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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обучающегося как 

способности и готовности продуктивно решать профессиональные задачи на основе знания и 

опыта в сфере иностранного языка. 

Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- сформировать систему знаний в сфере иностранного языка;  

- сформировать умения применять знания и опыт в сфере иностранного языка для решения 

профессиональных задач;   

- развивать у обучающихся навыки самообразовательной деятельности в сфере теории и 

практики иностранного языка. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Категория (группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной программы 

и соответствующих оценочных средств) 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач  

ИУК-1.1. Знает теоретические основы 

осуществления поиска, критического анализа и 

синтеза информации, применения системного 

подхода для решения поставленных задач 

ИУК-1.2. Умеет осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; 

анализировать проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними 

ИУК-1.3. Владеет навыками осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения 

поставленных задач; критической оценки надежности 

источников информации; владеет опытом 

практических действий в области системного анализа 

проблемных ситуаций различного генезиса 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Знает теоретические основы деловой 

устной и письменной коммуникации на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); социокультурные 

различия в формате корреспонденции на русском и 

иностранном(-ых) языках 

ИУК-4.2. Умеет составлять в соответствии с нормами 

русского языка деловую документацию разных 

жанров; выполнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного(-ых) на русский язык и 

обратно; учитывать особенности делового общения в 

производственной и образовательной деятельности; 

вести деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем  

ИУК-4.3. Владеет технологией построения 

эффективной деловой коммуникации в устной и 

письменной формах; способами передачи 

профессиональной информации; владеет опытом 

практических действий в сфере перевода 

профессиональных текстов с иностранного(-ых) на 

русский язык и обратно; опытом практических 

действии в области применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5 Способен 

воспринимать 

ИУК-5.1. Знает способы социального 

взаимодействия с учетом культурных традиций и 



Категория (группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной программы 

и соответствующих оценочных средств) 

 межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

норм; закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в 

этическом и философском контекстах; знает 

теоретические основы анализа исторического 

наследия и социокультурных традиций различных 

социальных групп, теоретические основы анализа и 

учета разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия, теоретические 

основы эффективного социального партнерства, 

межведомственного и межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.2. Умеет воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; умеет 

устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе с 

учетом этнокультурных особенностей; проявлять 

уважительное отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям различных 

социальных групп, проводить анализ разнообразия 

культур, их особенностей в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.3. Владеет опытом практических действий в 

сфере анализа и учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; владеет 

методами адекватного восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом 

контексте; навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм 

поведения 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

ИУК-7.1. Знает закономерности функционирования 

здорового организма; принципы распределения 

физических нагрузок; нормативы физической 

готовности по общей физической группе и с учетом 

индивидуальных условий физического развития 

человеческого организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни; знает сущность, виды 

здоровьесберегающих технологий для поддержания 

здорового образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма 

ИУК-7.2. Умеет поддерживать должный уровень 

физической подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; выработать индивидуальную 

программу физической подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности развития организма; 

умеет планировать свое рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

ИУК-7.3. Владеет методами поддержки должного 

уровня физической подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; владеет опытом 

практических действий в сфере применения 

здоровьесберегающих технологий для поддержания 

здорового образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма, опытом действий в области 



Категория (группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной программы 

и соответствующих оценочных средств) 

соблюдения и пропаганды норм здорового образа 

жизни в различных социальных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 



РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 семестре, относится к обязательной части Блока 

Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  

Знания, умения, навыки, опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Основы 

психотерапии», «Психология и педагогика инклюзивного образования», «Психологическое 

вмешательство (развитие, коррекция, реабилитация)» и др., а также при прохождении всех типов учебной 

и производственной практики.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. 
Всего 

часов 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа 
Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор 

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

4 144 40 - 68 - - 20 
36 

Экзамен  

Всего по дисциплине 

4 144 40 - 68 - - 20 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Грамматический материал 

Английский язык  

Артикль. Глаголы to be, to have. Количественные и порядковые числительные. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Конструкции: to be going to, there is/are. Употребление 

времен. Союзы и относительные местоимения. Инфинитив, формы инфинитива. Оборот 

«Complex Object» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «Complex Subject » (именительный 

падеж с инфинитивом). Предложения с причастием I и II. Герундий, герундиальные обороты. 

Согласование времен. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Функции глаголов should 

и would. Условные предложения. Предложения с усилительным приглагольным do;; 

Многофункциональные элементы: местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, 

do, one, ones), сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as).  

 

Немецкий язык  

Глагол. Наклонение. Модальность.  Именные формы глагола Partizip I и Partizip II. Infinitiv. 

Употребление инфинитива. Инфинитивные обороты с um ... zu, (an)statt ... zu, ohne ... zu. 

Конструкции haben + zu + Infinitiv, sein + zu + Infinitiv. Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение. Сложноподчиненное предложение. Место придаточного в составе 

сложноподчиненного предложения. Подчинительные союзы. Сочинительные союзы. Порядок 

слов в сложносочиненном предложении. Порядок слов в придаточном предложении. 

Классификация придаточных предложений по их синтаксической функции. Распространенное 

определение. Группа существительного с распространенным определением.  

 

Французский язык  

Артикль и детерминативы. Формы, значения и функции артикля и детерминативов. 

Употребление определенного, неопределенного и частичного артиклей. Сокращенная форма 

артикля l’, слитные формы артикля du, des, au, aux.. Наиболее распространенные случаи 

отсутствия артикля. Случаи замены артикля предлогом “de”. Указательные и притяжательные 



детерминативы. Имя существительное. Род существительных. Особенности образования 

женского рода. Множественное число имен существительных. Имя прилагательное. Образование 

женского рода и множественного числа; употребление степеней сравнения. Имя числительное. 

Количественные и порядковые числительные. Местоимение. Самостоятельные и служебные 

местоимения. Личные приглагольные местоимения в функции подлежащего и дополнения; 

неопределенно-личное местоимение on; местоимения en, y. Относительные местоимения. 

Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Глагол. Наклонения и времена французского глагола. Употребление личных форм глаголов в 

активном залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в 

значении пассивной формы. Безличные (одноличные) глаголы. Порядок слов простого 

предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 

Простое предложение с глагольным и именным сказуемым. Глагол être в качестве связки. 

Отрицательная  форма предложения с ne … pas, ne … rien, ne … jamais. Безличные конструкции. 

Сегментированное предложение с местоименной репризой. Оборот с усилительными частицами 

c’est … que, c’est … qui, ce qui …c’est, ce que…c’est. Общий и частный вопрос. Структурные 

модели вопросительного предложения.  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. Психология как наука 

1 Тема 1.1. Общая 

психология  

Основные понятия общей психологии. Темперамент. Характер. 

Внимание. Восприятие. Воображение. Память. Эмоции. 

2 Тема 1.2. Персоналии 

психологии 
Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Ф. Гамельтон, Ф. Вунд, З. Фрейд, К. 

Юнг, А. Адлер и др. 

РАЗДЕЛ 2. Социальная и педагогическая психология 

3 Тема 2.1. Базовые 

понятия социальной 

психологии 

Социализация. Группа и коллектив. Социальное воспитание. 

Лидерство. Групповая динамика. И др. 

4 Тема 2.2. Базовые 

понятия 

педагогической  

психологии 

Воспитание. Обучение. Развитие. Школьный возраст. Студенчество. 

Методы обучения. Методы воспитания. И др. 

РАЗДЕЛ 3.  Я и мое профессиональное образование 

5 Тема 3.1.  

Студенческая жизнь 

в России и за 

рубежом 

Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая 

жизнь в России и за рубежом.  

Студенческие международные контакты: научные, 

профессиональные, культурные. 

6 

Тема 3.2. Высшее 

образование в РФ и 

за рубежом 

Роль высшего образования для развития личности. Уровни высшего 

образования. 

Квалификации и сертификаты. 

История и традиции моего вуза. Известные ученые и выпускники 

моего вуза. 

Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. 

Летние образовательные и ознакомительные программы. 

 РАЗДЕЛ 4. Я и моя будущая профессия 

7 Тема 4.1. Психолог 

как профессия 

Педагог-психолог в детском саду. Педагог-психолог в школе. Педагог-

психолог в колледже. Педагог-психолог в социальной сфере. 

8 Тема 4.2. Основные 

сферы деятельности 

психолога 

Психологическая диагностика. Психологическая коррекция. 

Психологическая профилактика. Психотерапия.  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам/темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам 

текущего контроля 



очно-заочная форма обучения 

Разделы / Темы 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

1 семестр 

РАЗДЕЛ 1. Психология как 

наука 

6 - 14 - - 6 - 
31 

Тема 1.1. Общая психология  4 - 8 - - 4 - 16 

Тема 1.2. Персоналии психологии 2 - 6 - - 2 - 15 

РАЗДЕЛ 2. Социальная и 

педагогическая психология 

4 - 14 - - 4 - 
31 

Тема 2.1. Базовые понятия 

социальной психологии 

2 - 8 - - 2 - 
16 

Тема 2.2. Базовые понятия 

педагогической  психологии 

2 - 6 - - 2 - 
15 

РАЗДЕЛ 3.  Я и мое 

профессиональное образование 

6 - 14 - - 6 - 
31 

Тема 3.1.  Студенческая жизнь в 

России и за рубежом 

4 - 8 - - 4 - 
16 

Тема 3.2. Высшее образование в 

РФ и за рубежом 

2 - 6 - - 2 - 
15 

РАЗДЕЛ 4. Я и моя будущая 

профессия 

4 - 14 - - 4 - 
31 

Тема 4.1. Психолог как профессия 2 - 8 - - 2 - 16 

Тема 4.2. Основные сферы 

деятельности психолога 

2 - 6 - - 2 - 
15 

Экзамен - - - - - - 36 36 

Итого  20 - 68 - - 20 36 144 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Практические занятия  

При работе на занятиях и выполнении самостоятельной работы рекомендуется 

настроиться быть внимательными и сосредоточенными. Важно много читать на иностранном 

языке литературных произведений в оригинале, газет и журналов и т.д. Рекомендуется посетить 

страну изучаемого языка. Рекомендуется провести в языковой среде как минимум полгода-год 

для общения с носителями языка. Рекомендуется в совершенстве освоить работу на компьютере: 

с программами редактирования текстов как на родном, так и иностранном языке, научиться 

пользоваться ресурсами Интернет.  

Практика устной речи.  

Все содержание мысли передается говорящим и воспринимается слушающим при помощи 

различных лексем и фразем, организованных посредством разнообразных грамматических 

конструкций в предложения-высказывания. Невозможно овладеть языком, не усвоив его 

грамматических особенностей, без знания определённого количества лексики и правил 

комбинаторики слов в потоке речи. 

При работе над развитием навыков устной и письменной речи, рекомендуется особое 

внимание уделить следующим видам работы: 

1. Тщательной работе со словарём по изучению фонетических, семантических и 

комбинаторных особенностей активного вокабуляра. 

2. Чтению текстов заданной тематики с обязательным выписыванием и заучиванием новой 

лексики. 

3. Составлению диалогов и монологов с использованием активного вокабуляра. 

4. Просмотру и обсуждение видеофильмов, изложению их содержания в письменном виде. 

В области устной речи обучающимся нужно научиться: 



• Логично и последовательно излагать определенную позицию, в том числе личную. 

• Делать сообщения. 

• Вести беседу, в том числе деловую с использованием формул речевого этикета (для 

выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и 

т.д.). 

• Понимать на слух собеседника/ков не только на уровне общего смысла, но и деталей. 

Для этого необходимо систематически продумывать и проговаривать свои выступления. 

Также, большое значение имеет самоконтроль. Полезно записать свое выступление и прослушать 

себя. Следующие вопросы помогут вам оценить себя: 

1) соответствует ли то, что я говорю теме выступления/беседы (тому, что я стараюсь 

доказать)? 

2) Логично ли и последовательно ли изложена точка зрения? 

3) Иллюстрируют ли мои примеры то, что я хочу доказать? 

4) Есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки? 

5) Как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и т.д.)? 

Необходимо помнить, что лучший экспромт – это домашняя заготовка, поэтому, если 

предстоит парная работа или ролевая игра по прочитанному дома материалу, рекомендуется 

подготовиться: продумать, что и как будет сказано собеседнику, какие вопросы заданы. 

При подготовке к ролевым играм, обучающемуся необходимо учитывать, что основным 

механизмом «запуска» игры является «роль» – комплекс правил и ограничений, которые 

принимает на себя обучающийся, желающий принять участие в игре. Игра направлена на 

формирование профессиональных навыков на основе опыта и личных качеств, это состязание 2-

3 групп и более. Для достижения результативности в процессе проведения игры роли должны 

быть распределены так, чтобы руководили ими подготовленные, эрудированные участники. 

Можно избрать председателя-ведущего; судью, который только следит за ходом игры и 

соблюдением игровых правил. Механизм проведения ролевой игры: 1) подготовительный этап: 

(тема и сценарий; цель; характеристика исходной обстановки игрового комплекса; определение 

состава участников, их роли, оговаривается тема, система стимулирования; проработка со всеми 

участниками игры сценария, структуры игровой деятельности; 2) проведение игры: 

(руководитель сообщает тему игры; дается инструктаж о ходе игры); 3) проведение игры: 

(фиксируется эмоциональная реакция каждого играющего; руководитель излагает факты, 

сведения, сопоставляя их с эмоциональными реакциями играющих; осуществление игры во 

времени); 4) подведение итогов и разбор игры 

В области чтения основное внимание уделяется совершенствованию навыка изучающего 

текста. Оно предполагает полное и адекватное понимание прочитанного текста, что предполагает 

умение пользоваться разными словарями (толковыми, страноведческими, словарями синонимов, 

двуязычными). Этот вид чтения обычно используется при работе с газетными, журнальными 

статьями и статьями по специальности. Работая над таким текстом, рекомендуется вдумчиво и 

внимательно прочесть его, отмечая незнакомые слова. Посмотрев их значения по словарю, нужно 

выбрать значение слова, подходящее по контексту и выучить его. Закончив чтение текста, нужно 

проверить свое понимание по вопросам и другим заданиям после каждого текста. 

Задачи в области письменной речи во многом совпадают с теми, которые были 

рассмотрены применительно к устной речи. 

При написании параграфов сочинений, эссе и т. д., необходимо помнить, что параграф – 

это краткий текст, состоящий из ключевого предложения (обычно первого), в котором 

содержится основная мысль, и последующих предложений, которые раскрывают основную 

мысль. Предложения должны быть логически связаны друг с другом. Трудности, которые 

возникают при написании эссе, связаны с 1) определением содержания (какой тезис соответствует 

теме эссе, какие положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать 

из всего написанного), 2) соблюдением структуры, принятой для данного типа эссе, поддержание 

«равновесия» между его частями (все параграфы должны быть примерно одинаковые по объему), 

3) выбором грамматических структур и лексики, в том числе специальных оборотов, которые 

обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также внутри частей. 

Рекомендуется обязательно планировать свою работу так, чтобы можно было проверить 

свой параграф, эссе через какое-то время после написания его. Это позволит посмотреть на свое 



произведение как будто со стороны, увидеть недочеты и ошибки, незаметные во время работы 

над текстом. 

Практическая грамматика.  

При работе над развитием грамматических навыков, рекомендуются следующие виды 

работы: 

1. Тщательное изучение грамматических правил. 

2. Регулярное выполнение предложенных преподавателем устных и письменных заданий. 

Практическая фонетика  

В связи с тем, что введение фонетического материала носит теоретико-практических 

характер, а предъявление теоретического материала по разделам дисциплины происходит на 

английском языке для его последующего использования при объяснении соответствующих 

фонетических явлений, одной из основных трудностей для обучающихся может быть устное 

воспроизведение фонетических правил. Поэтому рекомендуется заучивать правила наизусть и 

повторять их при выполнении практических упражнений в рамках как аудиторной, так и 

самостоятельной работы. Т.о. формируется осознанное оперирование фонетическими явлениями.  

При работе над теоретическим материалом рекомендуется использовать различные схемы 

и таблицы, поясняющие то или иное правило и отражающие ключевую информацию.  

Овладение произносительными навыками предполагает заучивание наизусть 

скороговорок, диалогов в парах, текстов информационного и научного стилей. Перед 

заучиванием обучающимися рекомендуется выполнить имитационные, тренировочные и 

подстановочные упражнения, что облегчает работу обучающихся по правильному озвучиванию 

и запоминанию текста. Все тексты интонируются, разбираются с точки зрения интонационных 

особенностей стиля, отчитываются в классе с целью последующего заучивания наизусть дома и 

воспроизведения в классе. Все тексты сопровождаются магнитофонной записью. Работа над 

материалом на запоминание должна вестись регулярно в течение всей недели перед занятием. 

Особое внимание при формировании рецептивных и экспрессивных фонетических 

навыков необходимо уделять разнообразным условно-речевым упражнениям, а также 

упражнениям на аудирование. В связи с этим, аудиоматериал представлен двумя 

разновидностями: для работы дома и в классе. 

Перед практическим занятием следует просмотреть ещё раз выполненные ранее 

упражнения, чтобы освежить в памяти материал и предотвратить плохую презентацию 

приготовленных заданий. Помимо упомянутых выше рекомендаций по организации работы с 

материалом, непременными условиями овладения курсом являются: - регулярное посещение 

занятий; - участие в творческих заданиях; 

- самостоятельная работа; выполнение домашних заданий в течение недели, а не в 

последний день перед занятием. 

Аудирование. 

Для того чтобы эффективно справиться с заданиями по аудированию необходимо 

придерживаться определенного плана работы над аудиотекстами. 

1. Прежде всего, необходим этап мотивации к аудированию, положительный настрой, что 

позволит Вам сознательно поддерживать внимание. 

2. Перед прослушиванием текста тщательно ознакомьтесь с заданием к тексту. Главной 

целью данного этапа является формирование установки на характер восприятия и понимания 

информации: полного, выборочного или общего. 

3. Процесс восприятия информации облегчается если Вы ориентируетесь в 

коммуникативной или проблемной ситуации, к которой относится информация. Полезна 

антиципация (предвидение) вероятного содержания текста. Догадаться о содержании текста 

может помочь сама коммуникативная ситуация, иллюстрации, сопровождающие тексты учебного 

пособия. 

4. Текст рекомендуется прослушивать два-три раза. После первого прослушивания 

рекомендуется отметить свои ответы, а во время второго прослушивания -сконцентрироваться на 

той информации, которую вы пропустили или не поняли в первый раз. При самостоятельной 

работе над аудированием рекомендуется третье прослушивание для самопроверки правильности 

выполнения заданий. 

5. Если Ваше задание на общее понимание текста, например, определить, кто говорит, либо 

к кому обращена речь, либо место, где происходит беседа, какова основная тема текста, 



коммуникативные стратегии каждого собеседника и т.д. во время прослушивания обращайте 

внимание на слова и выражения, характерные для данного текста, либо данной личности. Если в 

задании требуется определить, к какому типу текстов принадлежат прослушанные отрывки, 

обратите внимание на выражения и обороты, характерные для данного типа текста. Часто 

достаточно услышать 1-2 выражения, чтобы правильно выполнить задание. Задания подобного 

типа могут также заключаться в определении стиля прослушанного текста. В этом случае 

обратите особое внимание па лексику и грамматические структуры, употребленные в записи. 

Если в задании требуется соотнести заголовки, подзаголовки или предложения, которые 

подводят итог текста или его части, то, прослушав каждую часть, попробуйте кратко 

сформулировать главную мысль прослушанного. Это поможет быстрее подобрать 

заголовок/подзаголовок /итоговое предложение к данной части аудиозаписи. Помните, что 

заголовок, подзаголовок и т.д. должен выражать краткое содержание или формулировать главную 

мысль фрагмента, но излагает это другими словами, не копируя аудиотекст. 

6. Если ваше задание на расположение событий и информации в том порядке, в каком она 

появляется в аудиозаписи - тогда сконцентрируйтесь на понимании информации и не обращайте 

внимания на причинно-следственные связи между отдельными частями аудиотекста. Особое 

внимание нужно обратить на предлоги, обозначающие порядок действий. Необходимо помнить, 

что если какое-то событие появляется в аудиозаписи позже остальных, это не значит, что оно 

действительно произошло позже, чем упомянутые ранее. 

