).  

24. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во взяточничестве (ст. 

291.1УК РФ).  

25. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК 

РФ). 

26. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 

27. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 УК РФ).  
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28. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.1, 285.2 УК РФ). 

29. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

30. Определите уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

31. Перечислите и охарактеризуйте меры предупреждения коррупционной преступности.  

32. Определите понятие и формы проявления конфликта интересов на государственной 

службе.  

33. Определите причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, предложите меры по их устранению.  

34. Проанализируйте типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

35. Предложите меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

36. Опишите процедуру урегулирования конфликта интересов.  

37. Раскройте основные формы проявления коррупции в системе государственной службы. 

38. Опишите содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

39. Проанализируйте процесс организации представления государственными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

40. Определите организацию выполнения требований Федерального закона от 3 декабря 

2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

 

Аналитическое задание: 

1. Оцените развитие коррупционных отношений в российском обществе 90-х годов ХХ века. 

Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в этот период. 

2. Рассмотрите современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный ущерб, 

который наносят коррупционные отношения современному обществу, и опишите на примере 

конкретного преступления. 

3. Проанализируйте ситуацию. В Челябинске завершено расследование уголовного дела о 

поборах с родственников арестантов СИЗО № 1. Действия заместителя начальника 

учреждения квалифицированы следствием по статьям о превышении и злоупотреблении 

должностными полномочиями. Было установлено, что в течение года сотрудник СИЗО № 1 в 

целях обеспечения деятельности учреждения незаконно получил от родственников, 

осужденных денежные средства и оргтехнику на общую сумму около 170 тысяч рублей. За это 

он обещал им облегчить условия содержания их близких. Сотруднику ФСИН России 

предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и четырех эпизодах 

злоупотребления должностными полномочиями. Следствие пришло к выводу, что, принуждая 

родственников делать «добровольные» подарки учреждению, офицер действовал из «ложно 

понятых интересов службы». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, по 

существу. Опишите причины и условия, способствующие совершению данных преступлений. 

Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику данных преступлений. 

4. Проанализируйте ситуацию. Оперативники главка экономической безопасности 

полицейского ведомства задержали начальника управления регионального развития одного из 

дочерних предприятий Росимущества – ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых 
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и товарных информационных технологий».  Его подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона 

рублей у директора московского частного охранного предприятия. За эту сумму чиновник 

обещал гарантированную победу в тендере на оказание услуг по охране объектов 

Росимущества, расположенных в Краснодарском крае. Директор ЧОП обратился с заявлением 

в ГУЭБиПК МВД России. Дальнейшие события происходили уже под контролем полиции. В 

ходе «оперативного эксперимента» был задокументирован факт получения чиновником 

незаконного денежного вознаграждения в одном из столичных ресторанов. Иными словами, 

коррупционера взяли с поличным. На основании собранных материалов следственные органы 

примут процессуальное решение. Опишите причины и условия, способствующие совершению 

данных преступлений. Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику 

данных преступлений.  

5. Оцените высказывание: «Коррупция, к сожалению, и без всякого преувеличения, самая 

большая угроза нашему развитию. Риски здесь даже значительно серьезнее, чем колебание 

цены на нефть. Люди, бизнес устали от повседневной бытовой коррупции, от поборов в 

государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях». Вопросы: 

в чем Вы видите угрозу коррупции для своего развития как сотрудника и гражданина? Влияет 

ли развитие коррупционных отношений на развитие личностного смысла гражданина? 

Оцените возможные риски развития коррупционных отношений для Вашего будущего. 

6. Ознакомьтесь с текстом. Изучение и обобщение опыта противодействия коррупции в 

России показывает, что рассматриваемые отношения настолько глубоко укоренились в нашем 

обществе и правоохранительных органах, что «столкновения с коррупционерами и 

возбуждение уголовных дел не имеет глобальной перспективы, поскольку затрагивает теневые 

интересы некоторых членов общества; нарушаются «привычные», выработанные годами 

схемы и механизмы работы. Коррупция всегда наносит ущерб интересам – прямой или 

косвенный. Если коррупции не поставлен действенный заслон, она стремительно разрастается, 

поражая все новые и новые сферы. В результате данных процессов происходит 

институциализация коррупции, формируются социальные практики, превращающие 

коррупцию в неотъемлемую часть жизни общества». Вопросы: Дайте определение термина 

«институционализация коррупции – это …». Считаете ли Вы, что коррупционные отношения 

являются одной из особенностей нашего общества? 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 

2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие 

для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/497557 (дата обращения: 02.11.2022). 

4. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

5. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 

Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06725-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Амара, М. И.  Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—

2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04958-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/506929 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

2. Ванновская, О. В.  Психология коррупционного поведения государственных служащих : 

монография / О. В. Ванновская. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

251 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492154 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
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3. Годунов И.В., Николаев С.М. Теоретическое обоснование профессиональной подготовки 

студентов-юристов к антикоррупционной деятельности // Юридическая мысль. – 2019. – № 

2-3 (112-113). – С. 39–44. 

4. Годунов И.В., Николаев С.М. Подготовка студентов-юристов к антикоррупционной 

деятельности // В сборнике: Противодействие коррупционной преступности: проблемы и 

пути решения. материалы международных научно-практических круглых столов, 

проведенных в БФУ им. И. Канта. Под редакцией Т.С. Волчецкой, А.В. Куликова. – 2020. – 

С. 172–176. 

5. Дедюхин К.Г., Иванов О.Н., Пароходова К.С. Правовые основы противодействия коррупции 

в зарубежных странах // В сборнике: Правотворчество и правоприменение в современных 

условиях: вопросы теории и практики. Сборник научных статей по результатам научно-

практической конференции. – Ижевск, 2021. – С. 60–66. 

6. Павлов П.В., Годунов И.В., Защитина Е.К. Антикоррупционное образование и просвещение 

как фактор, способствующий увеличению инвестиционной привлекательности страны // 

Национальная безопасность / nota bene. – 2021. – № 1. – С. 49–56. 

7. Годунов И.В., Филатова Е.В. Антикоррупционное просвещение в условиях цифровой 

трансформации // Управление в экономических и социальных системах. – 2021. – № 3 (9). – 

С. 27–32. 

8. Кабанов, П. А.  Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов 

Российской Федерации : монография / П. А. Кабанов, Г. И. Райков, Д. К. Чирков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13428-

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

https://urait.ru/bcode/497533 (дата обращения: 02.11.2022). 

9. Ледащев С.В., Лёвкин Ю.Д. Об отдельных направлениях антикоррупционного образования 

(в свете Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы) // Ученые 

записки. – 2021. – № 4 (40). – С. 56–58. 

10. Лобзов Г.П., Литвинов А.С. Особенности дисциплинарного производство по делам о 

нарушении законодательства о противодействии коррупции // Вопросы российского и 

международного права. – 2021. – Т. 11. – № 7A. – С. 25–30. 

11. Месилов М.А., Чепурова С.В. Организационно-правовые меры противодействия коррупции 

в сфере спорта // Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – № 5 (56). – С. 11–17. 

12. Минблеев А.В., Евсиков К.С. Информационные технологии противодействия коррупции // 

Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 

14. – № 11. – С. 1674–1689. 

13. Нисневич, Ю. А.  Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

240 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492793 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

14. Рашева Н.Ю. Роль общественного контроля как меры противодействия коррупции // 

Вопросы российского и международного права. – 2022. – Т. 12. – № 1A. – С. 266–283. 

15. Решетников, М. М.  Психология коррупции. Утопия и антиутопия : монография / 

М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 101 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09868-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493466 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
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16. Роберт И.В., Годунов И.В. Подготовка педагогических кадров в области 

антикоррупционного образования и просвещения в условиях цифровой трансформации // В 

книге: Инновационные процессы в высшем и профессиональном образовании и 

профессиональном обучении. Коллективная монография. Авторы-составители: Е.Н. 

Геворкян, Н.Д. Подуфалов, М.Н. Стриханов. – Москва, 2021. – С. 210–219. 

17. Сафонов В.Н., Агаев Г.А.О. К вопросу о системности противодействия коррупции // В 

сборнике: Научная сессия ГУАП: Гуманитарные науки. Сборник докладов Научной сессии. – 

Санкт-Петербург, 2022. – С. 165–168. 

18. Скляр Е.М., Пономарев А.В. Контроль за исполнением международно-правовых 

обязательств государств в сфере противодействия коррупции: проблемы корректности 

индекса восприятия коррупции // Modern Science. – 2022. – № 6-1. – С. 243–247. 

19. Стефашкин Н.С. Управление коррупционными рисками. деловая этика и противодействие 

коррупции // Теория права и межгосударственных отношений. – 2021. – Т. 2. – № 5 (17). – С. 

255–265. 

20. Суфянова Ю.З. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в системе 

муниципальной службы на федеральном уровне // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – 

№ 46. – С. 469–480. 

21. Файзулина В.А., Попова Д.Д., Пшеничный В.А. Роль политических элит в вопросе 

противодействия коррупции // Академия педагогических идей Новация. Серия: 

Студенческий научный вестник. – 2021. – № 10. – С. 36–41. 

22. Шереги, Ф. Э.  Социология девиации : монография / Ф. Э. Шереги. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10812-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492967 (дата обращения: 02.11.2022). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

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/  

 

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) «Основы противодействия коррупции» 

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

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем: 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
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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) «Основы противодействия коррупции» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата  по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация).  
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