7. Если ваше задание - установить соответствия приведенных утверждений 

прослушанному тексту, внимательно прочитайте утверждения и подумайте, какого рода 

информация потребуется (например, цифры, время, имена собственные), чтобы установить 

соответствие данных утверждений. Как правило, в заданиях такого типа порядок приведенных 

утверждений соответствует тому порядку, в каком информация дается в записи, поэтому 

утверждения можно читать и во время прослушивания записи. В заданиях такого типа может быть 

и третий вариант - «Нет информации». В этом случае помните, что неверное предложение 

содержит информацию, которая противоречит записанному тексту, а вариант «Нет информации» 

означает, что в тексте записи ничего не говорится по этому поводу. При прослушивании обратите 

внимание на отрицательные предложения, поскольку правильный ответ часто имеет форму 

утвердительного предложения, которое включает слово, противоположное по значению тому, что 

прозвучало в записи. 

8. Для выполнения заданий на множественный выбор, перед тем как прослушать запись, 

прочитайте только вопросы заданий, без предложенных вариантов ответа. Если вопрос состоит 

из одного или нескольких слов, не образующих полного предложения, прочитайте вопросы 

вместе с предложенными вариантами ответов. Во время прослушивания в первый раз отметьте 

возможные варианты ответа. Затем, перед вторым прослушиванием, внимательно прочитайте 

предложенные варианты ответа и выберите тот, который, по вашему мнению, подходит более 

других. 

ДЛЯ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Лексика 
Выполнение заданий на пополнение словарного запаса. 

Разработка диалоговых ситуаций, позволяющих использовать словарный состав той или 

иной темы. 

Развитие навыков монологической речи: передачи ключевой информации, уменя 

отвечать на поставленный вопрос, а также задавать вопросы. 
 

Перевод 
Выполнение заданий на: 

а) развитие умения и навыков как устного, так и письменного перевода с максимально 

точной передачей содержания англоязычного текста средствами родного языка. 

б) развитие навыков перевода с английского языка на русский и с русского языка на 

английский язык текстов предполагаемого объема, соотнесенных с грамматическими моделями 

средней и высшей степени трудности. 

Выполнение упражнений с разбором лексико-грамматического анализа переводимых 

предложений. 

Выполнение упражнений на: 



А) дословный перевод с максимально близким воспроизведением синтаксической 

структуры и лексического состава; 

Б) литературный перевод с передачей смысла оригинального текста в форме правильной 

литературной речи при переводе с английского языка на русский язык. 

Выполнение тренировочных упражнений, а также небольших текстов для развития 

навыков устного и письменного перевода/ реферирования с русского на английский язык.  

 

Основная литература 
1. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / 

И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Воронеж : Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-00032-323-
6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

2. Ильчинская, Е. П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use : учебное 
пособие по английскому языку / Е. П. Ильчинская, И. А. Толмачева. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 
2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0287-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90195.html 

 
Дополнительная литература 

1. Баландина, Ю. В. Деловой иностранный язык. Business Letters / Ю. В. Баландина, Ю. 

А. Сазанович, Н. А. Тишукова. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66438.html  

2. Кузнецова, Е. В. Деловой иностранный язык : практикум / Е. В. Кузнецова. — Саратов 

: Вузовское образование, 2019. — 66 c. — ISBN 978-5-4487-0526-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85803.html  
 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

 

очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 
Часы 

РАЗДЕЛ 1. Психология как наука 
Тема 1.1. Общая психология 

Тема 1.2. Персоналии психологии 

Доклады, сопровождаемые презентациями; 

обсуждение докладов; опрос на семинарском 

занятии; работа в малых группах; обсуждение 

эссе; защита рефератов, защита проектов; 

дискуссии по проблемным вопросам семинара; 

обсуждение решений профессионально-

ориентированных заданий и задач; обсуждение 

и анализ решения кейсов; дидактические игры; 

веб-квест; обсуждение «банка мнений»; 

«мозговой штурм», «аукцион идей»; «круглые 

столы», деловые игры, активизация творческой 

деятельности, учебно-исследовательская работа 

обучающихся; текущее и итоговое 

тестирование; участие в супервизии; тренинг 

14 

РАЗДЕЛ 2. Социальная и 

педагогическая психология  
Тема 2.1. Базовые понятия социальной 

психологии  

Тема 2.2. Базовые понятия 

педагогической психологии 

Доклады, сопровождаемые презентациями; 

обсуждение докладов; опрос на семинарском 

занятии; работа в малых группах; обсуждение 

эссе; защита рефератов, защита проектов; 

дискуссии по проблемным вопросам семинара; 

обсуждение решений профессионально-

ориентированных заданий и задач; обсуждение 

и анализ решения кейсов; дидактические игры; 

14 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html 
http://www.iprbookshop.ru/90195.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html 
http://www.iprbookshop.ru/85803.html 


веб-квест; обсуждение «банка мнений»; 

«мозговой штурм», «аукцион идей»; «круглые 

столы», деловые игры, активизация творческой 

деятельности, учебно-исследовательская работа 

обучающихся; текущее и итоговое 

тестирование; участие в супервизии; тренинг 
РАЗДЕЛ 3.  Я и мое 

профессиональное образование  
Тема 3.1.  Студенческая жизнь в 

России и за рубежом  

Тема 3.2. Высшее образование в РФ и 

за рубежом 

Доклады, сопровождаемые презентациями; 

обсуждение докладов; опрос на семинарском 

занятии; работа в малых группах; обсуждение 

эссе; защита рефератов, защита проектов; 

дискуссии по проблемным вопросам семинара; 

обсуждение решений профессионально-

ориентированных заданий и задач; обсуждение 

и анализ решения кейсов; дидактические игры; 

веб-квест; обсуждение «банка мнений»; 

«мозговой штурм», «аукцион идей»; «круглые 

столы», деловые игры, активизация творческой 

деятельности, учебно-исследовательская работа 

обучающихся; текущее и итоговое 

тестирование; участие в супервизии; тренинг 

14 

РАЗДЕЛ 4. Я и моя будущая 

профессия  
Тема 4.1. Психолог как профессия 

Тема 4.2. Основные сферы 

деятельности психолога 

Доклады, сопровождаемые презентациями; 

обсуждение докладов; опрос на семинарском 

занятии; работа в малых группах; обсуждение 

эссе; защита рефератов, защита проектов; 

дискуссии по проблемным вопросам семинара; 

обсуждение решений профессионально-

ориентированных заданий и задач; обсуждение 

и анализ решения кейсов; дидактические игры; 

веб-квест; обсуждение «банка мнений»; 

«мозговой штурм», «аукцион идей»; «круглые 

столы», деловые игры, активизация творческой 

деятельности, учебно-исследовательская работа 

обучающихся; текущее и итоговое 

тестирование; участие в супервизии; тренинг 

14 

 

Практикум 

Английский язык 

1. Прочитайте, перепишите и письменно переведите текст, используя словарь. 

What Is Psychology? 
Psychology is the scientific study of mental processes and behaviour. Psychologists observe and record how 

people and other animals relate to one another and to the environment. They look for patterns that will help them 

understand and predict behaviour, and they use scientific methods to test their ideas. Through such studies, 

psychologists have learned much that can help people fulfill their potential as human beings and increase 

understanding between individuals, groups, nations, and cultures. 

Psychology is a broad field that explores a variety of questions about thoughts, feelings, and actions. 

Psychologists ask such questions as: “How do we see, hear, smell, taste, and feel? What enables us to learn, think, 

and remember, and why do we forget? What activities distinguish human beings from other animals? What abilities 

are we born with, and which must we learn? How much does the mind affect the body, and how does the body 

affect the mind? For example, can we change our heart rate or temperature just by thinking about doing so? What 

can our dreams tell us about our needs, wishes, and desires? What is mental illness?” 

The research findings of psychologists have greatly increased our understanding of why people behave as 

they do. For example, psychologists have discovered much about how personality develops and how to promote 

healthy development. They have some knowledge of how to help people change bad habits and how to help 

students learn. They understand some of the conditions that can make workers more productive. A great deal 

remains to be discovered. Nevertheless, insights provided by psychology can help people function better as 

individuals, friends, family members, and workers. 

2. Перепишите вопросы, дайте ответы на английском языке, основываясь на содержании 

прочитанного текста, и переведите на русский язык. 

1. What is psychology? 

2. What do psychologists do?  



3. What does psychology explore?  

4. What kind of questions do psychologists ask?  

5. Why do we need psychological research?  

6. How can psychology help us? 

3. Ответьте на вопросы, выразив собственное мнение. 

1. Why do you want to become a professional psychologist? 

2. What is your favourite topic in psychology? 

3. When do you think a person should consult a psychologist? 

4. Перепишите данные слова и словосочетания на русском языке и напишите их 

эквиваленты, основываясь на содержании прочитанного текста: 

психология; научный; исследование; изучение; умственный; психический; поведение; окружающая 

среда; окружение; образец, пример; человек; мысль; чувство; действие; разум, ум; сон, мечта; желание; 

психическое расстройство; исследование; психолог; личность, индивидуальность; привычка; 

способность понимать умственные процессы, схватывание сути проблемной ситуации, внезапное 

нахождение решения (на основе опыта и интуиции). 

 

Немецкий язык 

Сделайте письменный перевод текста 
Die geschichtlichen Wurzeln der Psychologie 
“Psychologie hat eine lange Vergangenheit, aber nur eine kurze Geschichte”. Dieser Ausspruch 

von Ebbinghaus (1908) bezieht sich auf die Jahrtausende alten Bemühungen der Philosophen, die 
Erklärungen des menschlichen Verhaltens zu finden. Die geschichtlichen Wurzeln der Psychologie 
haben ihren Ursprung im philosophischen Denken. Die zentrale Frage nach dem Wesen und Sinn des 
menschlichen Daseins führte zu Vorstellungen über die „Seele“ oder „Psyche“. Sehen wir uns an, wie 
einige Philosophen und Wissenschaftler „Psyche“ beurteilt haben. 

Heraklit, ein griechischer Naturphilosoph des 5. Jahrhunderts vor Christus, meinte, dass im Feuer 

eine Seelensubstanz liegt. Eine Entwicklung gibt es für Heraklit nur im Zusammenwirken 

gegensätzlicher Kräfte. Diese naturalistische Auffassung wurde auch von Demokrit unterstützt. Nach 

seiner Anschauung besteht die Materie aus kleinen beweglichen Atomen. Auch der Leib und die Seele 

des Menschen sind aus diesen Elementarteilen gebaut, die sich nach dem Tode wieder zerstreuen. 

Die naturalistischen Ideen waren in dieser Zeit nicht unbestritten. So betonte Plato den Verstand, 

die Logik, das angeborene Wissen und den vom Körper getrennten Geist. 

Aristoteles, ein Schüler Platos, wird als erster Psychologe bezeichnet, weil er versuchte, die 

Funktionen des menschlichen Geistes systematisch darzustellen. Er gliederte die Seele in einen 

vegetativen, sensorischen und rationalen Teil. Der vegetative Teil bewirkt die Ernährung und ist allein 

bei den Pflanzen wirksam, der sensorische Bereich ist für die Sinneswahrnehmung verantwortlich und 

entspricht der Tierseele, und die rationale Seele ist die Psyche des Menschen. 

Der griechische Arzt Hippokrates beschrieb als erster den Zusammenhang zwischen der 

Psychologie und dem Temperament. Seine Lehre von den vier Temperamenten hat sich bis heute 

erhalten. 

2. Дайте письменные ответы на вопросы по прочитанному тексту. Подчеркните 

сказуемое в вопросе, определите залог и временную форму глаголов. Переведите ответы на 

русский язык 
Was wollten die Philosophen jahrtausendelang finden? 

Welches war die zentrale Frage der Philosophie? 

Woraus besteht nach Demokrits Anschauung die Materie? 

Warum wird Aristoteles als erster Psychologe bezeichnet? 

Wer hat die Lehre von den vier Temperamenten entwickelt? 

3. Перепишите предложение, подчеркните сказуемое, укажите временную форму 

основного глагола и его инфинитив. Переведите предложение 
Eine Entwicklung gab es für Heraklit nur im Zusammenwirken gegensätzlicher Kräfte. 

Die dialektische Lehre haben nach 2000 Jahren wieder Marx und Hegel entwickelt. 

Die naturalistischen Ideen sind nicht unbestritten geblieben. 

Die Lehre von den vier Temperamenten erhält sich noch heute. 

4. Употребите слабые глаголы, данные в скобках, во временных формах Präsens, 

Präteritum и Perfekt Aktiv. Переведите каждое предложение на русский язык 



Die Frage nach dem Wesen und Sinn des menschlichen Daseins (führen) zu Vorstellungen über 

die „Seele“ oder „Psyche“. 

Aristoteles (gliedern) die Seele in einen vegetativen, sensorischen und rationalen Teil. 

5. Сделать монологическое сообщение по одной из изученных тем. 
 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Содержание 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Часы 

РАЗДЕЛ 1. 

Психология как 

наука Тема 1.1. 

Общая психология 

Тема 1.2. Персоналии 

психологии 

Higher Education in Russia as distinct 

from the organization and structure of 

Education in Great Britain and the 

USA.Culture and Interpersonal 

Communication. How cultures differ. The 

Russian soul. Word-building (prefixes, 

suffixes, conversion). The simple sentence. 

Statements, questions, imperatives, 

exclamations. Перевод слов и 

словосочетаний (многозначные слова и 

омонимы; синонимы и антонимы; 

фразеологизмы; заимствования и 

неологизмы; ложные друзья 

переводчика; устойчивые 

словосочетания) с учетом культурных и 

языковых реалий. 

Administration and organization at the 

university: entrance requirements, faculty 

members, leisure time activities. The verb 

phrase. Verb tenses and aspects. Be, have, 

do. The active voice. Перевод простого 

предложения с твердым порядком слов; 

формального подлежащего “it” и 

неопределенно-личного местоимения и 

слова-заместителя “one” на русский 

язык. Перевод глагола. Особенности 

перевода русских глаголов в 

изъявительном наклонении. 

Подготовка к учебным 

аудиторным занятиям: 

- проработка теоретического 

материала учебной 

дисциплины; 

- работа со специальной 

литературой, 

периодическими изданиями и 

иными видами информации по 

темам занятий; 

конспектирование; 

аннотирование; 

рецензирование; составление 

глоссария, словаря терминов и 

понятий учебной дисциплины; 

- подготовка к текущему 

контролю (подготовка к 

контрольным работам, 

тестированию); 

- подготовка докладов, 

презентаций; 

- подготовка рефератов; 

- написание эссе; 

- выполнение творческих и 

практических заданий; 

- решение практических задач, 

кейсов; 

- подготовка к деловой игре 

9 

РАЗДЕЛ 2. 

Социальная и 

педагогическая 

психология  
Тема 2.1. Базовые 

понятия социальной 

психологии  

Тема 2.2. Базовые 

понятия 

педагогической 

психологии 

Psychology as a science. Careers in 

psychology. Psychoanalysis as a theory and 

a therapy. Biography of Sigmund Freud. 

History of Behaviorism. Cognitive 

movement in psychological thought of the 

20th century. Humanistic approach and 

psychology of Carl Rogers. Maslow’s 

hierarchy of needs.  Main approaches in 

psychology. Social psychology. The simple 

tense forms. Simple Present, Simple Past, 

Simple Future. Singular or plural, countable 

and uncountable nouns. Much-many, little-

few, a little- a few. Possessive case. 

Indefinite pronouns. Перевод частей речи. 

Перевод имени существительного: без 

учета сферы применения; с учетом 

сферы применения грамматических 

категорий (падеж, род, число), средства, 

компенсирующие отсутствие (или 

ограниченное наличие при переводе) той 

или иной грамматической категории. 

Подготовка к учебным 

аудиторным занятиям: 

- проработка теоретического 

материала учебной 

дисциплины; 

- работа со специальной 

литературой, 

периодическими изданиями и 

иными видами информации по 

темам занятий; 

конспектирование; 

аннотирование; 

рецензирование; составление 

глоссария, словаря терминов и 

понятий учебной дисциплины; 

- подготовка к текущему 

контролю (подготовка к 

контрольным работам, 

тестированию); 

- подготовка докладов, 

презентаций; 

- подготовка рефератов; 

- написание эссе; 

9 



Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Содержание 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Часы 

Перевод имени числительного и перевод 

местоимений. 

Memory and attention. The Article (the 

indefinite/definite), The use of articles with 

Common Nouns. The Zero-article. Перевод 

артикля как определителя 

существительного; устойчивые 

сочетания с неопределенным артиклем; 

устойчивые сочетания с определенным 

артиклем; устойчивые сочетания с 

нулевым артиклем; сложные случаи 

употребления артикля. 

- выполнение творческих и 

практических заданий; 

- решение практических задач, 

кейсов; 

- подготовка к деловой игре 

РАЗДЕЛ 3.  Я и мое 

профессиональное 

образование  
Тема 3.1.  

Студенческая жизнь 

в России и за 

рубежом  

Тема 3.2. Высшее 

образование в РФ и 

за рубежом 

Emotions. Stress at work. Stress 

management. Adjectives and adverbs. 

Degrees of comparison. Prepositions. 

Phrasal verbs and patterns with 

prepositions. Перевод имени 

прилагательного: степени сравнения 

прилагательных; особенности перевода 

сложных прилагательных. Перевод 

наречия. Трудности перевода русских 

наречий на английский язык, 

образующих степени сравнения путем 

замены корня слова. 

Temperament. The Continuous Tense 

forms: Present Continuous, Past 

Continuous, Future Continuous. Ways of 

expressing a future action. 

Intelligence. Reported speech. Reported 

statements, questions, commands. Перевод 

предложений со структурой “Sequence of 

Tenses” на русский язык. Перевод 

прямой и косвенной речи 

(повествовательные предложения, 

вопросительные предложения, 

специальные вопросы, разделительные 

вопросы, повелительные предложения). 

Creativity. The Perfect Tense forms: 

Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect  

Imagination. The Perfect Continuous 

Tense forms, Present Perfect Continuous, 

Past Perfect Continuous, Future Perfect 

Continuous. 

Подготовка к учебным 

аудиторным занятиям: 

- проработка теоретического 

материала учебной 

дисциплины; 

- работа со специальной 

литературой, 

периодическими изданиями и 

иными видами информации по 

темам занятий; 

конспектирование; 

аннотирование; 

рецензирование; составление 

глоссария, словаря терминов и 

понятий учебной дисциплины; 

- подготовка к текущему 

контролю (подготовка к 

контрольным работам, 

тестированию); 

- подготовка докладов, 

презентаций; 

- подготовка рефератов; 

- написание эссе; 

- выполнение творческих и 

практических заданий; 

- решение практических задач, 

кейсов; 

- подготовка к деловой игре 

9 

РАЗДЕЛ 4. Я и моя 

будущая профессия  
Тема 4.1. Психолог 

как профессия Тема 

4.2. Основные сферы 

деятельности 

психолога 

Theories of Personality. Stereotypes and 

stereotyping. Social pressure and 

perception. Theories of personality. Tense 

forms in the Passive Voice. Ellipsis. 

Перевод пассивных конструкций на 

русский язык. 

Depression. Family problems. 

Classification of mental disorders: Modals. 

May and can for permission in the present or 

future. Could or was/were allowed to – for 

permission in the past. Передача 

модальности по-английски в устной и 

письменной речи. Выражение 

модальности интонационными, 

лексическими, грамматическими 

Подготовка к учебным 

аудиторным занятиям: 

- проработка теоретического 

материала учебной 

дисциплины; 

- работа со специальной 

литературой, 

периодическими изданиями и 

иными видами информации по 

темам занятий; 

конспектирование; 

аннотирование; 

рецензирование; составление 

глоссария, словаря терминов и 

понятий учебной дисциплины; 

9 



Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Содержание 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Часы 

средствами языка. Requests. May, might, 

can/could for  possibility. Can and be able to 

for ability. Ought, should, must, have to, 

need for obligation. Must, have to, cannot, 

will, should for deduction and assumption. 

Motivation. Interpersonal Relationships. 

Communication Styles. Functions of 

Interpersonal Communication. Verbal 

Communication. The Conversational 

process. Communication of the job. 

Differences between verbal and nonverbal 

communication. The use of Subjunctive 

Mood. Перевод сослагательного 

наклонения в сложноподчиненных 

предложениях с придаточными 

условными на русский язык.Conditionals 

(Types 0,1,2,3). Making a wish. The 

Verbals: Forms, Tense/Voice distinctions. 

He use of the Gerund. The Infinitive: Forms, 

Tense/Voice distinctions. The functions of 

the Infinitive in the sentence. 

Character. The Participle. Forms and 

functions of the participle in the sentence. 

Перевод инфинитивных конструкций в 

функциях подлежащего, сказуемого, 

дополнения, определения, цели; 

инфинитивных комплексов: “Complex 

Subject”, “Complex Object”, “For-Phrase” 

на русский язык. Перевод герундиальных 

конструкций в качестве подлежащего, 

дополнения, определения, 

обстоятельства на русский язык. Перевод 

причастных оборотов на русский язык. 

Способы перевода причастия и 

деепричастия на английский язык. The 

Compound Sentence, clauses connected by 

means of coordinating conjunctions: and, or, 

else, but and connective adverbs: otherwise, 

nevertheless, yet, still, therefore. Перевод 

простых предложений. Особенности 

перевода на английский язык простых 

предложений с прямым и обратным 

порядком слов; с причастными и 

деепричастными оборотами 

Abilities. The Complex sentence: Subject 

Clauses, Predicative Clauses, Attributive 

Clauses, Object Clauses, Adverbial Clauses, 

Relative Clauses. Перевод 

сложноподчиненных предложений: 

Subject Clause, Predicative Clause, Object 

Clause, Attribute Clause, Adverbial Clauses 

of Time, Condition, Cause на русский 

язык. Перевод предлогов, союзов, частиц 

на английский язык. Особенности 

перевода сочинительных и 

подчинительных союзов на английский 

язык. Перевод сложных предложений 

(сложносочиненных и 

- подготовка к текущему 

контролю (подготовка к 

контрольным работам, 

тестированию); 

- подготовка докладов, 

презентаций; 

- подготовка рефератов; 

- написание эссе; 

- выполнение творческих и 

практических заданий; 

- решение практических задач, 

кейсов; 

- подготовка к деловой игре 



Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Содержание 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Часы 

сложноподчиненных, смешанных типов) 

на английский язык Emphasis. The 

emphatic Do, Cleft sentences. Double 

negation: the participle Not before a 

negative adjective/adverb. Перевод 

предложений с расчлененной структурой 

(Cleft Sentences) на русский язык. 

Различия в пунктуации в английском и 

русском языках для письменного 

перевода: запятая (comma); точка с 

запятой (semi-colon); двоеточие (colon); 

тире (dash); дефис (hyphen). 

 

6.3. Примерные варианты контрольной работы 

Английский язык 

Вариант I  

I. Перепишите следующие предложения. Подчеркните в них слова, имеющие окончание -s, и 

определите по грамматическим признакам, какой частью речи являются слова, и какую функцию 

выполняет в них окончание, т.е. служит ли оно: 

а) показателем 3-го лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в) показателем притяжательного падежа имени существительного. 

Переведите предложения на русский язык. 

1.  The psychologist is concerned with all aspects of behaviour, both the normal and the disturbed, 

and emphasizes the scientific methods in his search for knowledge. 

2.  We all know that the normal human daily cycle of activity is of some 7-8 hours’ sleep alternating 

with some 16-17 hours’ wakefulness and that, broadly speaking, the sleep normally coincides with the 

hours of darkness. 

3.  It is parents’ duty to tell their children what to do in order to teach them thinking. 

II. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, 

подчеркните их и переведите предложения на русский язык. 

1. The most successful way to solve this problem is to make some experiments. 

2. Treatment of mental disorders is less interesting for psychologists. 

3. Levels of stress in our life are increasing more and more these days, and this is true for both 

workers and students. 

III. Перепишите следующие предложения, найдите в них и подчеркните неопределенные и 

отрицательные местоимения. Переведите предложения на русский язык. 

1. There are some different factors that influence our perceptions. 

2. The reaction of any form of beauty depends upon the state of a man's mind, whether the person 

writes something or paints something. 

3. There is nobody in that room. 

IV. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол-сказуемое 

и определите его временную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. 

1.  We receive our information about the world around us through our senses. 

2. The scientists have performed studies in the laboratory to find out about the structure of the 

nervous system, or the speed of reactions to lights, sounds, etc. 

3.  Many concepts of human behaviour were first suggested by clues gained through animal studies. 

V. Перепишите следующие предложения, подчеркните Participle I и Participle II и установите 

функции каждого из них, т. е. укажите, является ли причастие определением, обстоятельством 

или частью глагола-сказуемого. Переведите предложения па русский язык. 

1.  When performed some experiments, the scientists found out the reasons of abnormal behaviour. 
2.  While observing the behaviour of the dogs on which Ivan Pavlov was working as laboratory 

subjects, he made some important conclusions.  



3.  The Police may arrest a person without a warrant under the arrest scheme established by the 
Police and Criminal Evidence Act 1984. 

VI. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный глагол или 
его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 

1. They were able to pass the exam as they had spent much time getting ready for that. 
2. Many different kinds of conditions of motivation can affect the way we learn. 
3. Teenagers who commit crimes should be treated as adults and sentenced to significant 

punishment. 
VII. Прочитайте, перепишите и письменно переведите текст, используя словарь. 

What Causes Stress at Work? 
Work-related stress is the response people may have when presented with work demands and 

pressures that are not matched to their knowledge and abilities and which challenge their ability to cope. 
Stress occurs in a wide range of work circumstances but is often made worse when employees feel they 
have little support from supervisors and colleagues and where they have little control over work or how 
they can cope with its demands and pressures. 

Poor work organization that is the way we design jobs and work systems, and the way we manage 
them, can cause stress at work. Excessive and otherwise unmanageable demands and pressures can be 
caused by poor work design, poor management and unsatisfactory working conditions. Similarly, these 
things can result in workers not receiving sufficient support from others or not having enough control 
over their work and its pressures. 

Research findings show that the most stressful type of work is that which values excessive demands 
and pressures that are not matched to workers’ knowledge and abilities, where there is little opportunity 
to exercise any choice or control, and where there is little support from others. The more the demands 
and pressures of work are matched to the knowledge and abilities of workers, the less likely they are to 
experience work stress. The more support workers receive from others at work, or in relation to work, 
the less likely they are to experience work stress. The more control workers have over their work and the 
way they do it and the more they participate in decisions that concern their jobs, the less likely they are 
to experience work stress.  

Most of the causes of stress at work concern the way work is designed and the way in which 
organizations are managed. Because these aspects of work have the potential for causing harm, they are 
called stress-related hazards. The literature on stress generally recognizes nine categories of stress-related 
hazards: 

VIII. Письменно ответьте на вопросы: 
1. What is work-related stress? 
2. What can cause stress at work? 
3. How can we deal with stress?  

 

Немецкий язык 

I. Поставьте глаголы во всех временных формах активного залога  (Präsens, Präteritum, 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum), подчеркните сказуемые: 

1) Der Zeuge (anrufen) die Polizei. 

2) Ich (bekommen) diesen Brief. 

3) Gewöhnlich (sich setzen) sie ans Fenster. 

II. Перепишите предложения с модальными глаголами, подчеркните в них сказуемое и 

переведите их: 

1) Man kann den Prozess der Verhaltensdetermination optimieren. 

2) Die Sanktion muss man sinnvoll anwenden. 

3) Darf man bei der Übersetzung das Wörterbuch benutzen? 

4) Die Aktivität des zu Erziehenden kann durch bestimmte Methoden beeinflusst werden. 

III. Поставьте глагол-сказуемое во всех временных формах пассивного залога (Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum), подчеркните сказуемое, в скобках укажите Infinitiv 

основного глагола и переведите предложения на русский язык: 

1) Das Verhalten wird durch die Beschaffenheit der Persönlichkeit reguliert. 

2) Erst nach mehreren Erfahrungen der positiven und negativen Verstärkung wird eine feste 

Verhaltensdisposition herausgebildet. 

IV. Перепишите следующие предложения, подчеркните в них инфинитив с частицей “zu” и 

переведите их:  



1) In der forensischen Psychologie ist es wichtig, die Motivationsdiagnostik der 

Täterpersönlichkeit durchzuführen. 

2) Positive Sanktionen sind bei der Erwirkung eines normangepassten Verhaltens breiter 

anzuwenden. 

3) Mit Hilfe der Pädagogik werden einige psychologische Voraussetzungen geschaffen, um bei der 

Persönlichkeit entsprechende Kenntnissysteme aufzubauen. 

V. Переведите следующие сложные предложения, обращая внимание на придаточные 

предложения, подчеркните в них союз: 

1) Mein Freund wusste nicht, dass er die Zeitschrift „Psychologie heute“ abonnieren kann. 

2) Immer wenn ich dieses Lehrbuch lese, möchte ich schlafen. 

3) Die Gruppen unter Gleichaltrigen entstehen, weil Jugendliche darin Lebensschwierigkeiten 

entgehen wollen. 

4) Wenn Jugendliche und junge Erwachsene von anderen positiv ausgerichteten Gruppen abgelehnt 

werden, finden sie sich oft in negativen Gruppierungen zusammen. 

5) Der heranwachsende Mensch eignet sich die Handlungen an, mit deren Hilfe er seine 

Bedürfnisse befriedigen kann. 

VI. Прочтите текст и письменно переведите его. 

Psychologie als Wissenschaft 

Die biologische Entwicklungsgeschichte des Menschen hat Voraussetzungen für seine geistige 

Entwicklung geschaffen. Die ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedingungen liegen jeder 

individuellen Entwicklung zu Grunde. 

In psychischen Prozessen finden Gesetze der Natur und Gesetze der Gesellschaft ihren Ausdruck. 

Die Kenntnis dieser Gesetze ist von großer Bedeutung für die Gestaltung des Unterrichts, des 

Produktionsprozesses, für die Wiedereingliederung der Straftäter in das soziale Zusammenleben usw. 

Die Psychologie erforscht die Gesetze des äußeren und inneren Verhaltens von höheren 

Organismen. In ihrem Entwicklungsprozess haben sich ihre speziellen Gebiete entwickelt. Der 

Gegenstand der Allgemeinen Psychologie sind allgemeine Grundgesetze psychischer Prozesse. Ihre 

Grundlage bilden die Psychologie kognitiver Prozesse und die Psychologie der Motivation. 

Die Grundlage aller kognitiven Prozesse sind die Funktionsprinzipien der Aufnahme, des aktiven 

Erwerbs und der Aufbewahrung von Informationen. Lernen und Behalten sind die Grundprozesse. Man 

unterscheidet verschiedene Niveaustufen des Lernens: bedingte Reflexe, bedingte Aktionen, 

Einsichtslernen. Es gibt auch verschiedene Gedächtnisfunktionen: das sensorische Gedächtnis, das 

Kurzzeit-, das Langzeit– und das operative Gedächtnis. 

Den Prozess der Widerspiegelung bestimmen innere Zustände, Motive und Intentionen des 

Menschen. Die Motive bilden die dynamische Grundlage des Verhaltens. Die Allgemeine Psychologie 

ist mit der Entwicklungspsychologie, der Psychodiagnostik und der Psychologie der Persönlichkeit 

verbunden.  

VII. Переведите следующие слова и словосочетания с русского на немецкий язык, опираясь 

на их соответствия, данные под чертой: 

Всеобщие законы, иметь большое значение, ступени обучения, духовное развитие, находить 

выражение, сохранение информации, история развития, ресоциализация, долговременная память, 

намерение человека, условные рефлексы, осознанное обучение. 

Geistige Entwicklung, die Wiedereingliederung, allgemeine Grundgesetze, die Intention des 

Menschen, bedingte Reflexe, Niveaustufen des Lernens, Entwicklungsgeschichte, den Ausdruck finden, 

von großer Bedeutung sein, das langzeitige Gedächtnis, das Einsichtslernen, Aufbewahrung von 

Informationen. 

VIII. Переведите данные предложения и выпишите только те из них, которые правильно 

передают содержание текста: 

1) Gesetze der Natur und der Gesellschaft widerspiegeln sich in psychischen Prozessen. 

2) Nach den Gesetzen der Erkenntnisprozesse entsteht das innere Abbild, die Widerspiegelung der 

Umgebung im Nervensystem. 

3) Die Grundlage der allgemeinen Psychologie bilden allgemeine physische Gesetze. 

4) Innere Zustände, Motive und Intentionen des Menschen bestimmen den Prozess der 

Widerspiegelung. 
 



РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине в 1 семестре является экзамен, которые проводится в устной форме. 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(экзамену) 

Примерные задания для экзамена 

Английский язык 

1.Выполнить письменный перевод текста по специальности со словарем.  

2. Сделать аннотацию текста. 

Наименование текстов: 

1. What is psychology? 

2. Careers in psychology. 

3. Criminal justice process in the US. 

4. The European Law in the 19th century: Napoleon’s Code. 

5. What Happens During the Trial. 

6. Creativity. 

7. Thinking and feeling. 

8. The self and thinking. 

9. Perception. 

10. Correctional institutions. 

 

Немецкий язык 

Подготовить топик по теме: 

1. Разные точки зрения на психологическое исследование.  

2. «Новая психология» Вундта. 

3. Критическое мышление. 

4. Основная теория Фрейда. 

5. Обязанности психолога в тюрьме.  

6. Теории личности. 

7. Профессиональные направления в психологии.  

8. В чем различие между психологом и психиатром? 

9. Будущее психологии. 

10. Мы боимся отличаться? 

 

Примерные темы для подготовки монологического сообщения на экзамене: 

1. Предмет, цели и задачи общей психологии 

2. История психологии 

3. Психология личности 

4. Психология трудовой деятельности 

5. Юридическая психология 

6. Педагогическая психология 

7. Международные стандарты психолога 

8. Образовательное право 

9. Методы ресоциализации  

10. Моя будущая профессия - психолог 

 

Практические задания, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 

промежуточной аттестации: 
1. Прочитать и перевести со словарем на русский язык фрагмент текста. 

1. Сделать аннотацию прочитанного текста. 

Английский язык 



Наименования текстов: 

1. Careers in psychology. 

2. What is the difference between a psychologist and a psychiatrist? 

3. The future of psychology. 

4. The common among psychologists. 

5. Thinking and feeling. 

6. Learning by heart. 

7. Think critically and creatively. 

8. Understanding emotional experience. 

9. The definition of perception. 

10. Family problems. 

 

Немецкий язык 

Наименования текстов: 

1. Причины стресса. 

2. Секреты мозга: тайна памяти. 

3. Где работают психологи? 

4. Психология и культура. 

5. Графология – наука или вымысел? 

6. Язык тела. 

7. Что такое судебная психология? 

 

1. Дать развернутое описание порядка осуществления поиска, критического анализа и 

синтеза информации, применения системного подхода для решения поставленных задач. 

2. Провести анализ любой проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и 

связи между ними. 

3. Привести критерии критической оценки надежности источников информации. 

4. Дать развернутое описание принципов практических действий в области системного 

анализа проблемных ситуаций различного генезиса. 

5. Перечислить теоретические основы деловой устной и письменной коммуникации на 

русском и иностранном(ых) языке(ах). 

6. Охарактеризовать социокультурные различия в формате корреспонденции на русском и 

иностранном(-ых) языках. 

7. Привести пример одного из видов деловой документации, составленной в соответствии с 

нормами русского языка. 

8. Выполнить перевод части профессионального текста с иностранного на русский язык и 

обратно. 

9. Раскрыть особенности делового общения в производственной и образовательной 

деятельности. 

10. Дать развернутую характеристику особенностям стилистики официальных и 

неофициальных писем при ведении деловой переписки. 

11. Описать принципы построения эффективной деловой коммуникации в устной и 

письменной формах; способы передачи профессиональной информации. 

12. Дать характеристику способам применения современных коммуникативных технологий, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия. 

13. Указать способы социального взаимодействия с учетом культурных традиций и норм. 

14. Раскрыть закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контекстах. 

15. Дать развернутую характеристику теоретическим основам анализа исторического 

наследия и социокультурных традиций различных социальных групп, теоретическим 

основам анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия, теоретическим основам эффективного социального партнерства, 

межведомственного и межкультурного взаимодействия. 

16. Перечислить принципы восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 



17. Дать описание порядка установление и поддержания контактов, обеспечивающих 

успешную работу в коллективе с учетом этнокультурных особенностей. 

18. Пояснить причины необходимости проявления уважительного отношения к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, 

раскрыть порядок проведения анализа разнообразия культур, их особенностей в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

19. Раскрыть порядок проведения анализа разнообразия культур, их особенностей в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

20. Перечислить методы адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом контексте. 

21. Дать развернутую характеристику принципам построения общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм поведения. 

 

7.3. Результаты обучения по дисциплине, которые соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций, с этапами их 

(компетенций) формирования, методами/средствами контроля в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компете

нции/ 

Категор

ия 

компете

нции 

Формулировка  

компетенции ФГОС 

ВО 

/ ОТФ 

(код, наименование)/ 

Профессиональный 

стандарт 

(код, наименование) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы / 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Методы/ 

средства  

контроля 

УК-1 

Систем

ное и 

критиче

ское 

мышлен

ие 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

ИУК-1.1. Знает 

теоретические основы 

осуществления поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

применения системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Этап 

формирования 

знаний / 

Уровень 

освоения, 

осознания и 

понимания 

программного 

материала 

(усвоение блока 

теоретических 

вопросов, 

усвоение 

базовых 

понятий, 

терминов и др.); 

логика, 

грамотность 

изложения 

программного 

материала на 

семинарских 

занятиях, зачете, 

экзамене; 

умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать 

программный 

материал 

Устный 

контроль/ опрос 

на семинарских 

занятиях, зачете, 

экзамене; 

анализ докладов 

на семинарских 

занятиях; анализ 

защиты 

рефератов; 

анализ защиты 

проектов; 

применение 

теоретических 

знаний при 

анализе 

(разборе) 

конкретных 

практико-

ориентированны

х ситуаций и 

профессиональн

о-прикладных 

задач, анализ 

использования 

теоретических 

знаний в 

процессе 

решения кейсов, 

в ходе деловых 

игр;  

письменный 

контроль, 

УК-4 

Коммун

икация 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Знает 

теоретические основы 

деловой устной и 

письменной коммуникации 

на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

русском и иностранном(-ых) 

языках 

УК-5 

Межкул

ьтурное 

взаимод

ействие  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Знает способы 

социального взаимодействия 

с учетом культурных 

традиций и норм; 

закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контекстах; знает 

теоретические основы 

анализа исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, 



теоретические основы 

анализа и учета разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

теоретические основы 

эффективного социального 

партнерства, 

межведомственного и 

межкультурного 

взаимодействия 

анализ 

содержания 

эссе; 

тестирование 

(выполнение 

тестовых 

заданий) 

УК-1 

Систем

ное и 

критиче

ское 

мышлен

ие 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

ИУК-1.2. Умеет 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач; анализировать 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

Этап 

формирования 

умений / 

Качество 

выполнения 

аналитических 

заданий 

(ситуационные 

задания, 

профессионально-

ориентированные 

задачи, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональны

м задачам, 

обоснование 

принятых 

решений  

Анализ 

проявленных 

умений при 

решении кейсов, 

в ходе деловых 

игр;  

письменный 

контроль, 

анализ качества 

решений 

профессиональн

ых задач в 

контрольных 

работах; анализ 

содержания 

профессиональн

о-

ориентированны

х эссе; 

тестирование 

(выполнение 

тестовых 

заданий); анализ 

защит 

профессиональн

о-

ориентированны

х проектов; 

опрос на 

семинарских 

занятиях, зачете, 

экзамене; 

анализ докладов 

на семинарских 

занятиях; анализ 

защиты 

рефератов; 

анализ решения 

конкретных 

практико-

ориентированны

х ситуаций и 

профессиональн

о-прикладных 

задач, анализ 

защиты 

дневников 

практики  

УК-4 

Коммун

икация 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.2. Умеет составлять в 

соответствии с нормами 

русского языка деловую 

документацию разных 

жанров; выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на 

русский язык и обратно; 

учитывать особенности 

делового общения в 

производственной и 

образовательной 

деятельности; вести деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

УК-5 

Межкул

ьтурное 

взаимод

ействие  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.2. Умеет 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

умеет устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе с учетом 

этнокультурных 

особенностей; проявлять 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных 

групп, проводить анализ 

разнообразия культур, их 

особенностей в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 



УК-7 

Самоорг

анизаци

я и 

самораз

витие (в 

том 

числе 

здоровь

есбереж

ение) 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Знает 

закономерности 

функционирования 

здорового организма; 

принципы распределения 

физических нагрузок; 

нормативы физической 

готовности по общей 

физической группе и с 

учетом индивидуальных 

условий физического 

развития человеческого 

организма; способы 

пропаганды здорового 

образа жизни; знает 

сущность, виды 

здоровьесберегающих 

технологий для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

ИУК-7.2. Умеет 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; 

выработать индивидуальную 

программу физической 

подготовки, учитывающую 

индивидуальные 

особенности развития 

организма; умеет 

планировать свое рабочее и 

свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

ИУК-7.3. Владеет методами 

поддержки должного уровня 

физической 

подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; владеет опытом 

практических действий в сфере 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма, 

опытом действий в области 

соблюдения и пропаганды 

норм здорового образа 

жизни в различных 

социальных ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

умений / 

Качество 

выполнения 

аналитических 

заданий 

(ситуационные 

задания, 

профессионально-

ориентированные 

задачи, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональны

м задачам, 

обоснование 

принятых 

решений 

 



УК-1 

Систем

ное и 

критиче

ское 

мышлен

ие 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

ИУК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

применения системного 

подхода для решения 

поставленных задач; 

критической оценки 

надежности источников 

информации; владеет 

опытом практических 

действий в области 

системного анализа 

проблемных ситуаций 

различного генезиса 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта действий 

/ Качество 

выполнения 

аналитических 

заданий 

(ситуационные 

задания, 

профессиональн

о-

ориентированны

е задачи, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение 

профессиональн

ыми навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

(профессиональн

о-

ориентированны

х) заданий, 

самостоятельнос

ть, умение 

обобщать и 

излагать 

профессиональн

о-прикладной 

материал; 

умение 

приводить 

примеры из 

профессиональн

ой практики 

специалистов 

Анализ 

проявленных 

навыков при 

решении кейсов, 

в ходе деловых 

игр;  

письменный 

контроль, 

анализ качества 

решений 

профессиональн

ых задач в 

контрольных 

работах;  

анализ 

содержания 

профессиональн

о-

ориентированны

х эссе; 

тестирование 

(выполнение 

тестовых 

заданий);  

анализ защит 

профессиональн

о-

ориентированны

х проектов; 

опрос на 

семинарских 

занятиях, зачете, 

экзамене; 

анализ докладов 

на семинарских 

занятиях;  

анализ защиты 

рефератов; 

анализ решения 

конкретных 

практико-

ориентированны

х ситуаций и 

профессиональн

о-прикладных 

задач, анализ 

защиты 

дневников 

практики  

УК-4 

Коммун

икация 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.3. Владеет 

технологией построения 

эффективной деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах; 

способами передачи 

профессиональной 

информации; владеет 

опытом практических 

действий в сфере перевода 

профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на 

русский язык и обратно; 

опытом практических 

действии в области 

применения современных 

коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для профессионального 

взаимодействия 

УК-5 

Межкул

ьтурное 

взаимод

ействие  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.3. Владеет опытом 

практических действий в 

сфере анализа и учета 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия; владеет 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом 

контексте; навыками 

общения в мире культурного 

многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 



УК-7 

Самоорг

анизаци

я и 

самораз

витие (в 

том 

числе 

здоровь

есбереж

ение 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Знает 

закономерности 

функционирования 

здорового организма; 

принципы распределения 

физических нагрузок; 

нормативы физической 

готовности по общей 

физической группе и с 

учетом индивидуальных 

условий физического 

развития человеческого 

организма; способы 

пропаганды здорового 

образа жизни; знает 

сущность, виды 

здоровьесберегающих 

технологий для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

ИУК-7.2. Умеет 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; 

выработать индивидуальную 

программу физической 

подготовки, учитывающую 

индивидуальные 

особенности развития 

организма; умеет 

планировать свое рабочее и 

свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

ИУК-7.3. Владеет методами 

поддержки должного уровня 

физической 

подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; владеет опытом 

практических действий в сфере 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма, 

опытом действий в области 

соблюдения и пропаганды 

норм здорового образа жизни 

в различных социальных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта действий 

/ Качество 

выполнения 

аналитических 

заданий 

(ситуационные 

задания, 

профессиональн

о-

ориентированны

е задачи, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение 

профессиональн

ыми навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

(профессиональн

о-

ориентированны

х) заданий, 

самостоятельнос

ть, умение 

обобщать и 

излагать 

профессиональн

о-прикладной 

материал; 

умение 

приводить 

примеры из 

профессиональн

ой практики 
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7.5. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества усвоения 

материала, в том числе в рамках рубежного контроля знаний1 
 

1. Выполните тест по грамматике:  

1. Insert the articles: 1. He knows how to work on … computer. 2. We’ll go for a walk if … weather is 

fine. We don’t like …rain. 3. . … brevity is … soul of wit. 4. Could you give me … information I asked 

for in my letter? 5. I don’t like ..coffee.  

2. Open the brackets: 1 ... You(go) on holidays next year? . Yes, I ... (go) to Spain. 2 I (phone) you 

yesterday. 3 They (finish) the building of a summer house by next year. 4 Take the book. I (read) it 

already. 5 Where (to be) your parents last week?- They (watch) the film.  

 

3. Образуйте множественное число Box, sky, wife, foot, schoolgirl. 1. Write 5 questions to the given 

sentence Her brother spent vacations in Spain last summer 

 

4. Переведите профессионально-ориентированный текст:  

Private Property 

 An essential characteristic of capitalism is the institution of rule of law in establishing and protecting 

private property, including, most notably, private ownership of the means of production. Private property 

was embraced in some earlier systems legal systems such as in ancient Rome, but protection of these 

rights was sometimes difficult, especially since Rome had no police. Such and other earlier system often 

forced the weak to accept the leadership of a strong patron or lord and pay him for protection. It has been 

argued that a strong formal property and legal system made possible a) greater independence; b) clear 

and provable protected ownership; c) the standardization and integration of property rules and property 

information in the country as a whole; d) increased trust arising from a greater certainty of punishment 

for cheating in economic transactions; e) more formal and complex written statements of ownership that 

permitted the easier assumption of shared risk and ownership in companies, and the insurance of risk; f) 

greater availability of loans for new projects, since more things could be used as collateral for the loans; 

g) easier and more reliable information regarding such things as credit history and the worth of assets; h) 

an increased standardization and transferability of statements documenting the ownership of property, 

which paved the way for structures such as national markets for companies and the easy transportation 

of property through complex networks of individuals and other entities. All of these things enhanced 

economic growth. 
 

 

7.6. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.6.1. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий для текущей и 

промежуточной аттестации 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

                                                 
1Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено»/«не зачтено»  



- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Шкала оценивания на рубежном контроле2 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.6.2. Оценивание письменной работы (контрольной работы, эссе) 

                                                 
2 Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале «зачтено»/ 

«не зачтено»  

 



При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7. Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания контрольной работы и эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.6.3. Тестирование 

 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно 

воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она 

была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направленные на 

оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, 

т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные осознанным 

самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися 



практикоориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, 

при работе индивидуально или в составе группы и т.д.  

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой 

обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью 

оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. Устный опрос может 

использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их 

формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, 

экзамен по дисциплине. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО 

обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная 

функция УО имеет ряд важных аспектов: профессионально-этический и нравственный аспекты, 

дидактический (систематизация материала при ответе, лучшее запоминание материала при 

интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и 

др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались 

недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО 

обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и 

экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность 

выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов). 

Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить 

глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с 

литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, 

формировать современное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях 

преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний, умений, 

определяет уровень сформированности компетенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения производительности труда 

студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, 

обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий, а также 

рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Доклад, сообщение - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной профессионально-ориентированной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Ситуационный анализ - это комплексный анализ ситуации, имевший место в реальной практике 

профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ включает в себя следующие 

составляющие: причинно-следственный анализ (установление причин, которые привели к возникновению 

данной ситуации, и следствий ее развертывания), системный анализ (определение сущностных предметно-

содержательных характеристик, структуры ситуации, ее функций и др.), ценностно-мотивационный 

анализ (построение системы оценок ситуации, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций 

действующих лиц); прогностический анализ (разработка перспектив развития событий по позитивному и 

негативному сценарию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относительно поведения 

действующих лиц ситуации), программно-целевой анализ (разработка программ деятельности для 

разрешения данной ситуации). 

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение 

и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных научных областей, 

аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 



Деловая и/или ролевая игра - совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи.  

«Круглый стол», дискуссия – интерактивные оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. Занятие может проводить по традиционной (контактной) технологии, либо с 

использованием телекоммуникационных технологий. 

Проект - конечный профессионально-ориентированный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 
РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Следует обратить 

внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 

библиотечной системе Института. 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. 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  

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 занятия. 

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. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную 

дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите внимание на защиту практических 

заданий на основе теоретического материала. При подготовке к экзамену по теоретической части выделите 

в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, 

сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками на 

источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–

6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование; 



 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной 

системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным 

лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и 

разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь 

актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске решения, 

иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных 

условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные характеристики, 

как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и 

высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, 

которая поступает в вербальной и невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение 

которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (анализ 

документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и 

проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных 

действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование целей миссии, и т. 

п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература3 

1. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И. Б. 

Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-00032-323-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

2. Ильчинская, Е. П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use : учебное пособие по 

английскому языку / Е. П. Ильчинская, И. А. Толмачева. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — 

ISBN 978-5-4497-0287-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90195.html 

 

Дополнительная литература4 

1. Баландина, Ю. В. Деловой иностранный язык. Business Letters / Ю. В. Баландина, Ю. А. Сазанович, Н. 

А. Тишукова. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

                                                 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html 
http://www.iprbookshop.ru/90195.html


электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66438.html  

2. Кузнецова, Е. В. Деловой иностранный язык : практикум / Е. В. Кузнецова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 66 c. — ISBN 978-5-4487-0526-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85803.html  

 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационные справочные системы  

Интернет-ресурсы 

URL:http://www.consultant.ru – справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

URL:http://psychology.net.ru – база профессиональных данных «Мир психологии» 

URL:http://www.childpsy.ru  – база профессиональных данных «Детский психолог». 

URL:http://www.pedagogic.mgou.ru – ресурсы образования. 

URL:http://www.dictionary.fio.ru – педагогический словарь. 

URL:http://www.koob.ru – полнотекстовая литература по педагогике и психологии. 

URL:http://www.bookap.ru – интернет-библиотека по гуманитарным наукам. 

URL:http://www.nspu.net – портал дополнительного образования. 

URL:http://www.pedlib.ru/ – электронная педагогическая библиотека  

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Современные профессиональные базы данных 

URL:http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образование»  

URL:http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

URL:http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

URL:http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел «Электронная 

библиотека») 

URL:http://elib.gnpbu.ru/ – сайт Научной педагогической электронной библиотеки им. К.Д. Ушинского 

 

Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

2020-2021 учебный год 

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win dows 7, 

Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № 

ДЛ1807/01 от 18.07.2014г. Приложение №10 от 26 июля 2019 г. 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемое 

программное обеспечение 

 
Программное обеспечение отечественного производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. (договор о 

сотрудничестве от 18.11.2015 

 1С Битрикс: Внутренний портал учебного заведения (дог. №009/061115/03 от 06.11.2015г.), 

Система тестирования INDIGO (дог. Д-54792 от 07.11.2018г.)  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/66438.html 
http://www.iprbookshop.ru/85803.html 
http://www.pedlib.ru/
http://www.con-sultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» является 

формирование основ профессиональной компетентности обучающегося как способности и 

готовности продуктивно решать профессиональные задачи на основе исторического знания и 

опыта, формирование исторического сознания, научного мировоззрения. 

Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- сформировать систему знаний в сфере истории России и всеобщей истории;  

- сформировать умения применять исторические знания и опыт для решения 

профессиональных задач;   

- развивать у обучающихся навыки самообразовательной деятельности в сфере истории 

России и всеобщей истории. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен 

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной 

программы и соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 
Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

ИУК-1.1. Знает теоретические основы осуществления 

поиска, критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения поставленных 

задач 

ИУК-1.2. Умеет осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; анализировать проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

ИУК-1.3. Владеет навыками осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, применения 

системного подхода для решения поставленных задач; 

критической оценки надежности источников информации; 

владеет опытом практических действий в области системного 

анализа проблемных ситуаций различного генезиса 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Знает способы социального взаимодействия с 

учетом культурных традиций и норм; закономерности и 

особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контекстах; знает 

теоретические основы анализа исторического наследия и 

социокультурных традиций различных социальных групп, 

теоретические основы анализа и учета разнообразия культур 

в процессе межкультурного взаимодействия,  

теоретические основы эффективного социального 

партнерства, межведомственного и межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.2. Умеет воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; умеет устанавливать и 

поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу 

в коллективе с учетом этнокультурных особенностей; 

проявлять уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп, проводить анализ разнообразия культур, 

их особенностей в процессе межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.3. Владеет опытом практических действий в сфере 

анализа и учета разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; владеет методами 

адекватного восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом контексте; навыками 

общения в мире культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» изучается в первом семестре, 

относится к обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  



Знания, умения, навыки, опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Социология», 

«Экономика», «Методы и технологии управления современными рисками», «Религиоведение и 

психология религии», «Этнопсихология».  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

(очно-заочная форма обучения) 

З.е. 
Всего 

часов 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа 
Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 
Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 108 20 - 50 - - 34 
4 

Зачет с 

оценкой 

Всего по дисциплине 

3 108 20 - 50 - - 34 4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  

тем дисциплины 

Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Особенности становления 

государственности в России и мире 

1 

Тема 1.1. Место 

истории в 

системе наук  

Понятие «история». Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого. Теория и методология исторической 

науки. Сущность, формы, функции исторического знания. Понятие 

«исторический процесс». Классификации концепций исторического 

процесса. История России — неотъемлемая часть всемирной истории: 

общее и особенное в историческом развитии. Основные направления 

современной исторической науки. Исследователь и исторический 

источник. Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. Отечественная историография: многозначность понятия, 

этапы развития. Отрасли исторической науки. Исторические 

источники: понятие и классификация. Источники по отечественной 

истории (письменные, вещественные, аудивизуальные, научно-

технические, изобразительные). Теории происхождения государства. 

Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы 

этногенеза и роль миграций в становлении народов. Дискуссия о 

характере общественно-экономической формации в отечественной 

науке. 

2 

Тема 1.2. Пути 

политогенеза и 

этапы 

образования 

государства в 

свете 

современных 

научных данных 

Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.). 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Традиционные формы социальной 

организации европейских народов в догосударственный период. 

Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII–IX вв. Древнерусское 

государство в оценках современных историков. Новейшие 

археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления 

о происхождении Древнерусского государства. Проблема 

особенностей социального строя Древней Руси. Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм 

Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. Проблема формирования элиты Древней Руси. 

Роль вече. Города в политической и социально-экономической 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  

тем дисциплины 

Содержание темы 

структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси. 

Переход Европы от античности к феодализму. Восточный и античный 

типы цивилизационного развития. Территория России в системе 

Древнего мира. Древние империи Центральной Азии. Античная Греция 

(скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье). 

Античный Рим. Великое переселение народов в III–VI вв. Падение 

Римской империи. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации. 

Смена форм государственности. Властные традиции и институты в 

государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем 

Средневековье: роль военного вождя. Византия – мост между эпохами 

и цивилизациями. Русские земли в XI–XII вв. Эволюция древнерусской 

государственности в XI–XII вв. Средневековье как стадия 

исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России. 

Технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, 

политические системы, идеология и социальная психология. Роль 

религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 

централизации. Централизация и формирование национальной 

культуры. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. Русские 

земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Экспансия Запада. 

Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Возрождение русской 

государственности вокруг Москвы. Формирование дворянства как 

опоры центральной власти. 

РАЗДЕЛ 2. Россия и мир в XVI – нач. XX вв.: попытки модернизации и промышленный 

переворот  

3 

Тема 2.1. Россия в 

XVI–XVII вв. в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации 

Европа в эпоху позднего феодализма. Первые буржуазные революции 

в Европе. Эпоха Возрождения. Великие географические открытия и 

начало Нового времени в Западной Европе. Реформация и ее 

экономические, политические, социокультурные причины. «Новое 

время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 

Развитие капиталистических отношений. Европейский абсолютизм. 

Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства 

– основной тип социально-политической организации 

постсредневекового общества. Дискуссия об определении 

абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Эволюция 

московской государственности в контексте европейского развития. 

Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. Иван 

Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных начал, 

попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм 

отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль 

ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин 

и Д. Пожарский. Победа ополчения. Завершение и последствия Смуты. 

4 

Тема 2.2. Россия и 

мир в XVIII – нач. 

XX вв. 

XVIII в. в европейской и мировой истории Пути трансформации 

западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. Проблема перехода в 

«царство разума». Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. 

Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и 

цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

Реформы Петра I: причины, содержание, результаты. Россия и Европа: 

новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование 

традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  

тем дисциплины 

Содержание темы 

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. Упрочение международного 

авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии.  Просвещенная монархия в России. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. 

Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на 

юге. Россия и Европа в XVIII в. Изменения в международном 

положении империи. Российская империя в XIX в.: войны, реформы и 

контрреформы. Попытки реформирования политической системы 

России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 

Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления 

международных позиций России. Российское самодержавие и 

«Священный союз». Изменение политического курса в начале 20-х 

годов XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. 

Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые 

подступы к отмене крепостного права в начале XIX в. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Реформы Александра II. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в 

России. Отмена крепостного права и ее итоги: альтернативы реформы. 

Политические преобразования 60–70-х годов XIX в. Завершение 

правления Александра Освободителя. Присоединение Средней Азии. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Международные отношения на 

рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Капиталистические 

войны конца XIX –начала XX в. За рынки сбыта и источники сырья. 

Политика США. Особенности становления капитализма в колониально 

зависимых странах. Влияние Первой мировой войны на европейское 

развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система 

международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.    

РАЗДЕЛ 3.  СССР (Россия) и мир в XX в. – нач. ХХI в.  

5 

Тема 3.1. Первое 

строительство 

капитализма в 

России. Октябрь 

1917 г. и его 

последствия 

Российская экономика начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские 

дома в экономической жизни пореформенной России. Доля 

иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей 

промышленности. Форсирование российской индустриализации 

«сверху». Первая русская революция: предпосылки, содержание, 

результаты. Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале века. 

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая 

российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. Великая российская революция 1917 г.: 

предпосылки, содержание, результаты. Участие России в Первой 

мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в 

структуре собственности и производства в промышленности Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Временное правительство и Петроградский 

Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы 

власти. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 

Экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Политические, социальные, 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  

тем дисциплины 

Содержание темы 

экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в 

Советской России. Структура режима власти. Гражданская война и 

интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги 

Гражданской войны. Первая волна русской эмиграции: центры, 

идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная 

отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в 

России в 1917 г. Особенности международных отношений в 

межвоенный период. Альтернативы развития западной цивилизации в 

конце 20-х –в 30-е годы XX в. Лига Наций. Адаптация Советской 

России на мировой арене. СССР и великие державы. Приход фашизма 

к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

6 

Тема 3.2. Вторая 

мировая и Великая 

Отечественная война. 

Международные 

отношения в 

послевоенном мире 

Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, 

периодизация, итоги. Современные споры о международном кризисе 

1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый 

период Великой Отечественной войны и второй период Второй 

мировой войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Второй этап 

Великой Отечественной войны и третий этап Второй мировой войны. 

(19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных 

стратегических решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Третий период 

Великой Отечественной войны и четвертый период Второй мировой 

войны (январь 1944 г. – 9 мая1945 г.). Разгром и капитуляция 

фашистской Германии. Пятый период Второй мировой войны (июнь-

сентябрь 1945 г.). Разгром и капитуляция милитаристской Японии. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Консолидация 

советского общества в годы войны. Причины и цена победы. 

Международные отношения в послевоенном мире. Формирование 

третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Превращение 

США в сверхдержаву. Новые международные организации. 

Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и 

окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. 

Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-

1953 гг. Крах колониальной системы. Формирование движения 

неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и 

соперничество сверхдержав. Карибский кризис 1962 г. СССР в 

послевоенные десятилетия. Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии 

США. Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в духовной 

сфере. Контрреформы Хрущева. СССР на завершающем этапе своей 

истории. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и 

предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. 

Россия в 90-е гг. XX в. Либеральная концепция российских реформ: 

переход к рынку, формирование гражданского общества и правового 

государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х 

гг. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы 

власти Советов. Изменения экономического и политического строя в 

России. Конституция РФ 1993 г. Многополярный мир в начале XXI в. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

 



Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам/темам дисциплины, видам учебных занятий  

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

очно-заочная форма обучения 

Разделы / Темы 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

1 семестр 

РАЗДЕЛ 1.    История в системе 

социально-гуманитарных наук. 

Особенности становления 

государственности в России и 

мире 

4 - 10 - - 10 - 24 

Тема 1.1. Место истории в 

системе наук  
2 - 4 - - 5 - 11 

Тема 1.2. Пути политогенеза и 

этапы образования государства в 

свете современных научных 

данных 

2 - 6 - - 5 - 13 

РАЗДЕЛ 2. Россия и мир в XVI – 

нач. XX вв.: попытки 

модернизации и промышленный 

переворот 

8 - 20 - - 12 - 50 

Тема 2.1. Россия в XVI–XVII 

вв. в контексте развития 

европейской цивилизации 

4 - 10 - - 6 -  

Тема 2.2. Россия и мир в XVIII – 

нач. XX вв. 
4 - 10 - - 6 -  

РАЗДЕЛ 3.  СССР (Россия) и 

мир в XX в. – нач. ХХI в. 
8 - 20 - - 12 - 40 

Тема 3.1. Первое строительство 

капитализма в России. Октябрь 

1917 г. и его последствия 

4 - 10 - - 6 -  

Тема 3.2. Вторая мировая и 

Великая Отечественная война. 

Международные отношения в 

послевоенном мире 

4 - 10 - - 6 -  

Зачет с оценкой - - - - - - 4 4 

Итого за 1 семестр 20 - 50 - - 34 4 108 

 

  



ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
(очно-заочная форма обучения) 

 
Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. При подготовке к работе во время 

проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. Работа во время 

проведения занятия семинарского типа включает несколько моментов: а) консультирование обучающихся 

преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение 

заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

 
1 семестр 

 
Тема № 1.1. Место истории в системе наук 

Семинары 1-3 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «история». Объект и предмет исторической науки.  

2. Роль теории в познании прошлого.  

3. Теория и методология исторической науки. 

4. Сущность, формы, функции исторического знания.  

5. История России — неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии.  

6. Основные направления современной исторической науки.  

7. Исследователь и исторический источник.  

8. Становление и развитие историографии как научной дисциплины.  

9. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудивизуальные, научно-

технические, изобразительные).  

10. Теории происхождения государства.  

11. Разные типы общностей в догосударственный период.  
12. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.  
13. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной науке. 

 
Литература: 

Основная 

1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией Е. 

П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 

978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная 
1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   
 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  
 

Тема № 1.2. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 
научных данных 

Семинары 4-6 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.).  

2. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности.  

3. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный 

период.  

http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/99412.html


4. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже 

VIII–IX вв.  

5. Древнерусское государство в оценках современных историков. Новейшие археологические 

открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского 

государства. 

6. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия.  

7. Переход Европы от античности к феодализму.  

8. Восточный и античный типы цивилизационного развития.  

9. России в системе Древнего мира.  

10. Великое переселение народов в III–VI вв.  

11. Падение Римской империи.  

12. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.  

13. Византия – мост между эпохами и цивилизациями.  

14. Русские земли в XI–XII вв.  

15. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв.  

16. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.  

17. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока.  

18. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. 

Централизация и формирование национальной культуры.  

19. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты.  

20. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока.  

21. Александр Невский. Русь, Орда и Литва.  
 

Литература: 

Основная 

1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией Е. 

П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 

978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная 
1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   
 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  
 

Тема № 2.1. Россия в XVI–XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации 
Семинары 7-9 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Европа в эпоху позднего феодализма.  

2. Первые буржуазные революции в Европе.  

3. Эпоха Возрождения.  

4. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе.  

5. Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины.  

6. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса.  

7. Развитие капиталистических отношений. Европейский абсолютизм.  

8. Эволюция московской государственности в контексте европейского развития.  

9. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие.  

10. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

11. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом.  

12. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток.  
13. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Победа ополчения. Завершение и последствия Смуты. 
 
Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/99412.html


1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией 

Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — 

ISBN 978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная 
1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   

 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  

 
Тема № 2.2. Россия и мир в XVIII – нач. XX вв. 
Семинары 10-12 (6 ч) 

1. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и 

рационализм.  

2. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.  

3. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы.  

4. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Развитие 

мануфактурного производства.  

5. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

6. Реформы Петра I: причины, содержание, результаты. Освещение петровских реформ в 

современной отечественной историографии.   

7. Просвещенная монархия в России. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. «Просвещенный абсолютизм».  

8. Россия и Европа в XVIII в. Изменения в международном положении империи.  

9. Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосильцева. 

10. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу 

для укрепления международных позиций России.  

11. Внутренняя политика Николая I.  

12. Реформы Александра II. Отмена крепостного права и ее итоги. 

13. Политические преобразования в России 60–70-х годов XIX в. Завершение правления Александра 

Освободителя.  

14. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.  

15. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв.  

16. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние Первой мировой войны на европейское 

развитие.  

17. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.    
 

Литература: 

Основная 

1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией 

Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — 

ISBN 978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная 
1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   

 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  

 
Тема № 3.1. Первое строительство капитализма в России. Октябрь 1917 г. и его последствия 
Семинары 13-15 (6 ч) 

http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/99412.html
http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/99412.html


Вопросы для обсуждения: 

1. Российская экономика начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины. 

2. Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С. Ю. Витте. Русская 

деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса.  

3. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и 

политическая сущность, итоги, последствия.  

4. Политические партии в России начала ХХ века: генезис, классификация, программы, тактика.  

5. Опыт думского «парламентаризма» в России.  

6. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты.  

7. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса.  

8. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет.  

9. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной 

политической системы.  

10. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской 

войны.  

11. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры.  

12. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.  

13. Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х –в 30-е годы XX в. Лига Наций.  

14. Приход фашизма к власти в Германии.  

15. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
 

Литература: 

Основная 

1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией 

Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — 

ISBN 978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная 
1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   

 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  

 
Тема № 3.2. Вторая мировая и Великая Отечественная война. Международные отношения в 

послевоенном мире 
Семинары 16-18 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, итоги.  

2. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции.  

3. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству 

мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции).  

4. Разгром и капитуляция фашистской Германии.  

5. Консолидация советского общества в годы войны. Причины и цена победы.  

6. Международные отношения в послевоенном мире.  

7. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение 

Европы.  

8. Крах колониальной системы.  

9. Карибский кризис 1962 г.  

10. СССР в послевоенные десятилетия. Трудности послевоенного переустройства; восстановление 

народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США.  

11. Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. Контрреформы Хрущева.  

12. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х –начале 80-х гг. XX в. в СССР.  

http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/99412.html


13. Россия в 90-е гг. XX в. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х гг.  

14. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Изменения 

экономического и политического строя в России. Конституция РФ 1993 г.  

15. Многополярный мир в начале XXI в. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. 

16. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.  

17. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

 

Литература: 

Основная 

1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией 

Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — 

ISBN 978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная 
1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   

 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  

 
 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 
Часы 

РАЗДЕЛ 1. История в системе 

социально-гуманитарных наук. 

Особенности становления 

государственности в России и мире  

Тема 1.1. Место истории в системе 

наук  

Тема 1.2. Пути политогенеза и этапы 

образования государства в свете 

современных научных данных 

Доклады, сопровождаемые презентациями; 

обсуждение докладов; опрос на семинарском 

занятии; работа в малых группах; обсуждение 

эссе; защита рефератов, защита проектов; 

дискуссии по проблемным вопросам семинара; 

обсуждение решений профессионально-

ориентированных заданий и задач; обсуждение и 

анализ решения кейсов; дидактические игры; 

веб-квест; обсуждение «банка мнений»; 

«аукцион идей»; «круглые столы», деловые игры 

10 

РАЗДЕЛ 2. Россия и мир в XVI – нач. 

XX вв.: попытки модернизации и 

промышленный переворот  

Тема 2.1. Россия в XVI–XVII вв. в 

контексте развития европейской 

цивилизации Тема 2.2. Россия и мир 

в XVIII – нач. XX вв. 

Доклады, сопровождаемые презентациями; 

обсуждение докладов; опрос на семинарском 

занятии; работа в малых группах; обсуждение 

эссе; защита рефератов, защита проектов; 

дискуссии по проблемным вопросам семинара; 

обсуждение решений профессионально-

ориентированных заданий и задач; обсуждение и 

анализ решения кейсов; дидактические игры; 

веб-квест; обсуждение «банка мнений»; 

«аукцион идей»; «круглые столы», деловые игры 

20 

РАЗДЕЛ 3.  СССР (Россия) и мир в 

XX в. – нач. ХХI в.  
Тема 3.1. Первое строительство 

капитализма в России. Октябрь 1917 г. 

и его последствия 

Доклады, сопровождаемые презентациями; 

обсуждение докладов; опрос на семинарском 

занятии; работа в малых группах; обсуждение 

эссе; защита рефератов, защита проектов; 

дискуссии по проблемным вопросам семинара; 

обсуждение решений профессионально-

20 

http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/99412.html


Тема 3.2. Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. Международные 

отношения в послевоенном мире 

ориентированных заданий и задач; обсуждение и 

анализ решения кейсов; дидактические игры; 

веб-квест; обсуждение «банка мнений»; 

«аукцион идей»; «круглые столы», деловые игры 

 

Практикум 

Кейс 1.  Среди историков нет единого мнения о том, чем является для России Бородинская битва – 

победой или поражением. 

Познакомьтесь с данными о потерях в Бородинской битве и мнениями историков. 

Потери 

французской 

армии 

Потери 

русской 

армии 

30-58,5 

тысячи 

человек 

38,5-44 

тысячи 

человек 

23% 

личного 

состава 

25% 

личного 

состава 

Мнения историков: 

«Чья это победа? На мой взгляд, ничья. Ни Наполеон, ни Кутузов не добились главных целей. 

Французский полководец намеревался разгромить русскую армию и заставить Россию заключить 

выгодный для него мир. Кутузов ставил задачей отстоять Москву» (Б.С. Абалихин). 

«Победа моральная была, бесспорно. А в свете дальнейших событий можно утверждать, что и в 

стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой все-таки больше, чем французской» 

(Е.В. Тарле). 

«То была победа нравственная, но еще оставалась нерешенной задача материальной победы над 

вторгнувшейся в Россию армией» (А.З. Манфред). 

«Действительно, с точки зрения материальной Наполеон был вправе объявить себя победителем: он 

захватил все основные пункты русской позиции» (Н.А. Троицкий). 

Вопросы: 

1. Сопоставьте разные точки зрения на данный вопрос и выскажите свою точку зрения: кто победил 

при Бородино? 

2. Сформулируйте аргументы для обоснования своей позиции или позиции любого из историков. 

 

Кейс 2.  Тема: «Политическая система России в 30 годы ХХ века». 

Прочитайте высказывание академика А.Н. Яковлев: «Я часто думал и думаю о том, почему, каким 

злым волшебством случилось так, что над моей страной была вознесена не личность, вроде бы заметно 

уступавшая соперникам из большевистской верхушки, той, что позднее стала именоваться ленинской 

гвардией, и была вся целиком пущена Сталиным под нож. Простого ответа не нахожу. Коварство, 

беспредельная жестокость, сильная воля, расчетливый политический ум - всё это очевидно, но не 

объясняет его кровавого преуспевания в течение долгого времени».  

Вопросы к тексту: 

В чем заключается проблема? 

Прав ли академик? 

Какие способы решения проблемы вы можете предложить? 

 

Кейс 3. «Начало Смутного времени» 
6 января 1598 г. смертью сына Ивана IV царя Федора Ивановича пресеклась династия потомков Ивана 

Калиты. В Москве был собран Земский собор для избрания нового царя. 17 февраля Земский собор избрал 

Бориса Годунова на царство и принес ему присягу на верность. 3 сентября состоялась коронация в 

Успенском соборе Кремля. Предыдущая деятельность Бориса высоко оценивалась современниками. 

Посадским людям он уменьшил подати, церковь была благодарна ему за учреждение патриаршества, 

дворяне видели, что он старается защитить их интересы. 

Первые годы правления нового царя были успешны. Но 1601-1603 гг. оказались неурожайными. 

Страну охватил голод, длившийся три года. В это же время в Польше появился человек, объявивший себя 

сыном Ивана IV царевичем Дмитрием Ивановичем, т.е. законным наследником трона своего отца, 

«прирожденным государем». 

В 1604 г. он с горсткой казаков и польских добровольцев двинулся на Москву. Войско самозванца 

быстро росло. В апреле 1605 г. Борис Годунов неожиданно умер. Сутки спустя москвичи присягнули его 

сыну Федору. 1 июня 1605 г. дворяне Плещеев и Пушкин привезли в Москву грамоту самозванца. Под 



колокольный звон московский люд собрался на Красной площади. Грамоту во всеуслышание прочитали. 

В ней самозванец обещал льготы и милости. В толпе закричали: «Будь здрав, царь Дмитрий Иванович!» 

Группа дворян ворвалась в Кремль. Федора Годунова схватили и после издевательств убили. 20 июня 1605 

г. в Москву торжественно въехал «царь и великий князь Дмитрий Иванович». 

Возможные формулировки проблемы 
Почему так легко удалось свергнуть царя Федора Борисовича, вполне законно наследовавшего свой 

трон? 

 

Кейс 4. «Судетский кризис» 
Весной 1938 г. Гитлер, воодушевленный успешным аншлюсом Австрии, приступил к реализации 

плана присоединения к Рейху Судетской области Чехословакии. 

3,25 млн. судетских немцев все громче требовали воссоединения с Германией. Чехословакия имела 

договоры с Францией, которая обязалась прийти ей на помощь в случае вооруженного нападения, и с 

СССР, который выступал на стороне Чехословакии после выступления Франции. 

12 сентября съезд НСДАП, принял резолюцию с требованием предоставить самоопределение 

судетским немцам (что не противоречило Уставу Лиги Наций). 

13 сентября в Судетах вспыхнулнемецкоевосстание быстро подавленное чешскими войсками. Газеты 

Германии стали грозить Чехословакии войной. 

Французский кабинет, устрашенный такой перспективой, обратился к Великобритании с призывом 

договориться с Гитлером. 

14 сентября Чемберлен предложил Гитлеру переговоры. 

15 сентября на переговорах с Чемберленом, А.Гитлер заявил, что судетская проблема требует 

немедленного решения на основе права наций на самоопределение. В противном случае Гитлер "готов 

взять на себя риск войны любого масштаба и даже риск мировой войны". 

19 сентября послы Великобритании и Франции вручили президенту Чехословакии совместную ноту 

двух стран: "необходимо уступить Германии районы, населенные преимущественно судетскими немцами, 

чтобы избежать общеевропейской войны... " 

20 сентября заместитель НКИД СССР Потемкин заявил чешскому послу Фирлингеру, что СССР 

выполнит свои обязательства и придет на помощь Чехословакии. 

22 сентября тот же В. Потемкин прямо спросил чехословацкого посла, почему его правительство 

никогда не ставило вопроса о безусловной помощи со стороны Советского Союза. Фирлингер ответил, 

что «из-за географического положения думать об этом было трудно». 

23 сентября правительство Чехословакии объявило всеобщую мобилизацию. 

24 сентября объявлена частичная мобилизация французской армии. На площадях и улицах Парижа 

началось рытье траншей и установка зенитных орудий. 

25 сентября Нарком обороны СССР информировал Генштаб Франции о готовности советских войск 

оказать помощь Чехословакии в отражении агрессии. 

27 сентября объявлена мобилизация британского Королевского военно-морского флота. 

28 сентября Муссолини сообщил Гитлеру, что выступает посредником по просьбе Великобритании и 

просит его воздержаться от мобилизации. Гитлер немедленно пригласил глав правительств 

Великобритании, Франции и Италии в Мюнхен. 

29 сентября в Мюнхене начала работу конференция по вопросу урегулирования германо-

чехословацкого конфликта. Вечером соответствующий договор был согласован всеми сторонами. Он 

предусматривал передачу Германии в срок с 1 по 10 октября 1938 Судетской области Чехословакии, 

удовлетворение за счет Чехословакии в течение 3 месяцев территориальных притязаний Венгрии и 

Польши, гарантию участниками соглашения новых границ Чехословакии. 

В 2 часа 15 минут 30 сентября представители Чехословакии подписали договор о передаче Германии 

Судетских областей. 

Вернувшегося в Париж премьер-министра Э. Даладье ждала триумфальная встреча. Толпа кричала: 

"Да здравствует Даладье! Да здравствует мир!". 

По возвращении из Мюнхена, на аэродроме, премьер-министр Н.Чемберлен заявил, что он привез 

"почетный мир", и уверен, что это будет действительно мир для всех. 

1 октября 1938 г. немецкие войска вошли в Судетскую область. Сопротивления они не встретили. 

Возможные формулировки проблемы 
1.К каким действиям в ходе кризиса подталкивали руководство демократической Чехословакии 

правители тоталитарного СССР и лидеры демократических Франции и Великобритании? 

2. Чего добивались в ходе кризиса Чемберлен, Даладье, Гитлер, Сталин? Чего добился (или не 

добился) каждый из них? 

3. Чемберлен, Даладье, Гитлер, Сталин: кто из них считал исход кризиса своим успехом, а кто - 

поражением? 



РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Содержание 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Часы 

РАЗДЕЛ 1. История 

в системе 

социально-

гуманитарных 

наук. Особенности 

становления 

государственности 

в России и мире  

Тема 1.1. Место 

истории в системе 

наук  

Тема 1.2. Пути 

политогенеза и 

этапы образования 

государства в свете 

современных 

научных данных 

 Сущность, формы, функции исторического 

знания. История России — неотъемлемая часть 

всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии.  

Теории происхождения государства. Разные 

типы общностей в догосударственный период.  

Проблемы этногенеза и роль миграций в 

становлении народов.  

Возникновение Древнерусского государства 

(IX-X вв.). Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской 

государственности.  

Традиционные формы социальной 

организации европейских народов в 

догосударственный период.  

Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на 

рубеже VIII–IX вв.  

Древнерусское государство в оценках 

современных историков.  

Проблема особенностей социального строя 

Древней Руси.  

Феодализм Западной Европы и социально-

экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия.  

Переход Европы от античности к феодализму.  

Великое переселение народов в III–VI вв.  

Падение Римской империи.  

Эволюция древнерусской государственности 

в XI–XII вв.  

Средневековье как стадия исторического 

процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России. Дискуссия о феодализме как явлении 

всемирной истории.  

Монгольская экспансия: причины, ход, 

результаты.  

Русские земли в борьбе с натиском Запада и 

Востока.  

Александр Невский. Русь, Орда и Литва.  

Подготовка к учебным 

аудиторным занятиям: 

- проработка 

теоретического 

материала учебной 

дисциплины; 

- работа со 

специальной 

литературой, 

периодическими 

изданиями и иными 

видами информации 

по темам занятий; 

- подготовка к 

текущему контролю 

(подготовка к 

контрольным работам, 

тестированию); 

- подготовка докладов, 

презентаций; 

- подготовка 

рефератов; 

- написание эссе; 

- решение 

практических задач, 

кейсов; 

- подготовка к деловой 

игре 

10 

РАЗДЕЛ 2. Россия и 

мир в XVI – нач. XX 

вв.: попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот  

Тема 2.1. Россия в 

XVI–XVII вв. в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации Тема 

2.2. Россия и мир в 

XVIII – нач. XX вв. 

Первые буржуазные революции в Европе.  

Эпоха Возрождения.  

Реформация и ее экономические, 

политические, социокультурные причины.  

«Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса.  

Развитие капиталистических отношений. 

Европейский абсолютизм.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси.  

«Смутное время»: ослабление 

государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм 

отношений между властью и обществом. 

Завершение и последствия Смуты. 

Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие.  

Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран 

Европы.  

Подготовка к учебным 

аудиторным занятиям: 

- проработка 

теоретического 

материала учебной 

дисциплины; 

- работа со 

специальной 

литературой, 

периодическими 

изданиями и иными 

видами информации 

по темам занятий; 

- подготовка к 

текущему контролю 

(подготовка к 

контрольным работам, 

тестированию); 
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Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Содержание 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Часы 

Реформы Петра I: причины, содержание, 

результаты. Освещение петровских реформ в 

современной отечественной историографии.   

Попытки реформирования политической 

системы России при Александре I. 

 Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в 

Европу для укрепления международных позиций 

России.  

Внутренняя политика Николая I.  

Реформы Александра II. Отмена крепостного 

права и ее итоги: альтернативы реформы 

Политические преобразования в России 60–

70-х годов XIX в. Завершение правления 

Александра Освободителя.  

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.  

Международные отношения на рубеже XIX-

XX вв.  

Первая мировая война: предпосылки, ход, 

итоги.  

- подготовка докладов, 

презентаций; 

- подготовка 

рефератов; 

- написание эссе; 

- решение 

практических задач, 

кейсов; 

- подготовка к деловой 

игре 

РАЗДЕЛ 3.  СССР 

(Россия) и мир в XX 

в. – нач. ХХI в.  
Тема 3.1. Первое 

строительство 

капитализма в 

России. Октябрь 

1917 г. и его 

последствия 

Тема 3.2. Вторая 

мировая и Великая 

Отечественная 

война. 

Международные 

отношения в 

послевоенном мире 

Российская экономика начала XX в.: подъемы 

и кризисы, их причины. 

 Сравнительный анализ развития 

промышленности и сельского хозяйства: Европа, 

США, страны Южной Америки.  

Первая русская революция: предпосылки, 

содержание, результаты.  

Политические партии в России начала ХХ 

века: генезис, классификация, программы, 

тактика.  

Опыт думского «парламентаризма» в России.  

Великая российская революция 1917 г.: 

предпосылки, содержание, результаты.  

Участие России в Первой мировой войне. 

Истоки общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет.  

Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы.  

Гражданская война и интервенция. Основные 

этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской 

войны.  

Современная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в 

России и революции в России в 1917 г.  

Вторая мировая и Великая Отечественная 

война: предпосылки, периодизация, итоги.  

Выработка союзниками глобальных 

стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, 

Потсдамская конференции).  

Разгром и капитуляция фашистской 

Германии.  

Международные отношения в послевоенном 

мире.  

Карибский кризис 1962 г.  

СССР в послевоенные десятилетия. 

Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США.  

Подготовка к учебным 

аудиторным занятиям: 

- проработка 

теоретического 

материала учебной 

дисциплины; 

- работа со 

специальной 

литературой, 

периодическими 

изданиями и иными 

видами информации 

по темам занятий; 

- подготовка к 

текущему контролю 

(подготовка к 

контрольным работам, 

тестированию); 

- подготовка докладов, 

презентаций; 

- подготовка 

рефератов; 

- написание эссе; 

- решение 

практических задач, 

кейсов; 

- подготовка к деловой 

игре 
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Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Содержание 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Часы 

Россия в 90-е гг. XX в. Либеральная 

концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и 

правового государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х гг.  

Конституционный кризис в России 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Изменения 

экономического и политического строя в России. 

Конституция РФ 1993 г.  

Многополярный мир в начале XXI в. 

Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и 

политике.  

Роль Российской Федерации в современном 

мировом сообществе. 

 

6.1.  Темы эссе5 

1. Если бы я был правителем Российской империи, то в каком году я бы отменил крепостное 

право … 

2. Если бы я был Петром Первым, то какие реформы я бы провел … 

3. Если бы я была бы Екатериной Второй, то какие реформы я бы провела … 

4. Если бы я был бы А.Ф. Керенским, то какую политику я бы осуществлял … 

5. Если бы я был В.И. Лениным, то каких бы ошибок не сделал бы … 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы6 

 

Темы докладов/рефератов: 
1. Древняя Русь при Владимире и Ярославе Мудром.  

2. Новгородская боярская республика.  

3. Монгольское нашествие на Русь и его последствия.  

4. Борьба с немецко-шведской агрессией.  

5. Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы.  

6. Северо-Восточная Русь в эпоху Д. Донского. Куликовская битва и ее значение.  

7. Специфика становления единого Русского государства в XV - нач. XVI вв.  

8. Опричнина, причины и последствия.  

9. Внешняя политика Ивана Грозного.  

10. Причины, предпосылки, периодизация смуты рубеже XVI – XVII вв.  

11. Особенности социально-экономического развития России в XVII веке.  

12. Политическое развитие России при Алексее Михайловиче (1645 -1676). Переход к абсолютизму.  

13. Внешняя политика Алексея Михайловича.  

14. Реформы Петра I системы государственного управления.  

15. Внешняя политика Петра I.  

16. Предпосылки дворцовых переворотов в России.  

17. Сущность просвещенного абсолютизма Екатерины II. Внутренняя политика.  

18. Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводительством Е. Пугачева.  

19. Динамизм внешней политики в царствование Екатерины II.  

20. Внутренняя политика Александра I: от «эры либерализма» к «аракчеевщине».  

21. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы, историческое значение. 

22. Движение декабристов.  

23. Основные направления внутренней политики Николая I.  

24. Крымская война (1853-1856): причины, основные этапы, последствия.  

25. Складывание революционно-демократической идеологии. Организация «Земля и воля» (1861–

1864) и ее деятельность.  

                                                 
5 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
6 Перечень тем докладов/рефератов не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по 

согласованию с преподавателем. 



26. Отмена крепостного права. Либеральные реформы 1860 – 1870-х годов.  

27. Контрреформы Александра III.  

28. Социально-экономическое развитие России в конце ХIХ – начале ХХ века.  

29. Первая российская революция 1905-1907 гг.  

30. Начало российского парламентаризма.  

31. Столыпинская аграрная реформа (1906-1917) и ее результаты.  

32. Основные военные кампании России на Восточном фронте в 1914-1916 гг.  

33. Февральская революция 1917 г. Крушение самодержавия.  

34. Октябрь 1917 г. в судьбе России и мира. Создание Советского государства.  

35. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1918 – 1922).  

36. Политика «военного коммунизма».  

37. Новая экономическая политика: сущность и цели, реализация и итоги.  

38. Предпосылки и этапы образования СССР. Первая Конституция СССР.  

39. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия».  

40. Складывание тоталитарной политической системы. Политические процессы и репрессии 30-х гг.  

41. Форсированное строительство социализма в СССР.  

42. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  

43. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.  

44. Завершение Великой Отечественной войны. Итоги и уроки войны.  

45. Внешняя политика СССР в годы войны. Антигитлеровская коалиция и ее деятельность.  

46. Послевоенное восстановление и развитие СССР. «Поздний сталинизм» (май 1945 – март 1953 г.).  

47. СССР в послевоенном мире. Формирование биполярного послевоенного мира.  

48. Основные направления демократизации общественно-политической жизни СССР в 1953-1964 гг.  

49. Экономические преобразования «золотого десятилетия» Н.С. Хрущева. Выход СССР на 

послевоенной Европе. 

50. Внешняя политика РФ в начале XXI в. 

51. передовые рубежи НТП.  

52. Л.И. Брежнев и смена внутриполитического курса. Конституция СССР 1977 г.  

53. Внешняя политика Советского Союза в 1964 – 1984 гг.  

54. Перестройка, общественно-политический кризис и разрушение СССР (1985 – 1991)  

55. Эволюция западной цивилизации во второй половине XX в.  

56. Внешняя политика РФ в начале XXI в. 

 

5.3. Примерные варианты контрольной работы 

 

Вариант 1.  
Контрольные вопросы: 

1. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв.  

2. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.  

ЗАДАНИЕ. «Александр Невский и Дмитрий Донской» 

Александр Невский скончался в 1263 г. 

Спустя 284 года канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных при 

митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. 

Дмитрий Донской умер в 1389 году. 

Спустя 599 лет причислен к лику святых на Поместном соборе РПЦ 1988 г. 

Формулировка проблемы: Почему из двух знаменитых князей - защитников Руси один был 

канонизирован намного быстрее другого? 

 

 

Вариант 2. Контрольные вопросы: 

1. Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг. 

2. Консолидация советского общества в годы войны. Причины и цена победы.  

ЗАДАНИЕ. «Речь Сталина 24 мая 1945 г.» 

Стенограмма (24 мая 1945 г.) Газетный отчет («Правда». 25 мая 1945 г.) 

(1) Товарищи, разрешите мне поднять еще один, 

последний тост. 

(1) Товарищи, разрешите мне поднять еще один, 

последний тост. 

(2) Я, как представитель нашего Советского 

Правительства, хотел бы поднять тост за здоровье 

нашего Советского народа и, прежде всего, 

(2) Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего 

Советского народа, и, прежде всего, русского 



русского народа. (Бурные, продолжительные 

аплодисменты, крики «ура».) 

народа. (Бурные, продолжительные 

аплодисменты, крики «ура».) 

(3) Я пью, прежде всего, за здоровье русского 

народа потому, что он является наиболее 

выдающейся нацией из всех наций, входящих в 

состав Советского Союза. 

(3) Я пью, прежде всего, за здоровье русского 

народа потому, что он является наиболее 

выдающейся нацией из всех наций, входящих в 

состав Советского Союза. 

(4) Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

потому, что он заслужил в этой войне и раньше 

заслужил звание, если хотите, руководящей силы 

нашего Советского Союза среди всех народов 

нашей страны. 

(4) Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

потому, что он заслужил в этой войне общее 

признание как руководящей силы Советского 

Союза среди всех народов нашей страны. 

(5) Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

не только потому, что он – руководящий народ, но 

и потому, что у него имеется здравый смысл, 

общеполитический здравый смысл и терпение. 

(5) Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

не только потому, что он – руководящий народ, 

но и потому, что у него имеется ясный ум, 

стойкий характер и терпение. 

(6) У нашего правительства было немало ошибок, 

были у нас моменты отчаянного положения в 1941 

– 1942 гг., когда наша армия отступала, покидала 

родные нам села и города Украины, Белоруссии, 

Молдавии, Ленинградской области, Карело-

Финской республики, покидала, потому что не 

было другого выхода. 

(6) У нашего правительства было немало ошибок, 

были у нас моменты отчаянного положения в 

1941 – 1942 годах, когда наша армия отступала, 

покидала родные нам села и города Украины, 

Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, 

Прибалтики, Карело-Финской республики, 

покидала, потому что не было другого выхода. 

(7) Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не 

оправдали наших надежд, мы поставим другое 

правительство, которое заключит мир с Германией 

и обеспечит нам покой. Это могло случиться, 

имейте в виду. 

(7) Иной народ мог бы сказать Правительству: вы 

не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, 

мы поставим другое правительство, которое 

заключит мир с Германией и обеспечит нам 

покой. 

(8) Но русский народ на это не пошел, русский 

народ не пошел на компромисс, он оказал 

безграничное доверие нашему правительству. 

(8) Но русский народ не пошел на это, ибо он 

верил в правильность политики своего 

Правительства и пошел на жертвы, чтобы 

обеспечить разгром Германии. 

(9) Повторяю, у нас были ошибки, первые два года 

наша армия вынуждена была отступать, выходило 

так, что не овладели событиями, не совладали с 

создавшимся положением. 

(9) И это доверие русского народа Советскому 

правительству оказалось той решающей силой, 

которая обеспечила историческую победу над 

врагом человечества – над фашизмом. 

(10) Однако русский народ верил, терпел, выжидал 

и надеялся, что мы все-таки с событиями 

справимся. 

(10) Спасибо ему, русскому народу, за это 

доверие! 

 

(11) За здоровье русского народа! (Бурные, долго 

не смолкающие аплодисменты.) 
(11) Вот за это доверие нашему Правительству, 

которое русский народ нам оказал, спасибо ему 

великое! 

(12) За здоровье русского народа! (Бурные, долго 

не смолкаемые аплодисменты.) 

Вопрос: Почему Сталин изменил текст собственной речи? Что и зачем было изменено? 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине в 1 семестре является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

 

1.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(зачету) 
 

1. Место истории в системе наук. Объект и предмет науки.  

2. Исследователь и исторический источник. 

3. Теории происхождения государства. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.  



4. Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии.  

5. Античная Греция (скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье). Античный Рим.  

6. Великое переселение народов в III–VII вв. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.  

7. Переход Европы от античности к феодализму. Варварские государства. Государство франков. 

Меровинги и каролинги. Византия.  

8. Славяне в ранней истории Европы. Восточные славяне в древности: VIII–IIIвв. Княжеская власть и её 

функции.  

9. Возникновение Древнерусского государства (IX–Xв.в)  

10. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. 

Проблема формирования элиты Древней Руси. Вече. Города. Пути их возникновения.  

11. Русские земли в XI–XIIвв. Христианизация. Культурные влияния Востока и Запада.  

12. Соседи Древней Руси в IX–XIIвв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская 

Булгария. Международные связи.  

13. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.  

14. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты.  

15. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Александр Невский.  

16. Возрождение русской государственности вокруг Москвы. Борьба с Тверью. Рост территории 

Московского княжества. Свержение монгольского ига. Формирование дворянства.  

17. Правление Ивана Грозного. Судебник 1497 г. Опричнина. Итоги.  

18. Европа в эпоху позднего феодализма. Великие географические открытия. Реформация.  

19. Первые буржуазные революции в Европе.  

20. Европейский абсолютизм. 

21.  «Смутное время». Феномен самозванчества. К. Минин и Д. Пожарский. Завершения и последствия 

Смуты.  

22. XVIII век в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы. Роль 

международной торговли. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактур.  

23. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

24. Правление Петра I. Реформы. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Упрочение международного авторитета.  

25. Просвещенная монархия в России. Реформы Екатерины II.  

26. Европейский путь от Просвещения к Революции.  

27. Влияние европейской войны на буржуазную революцию. Наполеоновские войны. Бисмарк. 

Объединение Италии.  

28. Американская революция и возникновение США. Гражданская война.  

29. Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм. Промышленный 

переворот. Секуляризация сознания и развитие науки.  

30. Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. Александр I, М.М. Сперанский. 

Николай I.  

31. Реформы Александра II. Отмена крепостного права.  

32. Контрреформы Александра III (1881–1894).  

33. Международные отношения на рубеже XIX–XX в.в. Особенности становления капитализма в 

колониально зависимых странах.  

34. Первое строительство капитализма в России (конец XIX–начало ХХ в.). Монополизация 

промышленности. Банкирские дома. Иностранный капитал. Усиление государственного регулирования 

экономики.  

35. Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С.В. Витте. 

Столыпинская аграрная реформа.  

36. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт 

думского «парламентаризма» в России.  

37. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние на европейское развитие.  

38. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. Альтернативы 

развития. Кризисы власти. 

39. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической 

системы. Структура режима власти.  

40. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги. Первая волна 

русской эмиграции.  

41. Особенности международных отношений в межвоенный период. Адаптация Советской России на 

мировой арене. Коминтерн. Антикоминтерновский пакт.  

42. Строительство социализма в СССР в реальности и в дискуссиях. Возвышение И. Сталина. Диктатура 

номенклатуры. Курс на строительство социализма в одной стране.  



43. Формированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.  

44. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, её экономические и социальные 

последствия.  

45. Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х –в 30-е гг. XX в. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе.  

46. Международное положение накануне Второй мировой войны. Предпосылки и ход.  

47. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Этапы. Создание антигитлеровской коалиции. Борьба в 

тылу врага.  

48. Международные отношения в послевоенном мире. Начало холодной войны. Создание НАТО. 

Создание СЭВ.  

49. СССР в послевоенные десятилетия. Восстановление народного хозяйства. Ликвидация атомной 

монополии США. Ужесточение политического режима. Создание социалистического лагеря. Военно-

промышленный комплекс.  

50. Первое послесталинское десятилетие. Попытки обновления социалистической системы. Изменения в 

теории и практике советской внешней политике. Значение XX и XXII съездов КПСС.  

51. Эпоха Н.С. Хрущева. «Оттепель» в духовной сфере. Реформы. Итоги.  

52. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Формирование движения 

неприсоединения. Арабские революции.  

53. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны. Война во Вьетнаме. 

Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. 

54. Научно-техническая революция и еевлияние на ход мирового общественного движения. Гонка 

вооружений (1945–1991 гг.). Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за 

нераспространением ядерного оружия.  

55. Трансформация капиталистической системы: причины, основные тенденции, особенности. Создание и 

развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР).  

56. Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в 

послевоенной Европе. Маастрихтский договор.  

57. Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. 

Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).  

58. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития.  

59. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х –начале 80-х гг. ХХ в. в стране. 

60. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри-и внешнеполитические последствия. 

61. Власть и общество в первой половине 80-х гг. ХХ в  

62. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР.  

63. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  

64. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Причины распада СССР и КПСС. 

Образование СНГ.  

65. Развитие стран Востока во второй половине ХХ в. Япония после Второй мировой войны. Создание 

государства Израиль. Экономические реформы в Китае. 

66. Россия в 90-е гг. ХХ в. Конституция РФ 1993 г. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Результаты реформ.  

67. Внешняя политика СССР в 1991–2014 гг. Россия в системе мировой экономики и международных 

связей. Россия и СНГ.  

68. Многополярный мир в начале XXI в.  

69. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Социально-экономическое 

положение. 

70. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Региональные и глобальные интересы России. 

 

7.4. Результаты обучения по дисциплине, которые соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций, с этапами их 

(компетенций) формирования, методами/средствами контроля в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенци

и/ Категория 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

ФГОС ВО 

/ ОТФ 

(код, 

наименование)/ 

Профессиональн

ый стандарт 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы / 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Методы/ 

средства  

контроля 



(код, 

наименование) 

УК-1 

Системное и 

критическое 

мышление 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

ИУК-1.1. Знает 

теоретические основы 

осуществления поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

применения системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Этап формирования знаний 

/ Уровень освоения, 

осознания и понимания 

программного материала 

(усвоение блока 

теоретических вопросов, 

усвоение базовых понятий, 

терминов и др.); логика, 

грамотность изложения 

программного материала на 

семинарских занятиях, 

зачете, умение 

самостоятельно обобщать и 

излагать программный 

материал 

Устный контроль/ опрос 

на семинарских занятиях, 

зачете, экзамене; 

анализ докладов на 

семинарских занятиях; 

анализ защиты 

рефератов; анализ 

защиты проектов; 

применение 

теоретических знаний 

при анализе (разборе) 

конкретных практико-

ориентированных 

ситуаций и 

профессионально-

прикладных задач, анализ 

использования 

теоретических знаний в 

процессе решения кейсов, 

в ходе деловых игр;  

письменный контроль, 

анализ содержания эссе; 

тестирование 

(выполнение тестовых 

заданий) 

УК-5 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Знает способы 

социального 

взаимодействия с учетом 

культурных традиций и 

норм; закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контекстах; знает 

теоретические основы 

анализа исторического 

наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных 

групп, теоретические 

основы анализа и учета 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия,  

теоретические основы 

эффективного социального 

партнерства, 

межведомственного и 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-1 

Системное и 

критическое 

мышление  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

ИУК-1.2. Умеет 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач; анализировать 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Этап формирования 

умений / Качество 

выполнения аналитических 

заданий (ситуационные 

задания, профессионально-

ориентированные задачи, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

Анализ проявленных 

умений при решении 

кейсов, в ходе деловых 

игр;  

письменный контроль, 

анализ качества решений 

профессиональных задач 

в контрольных работах; 

анализ содержания 

профессионально-

ориентированных эссе; 

тестирование 

(выполнение тестовых 

заданий); анализ защит 

профессионально-

ориентированных 

проектов; 

опрос на семинарских 

занятиях, зачете, 

экзамене; 

анализ докладов на 

семинарских занятиях; 

анализ защиты 

рефератов; анализ 

решения конкретных 

практико-

ориентированных 

ситуаций и 

профессионально-

прикладных задач, анализ 

защиты дневников 

практики  

УК-5 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.2. Умеет 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; умеет 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе с 

учетом этнокультурных 

особенностей; проявлять 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

проводить анализ 



разнообразия культур, их 

особенностей в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-1 

Системное и 

критическое 

мышление 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

ИУК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

применения системного 

подхода для решения 

поставленных задач; 

критической оценки 

надежности источников 

информации; владеет 

опытом практических 

действий в области 

системного анализа 

проблемных ситуаций 

различного генезиса 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

действий / Качество 

выполнения аналитических 

заданий (ситуационные 

задания, профессионально-

ориентированные задачи, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

профессиональными 

навыками и умениями при 

выполнении практических 

(профессионально-

ориентированных) заданий, 

самостоятельность, умение 

обобщать и излагать 

профессионально-

прикладной материал; 

умение приводить примеры 

из профессиональной 

практики специалистов 

Анализ проявленных 

навыков при решении 

кейсов, в ходе деловых 

игр;  

письменный контроль, 

анализ качества решений 

профессиональных задач 

в контрольных работах;  

анализ содержания 

профессионально-

ориентированных эссе; 

тестирование 

(выполнение тестовых 

заданий);  

анализ защит 

профессионально-

ориентированных 

проектов; 

опрос на семинарских 

занятиях, зачете, 

экзамене; 

анализ докладов на 

семинарских занятиях;  

анализ защиты 

рефератов; анализ 

решения конкретных 

практико-

ориентированных 

ситуаций и 

профессионально-

прикладных задач, анализ 

защиты дневников 

практики  

УК-5 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.3. Владеет опытом 

практических действий в 

сфере анализа и учета 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия; владеет 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом 

контексте; навыками 

общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 

 

  



7.5. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала, в том числе в рамках рубежного 

контроля знаний7 

1). Древнерусское государство образовалось на территории:  
А) Междуречья Рейна и Одера  

Б) Балканского полуострова 

В) Восточноевропейской равнины  

2). Какое божество в языческом пантеоне восточных славян отвечало за плодородие?  
А). Велес 

Б). Ярило  

В). Перун 

3). Гостомысл – это: 
А). Князь, крестивший Русь 

Б). Варяжский наемник 

В). Легендарный предводитель славян и предок Рюрика  

4). Эпоха первых правителей Руси характеризовалась: 
А). Мощными центробежными и сепаратистскими тенденциями  

Б). Становлением единоличной власти князя  

В). Отходом от языческих верований  

5). Первая русская летопись называлась:  
1). Ипатьевская летопись 

2). Новгородская первая летопись  

3). Повесть временных лет  

6). Первый письменный свод законов Древней Руси назывался:  
1). Псалтырь 

2). Духовные грамоты 

3). Правда Ярослава  

7). Съезд в Любече закрепил: 
1). Окончательное закрепление феодальных порядков на территории Древнерусского государства  

2). Тенденции к консолидации представителей рода Рюриковичей  

3). Теологический характер государства  

8). Первым московским князем был: 
1). Александр Ярославич 

2). Даниил Александрович  

3). Юрий Владимирович 

9). Битва на Калке состоялась в: 
А). 1066 г. 

Б). 1223 г.  

В). 1242 г. 

10). Оборона Рязани состоялась в: 
А). 1237 г.  

Б). 1380 г. 

В). 1242 г. 

11). Столица Золотой Орды: 
1). Киев 

2). Кашлык 

3). Сарай  

12). Иван Калита был: 
А). Женат на родственнице Великого хана +  

Б). Сторонником теологического государства  

В). Организатором антиордынского сопротивления  

13). Куликовская битва состоялась:  
А). 5 апреля 1242 г. 

Б). 9 сентября 1380 г. + 

В). Февраль 1240 г. 

14). Какой князь окончательно устранил режим «ордынского ига»?  
А). Иван III Великий + 

                                                 
7Рубежный контроль знаний проводится для студентов очно-заочной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено»/«не зачтено»  



Б). Василий II Темный 

В). Дмитрий Донской 

15). Венчание на царство Иоанна IV состоялось в: 

А). 16 января 1547 г. + 

Б). 3 января 1565 г. 

В). 29 июля 1572 г. 

16). Родовые владения русских бояр назывались:  
А). Феод 

Б). Латифундия 

В). Вотчина + 

17). Ситуация, сложившаяся на начало XVII века в Русском царстве, характеризуется как:  

А). Династический кризис + 

Б). Первоначальное накопление капитала  

В). Курс контрреформ 

18). Родиной второго ополчения является: 
А). Смоленщина 

Б). Великий Новгород 

В). Нижний Новгород + 

19). Выберете произведение, описывающее окончание Смутного времени:  
А). «Хожение за три моря» 

Б). «Жизнь за царя» + 

В). «Князь Серебряный» 

Тест - 20). Венчание на царство Михаила Романова произошло:  
А). 21 июля 1613 г. + 

Б). 23 марта 1613 г. 

В). 27 февраля 1617 г. 

21). Выберите ряд, в котором наиболее полно представлены характеристики правления 

Алексея Михайловича: 
А). Мощное городское движение, возрастание роли армейской элиты (стрельцов), снижение 

значимости представительских органов (Земских соборов), перманентная европеизация, жесткие 

внутриэлитарные противоречия +  

Б). Вялотекущая общественная жизнь, непродуманная внешняя политика, определенность с 

наследником, возрастание роли представительских органов, открыто провозглашенный путь на 

европеизацию 

В). Государственное управление в руках теневых фигур, полное оформление сословий, 

ориентация на Восток, укрепление позиций церкви  

22). Введение правила Юрьева дня означало:  
А). Начало закрепощения крестьян +  

Б). Предоставляло свободу вероисповедания  

В). Ликвидацию феодальных отношений  

23). Кто стал регентом Петра I и Ивана V?  
А). В. В. Голицына 

Б). Софью Алексеевну + 

В). Н. К. Нарышкину 

24). Большинство друзей-иностранцев Петра I жили в: 
А). Семеновском селе 

Б). Китай-городе 

В). Немецкой слободе + 

25). Название документа, введенного Петром I, для упорядочения продвижения по статской 

и военной службе: 
А). Указ о заповедных летах  

Б). Табель о рангах + 

В). Морской устав 

26). Санкт-Петербург основан в: 
А). 1703 г. + 

Б). 1700 г. 

В). 1721 г. 

27). Укажите даты Северной войны:  
А). 1682 – 1725 гг. 

Б). 1709- 1710 гг. 

В). 1700 – 1721 гг. + 



28 - тест). Период от смерти Петра Великого до воцарения Екатерины Великой получил 

название: 
А). Дворцовых переворотов + 

Б). Бироновщины 

В). Златого века Екатерины 

29). Елизавета I приходилась Петру Великому:  
А). Падчерицей 

Б). Племянницей 

В). Дочерью + 

30). Как характеризуется период правления Екатерины II?  
А). Конституционная монархия 

Б). Просвещенный абсолютизм +  

В). Сословно-представительская монархия 

31). Какой из перечисленных документов, подписанных Павлом I, ограничивал феодальные 

привилегии дворянства? 
А). Указ о трехдневной барщине +  

Б). Жалованная грамота городам 

В). Положение о коммерц-коллегии 

32). Когда была проведена министерская реформа Александра I?  
А). 1802-1811 гг. + 

Б). 1812-1814 гг. 

В). 1825 г. 

33). К 1825 г. свои конституции в составе Империи имели:  
А). Таврида 

Б). Грузинское царство 

В). Царство Польское и Финляндия +  

34). Инициатором создания III отделения С. Е.И. В.К. был:  
А). М. М. Сперанский 

В). А. Х. Бенкендорф + 

В). И. И. Дибич 

35). В момент убийства на Александре II был мундир:  
А). Лейб-гвардии Атаманского полка 

Б). Конных кавалергардов 

В). Лейб-гвардии Саперного полка + 

36). Кто из перечисленных являлся главным вдохновителем реакционного курса 

Александра III? 
А). К. П. Победоносцев + 

Б). М. Т. Лорис-Меликов 

В). А. М. Горчаков 

37). События 1905-1907 гг. получили название: 
А). Бунташного века 

Б). Первой русской революции +  

В). Оттепели 

38. Тест). Органы периода двоевластия: 
А). Петросовет и Временное правительство +  

Б). Госдума и кабинет министров 

В). ЦК РКП (б) и Ревтрибунал 

39). Лидерами антибольшевистского сопротивления в начале Гражданской войны стали:  
А). А. И. Деникин и А. В. Колчак  

Б). П. Н. Врангель и П. Н. Краснов  

В). Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев +  

40). Политика военного коммунизма предполагала: 
А). Безвозмездную экспроприацию продуктов питания и животноводства +  

Б). Мобилизацию военнообязанных  

В). Переход к открытому политическому террору  

41. Россия стала Империей в каком году:  
А) в 1721 г. 

Б) в 1812 г. 

В) в 1612 г. 

42. Какое событие произошло в 1870 году :  
А) была проведена земская реформа  



Б) была проведена городская реформа, появились городские думы, как органы выборного 

самоуправления 

В) реформированию подверглась русская армии и флот, введена всеобщая воинская повинность  

43. Аграрная программа социал-демократов предусматривала: 
А) возвращение крестьянам земель, отнятых у них в 1861 г., отмена выкупа и оброка за землю  

Б) переход всей земли в собственность обрабатывающих ее крестьян  

В) предоставление крестьянам избирательного права 

44. Экономическая программа Маленкова предусматривала:  
А) постепенное введение частной собственности на землю, полученную колхозниками в личное 

пользование 

Б) повсеместное строительство на селе жилья для нуждающихся  

В) усиленное развитие легкой и пищевой промышленности, интенсификацию с/х производства, 

уменьшение налогов на жителей села и денежное стимулирование их деятельности  

 

7.6. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.6.1. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий для текущей и 

промежуточной аттестации 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания на зачете с оценкой (диф. зач.) 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

Удовлетворительно 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 



Неудовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.6.2. Оценивание письменной работы (контрольной работы, эссе) 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7. Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

                                             

Шкала оценивания контрольной работы и эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.6.3.  Тестирование 

Шкала оценивания  

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

7.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно 

воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она 

была изложена в учебном издании или преподавателем. 



Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направленные на 

оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, 

т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные осознанным 

самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися 

практикоориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, 

при работе индивидуально или в составе группы и т.д.  

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой 

обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью 

оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. Устный опрос может 

использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их 

формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, 

экзамен по дисциплине. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО 

обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная 

функция УО имеет ряд важных аспектов: профессионально-этический и нравственный аспекты, 

дидактический (систематизация материала при ответе, лучшее запоминание материала при 

интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и 

др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались 

недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО 

обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и 

экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность 

выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов). 

Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить 

глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с 

литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, 

формировать современное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях 

преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний, умений, 

определяет уровень сформированности компетенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения производительности труда 

студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, 

обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий, а также 

рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Доклад, сообщение - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной профессионально-ориентированной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Ситуационный анализ - это комплексный анализ ситуации, имевший место в реальной практике 

профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ включает в себя следующие 

составляющие: причинно-следственный анализ (установление причин, которые привели к возникновению 

данной ситуации, и следствий ее развертывания), системный анализ (определение сущностных предметно-

содержательных характеристик, структуры ситуации, ее функций и др.), ценностно-мотивационный 

анализ (построение системы оценок ситуации, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций 

действующих лиц); прогностический анализ (разработка перспектив развития событий по позитивному и 

негативному сценарию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относительно поведения 



действующих лиц ситуации), программно-целевой анализ (разработка программ деятельности для 

разрешения данной ситуации). 

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение 

и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных научных областей, 

аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Деловая и/или ролевая игра - совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи.  

«Круглый стол», дискуссия – интерактивные оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. Занятие может проводить по традиционной (контактной) технологии, либо с 

использованием телекоммуникационных технологий. 

Проект - конечный профессионально-ориентированный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 
РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Следует обратить 

внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 

библиотечной системе Института. 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. 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  

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 занятия. 

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. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную 

дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите внимание на защиту практических 

заданий на основе теоретического материала. При подготовке к экзамену по теоретической части выделите 

в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  



 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, 

сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками на 

источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–

6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной 

системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным 

лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и 

разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь 

актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске решения, 

иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных 

условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные характеристики, 

как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и 

высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, 

которая поступает в вербальной и невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение 

которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (анализ 

документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и 

проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных 

действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование целей миссии, и т. 

п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература8 

 

1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией Е. 

П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 978-5-
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4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная литература9 

1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    — 3-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС «IPRbooks». —      

978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   

 

2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под редакцией 

И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 

420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационные справочные системы  

Интернет-ресурсы 

URL:http://www.consultant.ru – справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

URL:http://psychology.net.ru – база профессиональных данных «Мир психологии» 

URL:http://www.childpsy.ru  – база профессиональных данных «Детский психолог». 

URL:http://www.pedagogic.mgou.ru – ресурсы образования. 

URL:http://www.dictionary.fio.ru – педагогический словарь. 

URL:http://www.koob.ru – полнотекстовая литература по педагогике и психологии. 

URL:http://www.bookap.ru – интернет-библиотека по гуманитарным наукам. 

URL:http://www.nspu.net – портал дополнительного образования. 

URL:http://www.pedlib.ru/ – электронная педагогическая библиотека  

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Современные профессиональные базы данных 

URL:http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образование»  

URL:http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

URL:http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

URL:http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел «Электронная 

библиотека») 

URL:http://elib.gnpbu.ru/ – сайт Научной педагогической электронной библиотеки им. К.Д. Ушинского 

 

Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

2020-2021 учебный год 

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win dows 7, 

Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № 

ДЛ1807/01 от 18.07.2014г. Приложение №10 от 26 июля 2019 г. 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемое 

программное обеспечение 

 
Программное обеспечение отечественного производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» является 

формирование основ профессиональной компетентности обучающегося как способности и 

готовности продуктивно решать профессиональные задачи на основе исторического знания и 

опыта, формирование исторического сознания, научного мировоззрения. 

Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- сформировать систему знаний в сфере истории России и всеобщей истории;  

- сформировать умения применять исторические знания и опыт для решения 

профессиональных задач;   

- развивать у обучающихся навыки самообразовательной деятельности в сфере истории 

России и всеобщей истории. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен 

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной 

программы и соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 
Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

ИУК-1.1. Знает теоретические основы осуществления 

поиска, критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения поставленных 

задач 

ИУК-1.2. Умеет осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; анализировать проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

ИУК-1.3. Владеет навыками осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, применения 

системного подхода для решения поставленных задач; 

критической оценки надежности источников информации; 

владеет опытом практических действий в области системного 

анализа проблемных ситуаций различного генезиса 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Знает способы социального взаимодействия с 

учетом культурных традиций и норм; закономерности и 

особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контекстах; знает 

теоретические основы анализа исторического наследия и 

социокультурных традиций различных социальных групп, 

теоретические основы анализа и учета разнообразия культур 

в процессе межкультурного взаимодействия,  

теоретические основы эффективного социального 

партнерства, межведомственного и межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.2. Умеет воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; умеет устанавливать и 

поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу 

в коллективе с учетом этнокультурных особенностей; 

проявлять уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп, проводить анализ разнообразия культур, 

их особенностей в процессе межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.3. Владеет опытом практических действий в сфере 

анализа и учета разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; владеет методами 

адекватного восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом контексте; навыками 

общения в мире культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» изучается в первом семестре, 

относится к обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  



Знания, умения, навыки, опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Социология», 

«Экономика», «Методы и технологии управления современными рисками», «Религиоведение и 

психология религии», «Этнопсихология».  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

(очно-заочная форма обучения) 

З.е. 
Всего 

часов 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа 
Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 
Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 108 20 - 50 - - 34 
4 

Зачет с 

оценкой 

Всего по дисциплине 

3 108 20 - 50 - - 34 4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  

тем дисциплины 

Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Особенности становления 

государственности в России и мире 

1 

Тема 1.1. Место 

истории в 

системе наук  

Понятие «история». Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого. Теория и методология исторической 

науки. Сущность, формы, функции исторического знания. Понятие 

«исторический процесс». Классификации концепций исторического 

процесса. История России — неотъемлемая часть всемирной истории: 

общее и особенное в историческом развитии. Основные направления 

современной исторической науки. Исследователь и исторический 

источник. Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. Отечественная историография: многозначность понятия, 

этапы развития. Отрасли исторической науки. Исторические 

источники: понятие и классификация. Источники по отечественной 

истории (письменные, вещественные, аудивизуальные, научно-

технические, изобразительные). Теории происхождения государства. 

Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы 

этногенеза и роль миграций в становлении народов. Дискуссия о 

характере общественно-экономической формации в отечественной 

науке. 

2 

Тема 1.2. Пути 

политогенеза и 

этапы 

образования 

государства в 

свете 

современных 

научных данных 

Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.). 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Традиционные формы социальной 

организации европейских народов в догосударственный период. 

Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII–IX вв. Древнерусское 

государство в оценках современных историков. Новейшие 

археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления 

о происхождении Древнерусского государства. Проблема 

особенностей социального строя Древней Руси. Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм 

Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. Проблема формирования элиты Древней Руси. 

Роль вече. Города в политической и социально-экономической 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  

тем дисциплины 

Содержание темы 

структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси. 

Переход Европы от античности к феодализму. Восточный и античный 

типы цивилизационного развития. Территория России в системе 

Древнего мира. Древние империи Центральной Азии. Античная Греция 

(скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье). 

Античный Рим. Великое переселение народов в III–VI вв. Падение 

Римской империи. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации. 

Смена форм государственности. Властные традиции и институты в 

государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем 

Средневековье: роль военного вождя. Византия – мост между эпохами 

и цивилизациями. Русские земли в XI–XII вв. Эволюция древнерусской 

государственности в XI–XII вв. Средневековье как стадия 

исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России. 

Технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, 

политические системы, идеология и социальная психология. Роль 

религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 

централизации. Централизация и формирование национальной 

культуры. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. Русские 

земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Экспансия Запада. 

Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Возрождение русской 

государственности вокруг Москвы. Формирование дворянства как 

опоры центральной власти. 

РАЗДЕЛ 2. Россия и мир в XVI – нач. XX вв.: попытки модернизации и промышленный 

переворот  

3 

Тема 2.1. Россия в 

XVI–XVII вв. в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации 

Европа в эпоху позднего феодализма. Первые буржуазные революции 

в Европе. Эпоха Возрождения. Великие географические открытия и 

начало Нового времени в Западной Европе. Реформация и ее 

экономические, политические, социокультурные причины. «Новое 

время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 

Развитие капиталистических отношений. Европейский абсолютизм. 

Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства 

– основной тип социально-политической организации 

постсредневекового общества. Дискуссия об определении 

абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Эволюция 

московской государственности в контексте европейского развития. 

Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. Иван 

Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных начал, 

попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм 

отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль 

ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин 

и Д. Пожарский. Победа ополчения. Завершение и последствия Смуты. 

4 

Тема 2.2. Россия и 

мир в XVIII – нач. 

XX вв. 

XVIII в. в европейской и мировой истории Пути трансформации 

западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. Проблема перехода в 

«царство разума». Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. 

Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и 

цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

Реформы Петра I: причины, содержание, результаты. Россия и Европа: 

новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование 

традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  

тем дисциплины 

Содержание темы 

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. Упрочение международного 

авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии.  Просвещенная монархия в России. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. 

Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на 

юге. Россия и Европа в XVIII в. Изменения в международном 

положении империи. Российская империя в XIX в.: войны, реформы и 

контрреформы. Попытки реформирования политической системы 

России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 

Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления 

международных позиций России. Российское самодержавие и 

«Священный союз». Изменение политического курса в начале 20-х 

годов XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. 

Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые 

подступы к отмене крепостного права в начале XIX в. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Реформы Александра II. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в 

России. Отмена крепостного права и ее итоги: альтернативы реформы. 

Политические преобразования 60–70-х годов XIX в. Завершение 

правления Александра Освободителя. Присоединение Средней Азии. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Международные отношения на 

рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Капиталистические 

войны конца XIX –начала XX в. За рынки сбыта и источники сырья. 

Политика США. Особенности становления капитализма в колониально 

зависимых странах. Влияние Первой мировой войны на европейское 

развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система 

международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.    

РАЗДЕЛ 3.  СССР (Россия) и мир в XX в. – нач. ХХI в.  

5 

Тема 3.1. Первое 

строительство 

капитализма в 

России. Октябрь 

1917 г. и его 

последствия 

Российская экономика начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские 

дома в экономической жизни пореформенной России. Доля 

иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей 

промышленности. Форсирование российской индустриализации 

«сверху». Первая русская революция: предпосылки, содержание, 

результаты. Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале века. 

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая 

российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. Великая российская революция 1917 г.: 

предпосылки, содержание, результаты. Участие России в Первой 

мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в 

структуре собственности и производства в промышленности Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Временное правительство и Петроградский 

Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы 

власти. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 

Экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Политические, социальные, 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  

тем дисциплины 

Содержание темы 

экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в 

Советской России. Структура режима власти. Гражданская война и 

интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги 

Гражданской войны. Первая волна русской эмиграции: центры, 

идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная 

отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в 

России в 1917 г. Особенности международных отношений в 

межвоенный период. Альтернативы развития западной цивилизации в 

конце 20-х –в 30-е годы XX в. Лига Наций. Адаптация Советской 

России на мировой арене. СССР и великие державы. Приход фашизма 

к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

6 

Тема 3.2. Вторая 

мировая и Великая 

Отечественная война. 

Международные 

отношения в 

послевоенном мире 

Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, 

периодизация, итоги. Современные споры о международном кризисе 

1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый 

период Великой Отечественной войны и второй период Второй 

мировой войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Второй этап 

Великой Отечественной войны и третий этап Второй мировой войны. 

(19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных 

стратегических решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Третий период 

Великой Отечественной войны и четвертый период Второй мировой 

войны (январь 1944 г. – 9 мая1945 г.). Разгром и капитуляция 

фашистской Германии. Пятый период Второй мировой войны (июнь-

сентябрь 1945 г.). Разгром и капитуляция милитаристской Японии. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Консолидация 

советского общества в годы войны. Причины и цена победы. 

Международные отношения в послевоенном мире. Формирование 

третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Превращение 

США в сверхдержаву. Новые международные организации. 

Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и 

окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. 

Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-

1953 гг. Крах колониальной системы. Формирование движения 

неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и 

соперничество сверхдержав. Карибский кризис 1962 г. СССР в 

послевоенные десятилетия. Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии 

США. Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в духовной 

сфере. Контрреформы Хрущева. СССР на завершающем этапе своей 

истории. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и 

предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. 

Россия в 90-е гг. XX в. Либеральная концепция российских реформ: 

переход к рынку, формирование гражданского общества и правового 

государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х 

гг. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы 

власти Советов. Изменения экономического и политического строя в 

России. Конституция РФ 1993 г. Многополярный мир в начале XXI в. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

 



Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам/темам дисциплины, видам учебных занятий  

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

очно-заочная форма обучения 

Разделы / Темы 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

1 семестр 

РАЗДЕЛ 1.    История в системе 

социально-гуманитарных наук. 

Особенности становления 

государственности в России и 

мире 

4 - 10 - - 10 - 24 

Тема 1.1. Место истории в 

системе наук  
2 - 4 - - 5 - 11 

Тема 1.2. Пути политогенеза и 

этапы образования государства в 

свете современных научных 

данных 

2 - 6 - - 5 - 13 

РАЗДЕЛ 2. Россия и мир в XVI – 

нач. XX вв.: попытки 

модернизации и промышленный 

переворот 

8 - 20 - - 12 - 50 

Тема 2.1. Россия в XVI–XVII 

вв. в контексте развития 

европейской цивилизации 

4 - 10 - - 6 -  

Тема 2.2. Россия и мир в XVIII – 

нач. XX вв. 
4 - 10 - - 6 -  

РАЗДЕЛ 3.  СССР (Россия) и 

мир в XX в. – нач. ХХI в. 
8 - 20 - - 12 - 40 

Тема 3.1. Первое строительство 

капитализма в России. Октябрь 

1917 г. и его последствия 

4 - 10 - - 6 -  

Тема 3.2. Вторая мировая и 

Великая Отечественная война. 

Международные отношения в 

послевоенном мире 

4 - 10 - - 6 -  

Зачет с оценкой - - - - - - 4 4 

Итого за 1 семестр 20 - 50 - - 34 4 108 

 

  



ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
(очно-заочная форма обучения) 

 
Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. При подготовке к работе во время 

проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. Работа во время 

проведения занятия семинарского типа включает несколько моментов: а) консультирование обучающихся 

преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение 

заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

 
1 семестр 

 
Тема № 1.1. Место истории в системе наук 

Семинары 1-3 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

14. Понятие «история». Объект и предмет исторической науки.  

15. Роль теории в познании прошлого.  

16. Теория и методология исторической науки. 

17. Сущность, формы, функции исторического знания.  

18. История России — неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии.  

19. Основные направления современной исторической науки.  

20. Исследователь и исторический источник.  

21. Становление и развитие историографии как научной дисциплины.  

22. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудивизуальные, научно-

технические, изобразительные).  

23. Теории происхождения государства.  

24. Разные типы общностей в догосударственный период.  
25. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.  
26. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной науке. 

 
Литература: 

Основная 

1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией Е. 

П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 

978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная 
1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   
 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  
 

Тема № 1.2. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 
научных данных 

Семинары 4-6 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

22. Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.).  

23. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности.  

24. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный 

период.  

http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/99412.html


25. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже 

VIII–IX вв.  

26. Древнерусское государство в оценках современных историков. Новейшие археологические 

открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского 

государства. 

27. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия.  

28. Переход Европы от античности к феодализму.  

29. Восточный и античный типы цивилизационного развития.  

30. России в системе Древнего мира.  

31. Великое переселение народов в III–VI вв.  

32. Падение Римской империи.  

33. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.  

34. Византия – мост между эпохами и цивилизациями.  

35. Русские земли в XI–XII вв.  

36. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв.  

37. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.  

38. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока.  

39. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. 

Централизация и формирование национальной культуры.  

40. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты.  

41. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока.  

42. Александр Невский. Русь, Орда и Литва.  
 

Литература: 

Основная 

1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией Е. 

П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 

978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная 
1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   
 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  
 

Тема № 2.1. Россия в XVI–XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации 
Семинары 7-9 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

14. Европа в эпоху позднего феодализма.  

15. Первые буржуазные революции в Европе.  

16. Эпоха Возрождения.  

17. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе.  

18. Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины.  

19. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса.  

20. Развитие капиталистических отношений. Европейский абсолютизм.  

21. Эволюция московской государственности в контексте европейского развития.  

22. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие.  

23. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

24. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом.  

25. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток.  
26. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Победа ополчения. Завершение и последствия Смуты. 
 
Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/99412.html


1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией 

Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — 

ISBN 978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная 
1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   

 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  

 
Тема № 2.2. Россия и мир в XVIII – нач. XX вв. 
Семинары 10-12 (6 ч) 

18. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и 

рационализм.  

19. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.  

20. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы.  

21. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Развитие 

мануфактурного производства.  

22. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

23. Реформы Петра I: причины, содержание, результаты. Освещение петровских реформ в 

современной отечественной историографии.   

24. Просвещенная монархия в России. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. «Просвещенный абсолютизм».  

25. Россия и Европа в XVIII в. Изменения в международном положении империи.  

26. Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосильцева. 

27. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу 

для укрепления международных позиций России.  

28. Внутренняя политика Николая I.  

29. Реформы Александра II. Отмена крепостного права и ее итоги. 

30. Политические преобразования в России 60–70-х годов XIX в. Завершение правления Александра 

Освободителя.  

31. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.  

32. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв.  

33. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние Первой мировой войны на европейское 

развитие.  

34. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.    
 

Литература: 

Основная 

1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией 

Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — 

ISBN 978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная 
1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   

 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  

 
Тема № 3.1. Первое строительство капитализма в России. Октябрь 1917 г. и его последствия 
Семинары 13-15 (6 ч) 

http://www.iprbookshop.ru/88497.html
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http://www.iprbookshop.ru/99412.html
http://www.iprbookshop.ru/88497.html
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Вопросы для обсуждения: 

16. Российская экономика начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины. 

17. Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С. Ю. Витте. Русская 

деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса.  

18. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и 

политическая сущность, итоги, последствия.  

19. Политические партии в России начала ХХ века: генезис, классификация, программы, тактика.  

20. Опыт думского «парламентаризма» в России.  

21. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты.  

22. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса.  

23. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет.  

24. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной 

политической системы.  

25. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской 

войны.  

26. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры.  

27. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.  

28. Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х –в 30-е годы XX в. Лига Наций.  

29. Приход фашизма к власти в Германии.  

30. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
 

Литература: 

Основная 

1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией 

Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — 

ISBN 978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная 
1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   

 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  

 
Тема № 3.2. Вторая мировая и Великая Отечественная война. Международные отношения в 

послевоенном мире 
Семинары 16-18 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

18. Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, итоги.  

19. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции.  

20. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству 

мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции).  

21. Разгром и капитуляция фашистской Германии.  

22. Консолидация советского общества в годы войны. Причины и цена победы.  

23. Международные отношения в послевоенном мире.  

24. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение 

Европы.  

25. Крах колониальной системы.  

26. Карибский кризис 1962 г.  

27. СССР в послевоенные десятилетия. Трудности послевоенного переустройства; восстановление 

народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США.  

28. Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. Контрреформы Хрущева.  

29. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х –начале 80-х гг. XX в. в СССР.  

http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/99412.html


30. Россия в 90-е гг. XX в. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х гг.  

31. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Изменения 

экономического и политического строя в России. Конституция РФ 1993 г.  

32. Многополярный мир в начале XXI в. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. 

33. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.  

34. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

 

Литература: 

Основная 

1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией 

Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — 

ISBN 978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная 
1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   

 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  

 
 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 
Часы 

РАЗДЕЛ 1. История в системе 

социально-гуманитарных наук. 

Особенности становления 

государственности в России и мире  

Тема 1.1. Место истории в системе 

наук  

Тема 1.2. Пути политогенеза и этапы 

образования государства в свете 

современных научных данных 

Доклады, сопровождаемые презентациями; 

обсуждение докладов; опрос на семинарском 

занятии; работа в малых группах; обсуждение 

эссе; защита рефератов, защита проектов; 

дискуссии по проблемным вопросам семинара; 

обсуждение решений профессионально-

ориентированных заданий и задач; обсуждение и 

анализ решения кейсов; дидактические игры; 

веб-квест; обсуждение «банка мнений»; 

«аукцион идей»; «круглые столы», деловые игры 

10 

РАЗДЕЛ 2. Россия и мир в XVI – нач. 

XX вв.: попытки модернизации и 

промышленный переворот  

Тема 2.1. Россия в XVI–XVII вв. в 

контексте развития европейской 

цивилизации Тема 2.2. Россия и мир 

в XVIII – нач. XX вв. 

Доклады, сопровождаемые презентациями; 

обсуждение докладов; опрос на семинарском 

занятии; работа в малых группах; обсуждение 

эссе; защита рефератов, защита проектов; 

дискуссии по проблемным вопросам семинара; 

обсуждение решений профессионально-

ориентированных заданий и задач; обсуждение и 

анализ решения кейсов; дидактические игры; 

веб-квест; обсуждение «банка мнений»; 

«аукцион идей»; «круглые столы», деловые игры 

20 

РАЗДЕЛ 3.  СССР (Россия) и мир в 

XX в. – нач. ХХI в.  
Тема 3.1. Первое строительство 

капитализма в России. Октябрь 1917 г. 

и его последствия 

Доклады, сопровождаемые презентациями; 

обсуждение докладов; опрос на семинарском 

занятии; работа в малых группах; обсуждение 

эссе; защита рефератов, защита проектов; 

дискуссии по проблемным вопросам семинара; 

обсуждение решений профессионально-

20 

http://www.iprbookshop.ru/88497.html
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http://www.iprbookshop.ru/99412.html


Тема 3.2. Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. Международные 

отношения в послевоенном мире 

ориентированных заданий и задач; обсуждение и 

анализ решения кейсов; дидактические игры; 

веб-квест; обсуждение «банка мнений»; 

«аукцион идей»; «круглые столы», деловые игры 

 

Практикум 

Кейс 1.  Среди историков нет единого мнения о том, чем является для России Бородинская битва – 

победой или поражением. 

Познакомьтесь с данными о потерях в Бородинской битве и мнениями историков. 

Потери 

французской 

армии 

Потери русской армии 

30-58,5 

тысячи человек 

38,5-44 тысячи человек 

23% 

личного состава 

25% личного состава 

Мнения историков: 

«Чья это победа? На мой взгляд, ничья. Ни Наполеон, ни Кутузов не добились главных целей. 

Французский полководец намеревался разгромить русскую армию и заставить Россию заключить 

выгодный для него мир. Кутузов ставил задачей отстоять Москву» (Б.С. Абалихин). 

«Победа моральная была, бесспорно. А в свете дальнейших событий можно утверждать, что и в 

стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой все-таки больше, чем французской» 

(Е.В. Тарле). 

«То была победа нравственная, но еще оставалась нерешенной задача материальной победы над 

вторгнувшейся в Россию армией» (А.З. Манфред). 

«Действительно, с точки зрения материальной Наполеон был вправе объявить себя победителем: он 

захватил все основные пункты русской позиции» (Н.А. Троицкий). 

Вопросы: 

1. Сопоставьте разные точки зрения на данный вопрос и выскажите свою точку зрения: кто победил 

при Бородино? 

2. Сформулируйте аргументы для обоснования своей позиции или позиции любого из историков. 

 

Кейс 2.  Тема: «Политическая система России в 30 годы ХХ века». 

Прочитайте высказывание академика А.Н. Яковлев: «Я часто думал и думаю о том, почему, каким 

злым волшебством случилось так, что над моей страной была вознесена не личность, вроде бы заметно 

уступавшая соперникам из большевистской верхушки, той, что позднее стала именоваться ленинской 

гвардией, и была вся целиком пущена Сталиным под нож. Простого ответа не нахожу. Коварство, 

беспредельная жестокость, сильная воля, расчетливый политический ум - всё это очевидно, но не 

объясняет его кровавого преуспевания в течение долгого времени».  

Вопросы к тексту: 

В чем заключается проблема? 

Прав ли академик? 

Какие способы решения проблемы вы можете предложить? 

 

Кейс 3. «Начало Смутного времени» 
6 января 1598 г. смертью сына Ивана IV царя Федора Ивановича пресеклась династия потомков Ивана 

Калиты. В Москве был собран Земский собор для избрания нового царя. 17 февраля Земский собор избрал 

Бориса Годунова на царство и принес ему присягу на верность. 3 сентября состоялась коронация в 

Успенском соборе Кремля. Предыдущая деятельность Бориса высоко оценивалась современниками. 

Посадским людям он уменьшил подати, церковь была благодарна ему за учреждение патриаршества, 

дворяне видели, что он старается защитить их интересы. 

Первые годы правления нового царя были успешны. Но 1601-1603 гг. оказались неурожайными. 

Страну охватил голод, длившийся три года. В это же время в Польше появился человек, объявивший себя 

сыном Ивана IV царевичем Дмитрием Ивановичем, т.е. законным наследником трона своего отца, 

«прирожденным государем». 

В 1604 г. он с горсткой казаков и польских добровольцев двинулся на Москву. Войско самозванца 

быстро росло. В апреле 1605 г. Борис Годунов неожиданно умер. Сутки спустя москвичи присягнули его 

сыну Федору. 1 июня 1605 г. дворяне Плещеев и Пушкин привезли в Москву грамоту самозванца. Под 

колокольный звон московский люд собрался на Красной площади. Грамоту во всеуслышание прочитали. 

В ней самозванец обещал льготы и милости. В толпе закричали: «Будь здрав, царь Дмитрий Иванович!» 



Группа дворян ворвалась в Кремль. Федора Годунова схватили и после издевательств убили. 20 июня 1605 

г. в Москву торжественно въехал «царь и великий князь Дмитрий Иванович». 

Возможные формулировки проблемы 
Почему так легко удалось свергнуть царя Федора Борисовича, вполне законно наследовавшего свой 

трон? 

 

Кейс 4. «Судетский кризис» 
Весной 1938 г. Гитлер, воодушевленный успешным аншлюсом Австрии, приступил к реализации 

плана присоединения к Рейху Судетской области Чехословакии. 

3,25 млн. судетских немцев все громче требовали воссоединения с Германией. Чехословакия имела 

договоры с Францией, которая обязалась прийти ей на помощь в случае вооруженного нападения, и с 

СССР, который выступал на стороне Чехословакии после выступления Франции. 

12 сентября съезд НСДАП, принял резолюцию с требованием предоставить самоопределение 

судетским немцам (что не противоречило Уставу Лиги Наций). 

13 сентября в Судетах вспыхнулнемецкоевосстание быстро подавленное чешскими войсками. Газеты 

Германии стали грозить Чехословакии войной. 

Французский кабинет, устрашенный такой перспективой, обратился к Великобритании с призывом 

договориться с Гитлером. 

14 сентября Чемберлен предложил Гитлеру переговоры. 

15 сентября на переговорах с Чемберленом, А.Гитлер заявил, что судетская проблема требует 

немедленного решения на основе права наций на самоопределение. В противном случае Гитлер "готов 

взять на себя риск войны любого масштаба и даже риск мировой войны". 

19 сентября послы Великобритании и Франции вручили президенту Чехословакии совместную ноту 

двух стран: "необходимо уступить Германии районы, населенные преимущественно судетскими немцами, 

чтобы избежать общеевропейской войны... " 

20 сентября заместитель НКИД СССР Потемкин заявил чешскому послу Фирлингеру, что СССР 

выполнит свои обязательства и придет на помощь Чехословакии. 

22 сентября тот же В. Потемкин прямо спросил чехословацкого посла, почему его правительство 

никогда не ставило вопроса о безусловной помощи со стороны Советского Союза. Фирлингер ответил, 

что «из-за географического положения думать об этом было трудно». 

23 сентября правительство Чехословакии объявило всеобщую мобилизацию. 

24 сентября объявлена частичная мобилизация французской армии. На площадях и улицах Парижа 

началось рытье траншей и установка зенитных орудий. 

25 сентября Нарком обороны СССР информировал Генштаб Франции о готовности советских войск 

оказать помощь Чехословакии в отражении агрессии. 

27 сентября объявлена мобилизация британского Королевского военно-морского флота. 

28 сентября Муссолини сообщил Гитлеру, что выступает посредником по просьбе Великобритании и 

просит его воздержаться от мобилизации. Гитлер немедленно пригласил глав правительств 

Великобритании, Франции и Италии в Мюнхен. 

29 сентября в Мюнхене начала работу конференция по вопросу урегулирования германо-

чехословацкого конфликта. Вечером соответствующий договор был согласован всеми сторонами. Он 

предусматривал передачу Германии в срок с 1 по 10 октября 1938 Судетской области Чехословакии, 

удовлетворение за счет Чехословакии в течение 3 месяцев территориальных притязаний Венгрии и 

Польши, гарантию участниками соглашения новых границ Чехословакии. 

В 2 часа 15 минут 30 сентября представители Чехословакии подписали договор о передаче Германии 

Судетских областей. 

Вернувшегося в Париж премьер-министра Э. Даладье ждала триумфальная встреча. Толпа кричала: 

"Да здравствует Даладье! Да здравствует мир!". 

По возвращении из Мюнхена, на аэродроме, премьер-министр Н.Чемберлен заявил, что он привез 

"почетный мир", и уверен, что это будет действительно мир для всех. 

1 октября 1938 г. немецкие войска вошли в Судетскую область. Сопротивления они не встретили. 

Возможные формулировки проблемы 
1.К каким действиям в ходе кризиса подталкивали руководство демократической Чехословакии 

правители тоталитарного СССР и лидеры демократических Франции и Великобритании? 

2. Чего добивались в ходе кризиса Чемберлен, Даладье, Гитлер, Сталин? Чего добился (или не 

добился) каждый из них? 

3. Чемберлен, Даладье, Гитлер, Сталин: кто из них считал исход кризиса своим успехом, а кто - 

поражением? 



РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Содержание 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Часы 

РАЗДЕЛ 1. История 

в системе 

социально-

гуманитарных 

наук. Особенности 

становления 

государственности 

в России и мире  

Тема 1.1. Место 

истории в системе 

наук  

Тема 1.2. Пути 

политогенеза и 

этапы образования 

государства в свете 

современных 

научных данных 

 Сущность, формы, функции исторического 

знания. История России — неотъемлемая часть 

всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии.  

Теории происхождения государства. Разные 

типы общностей в догосударственный период.  

Проблемы этногенеза и роль миграций в 

становлении народов.  

Возникновение Древнерусского государства 

(IX-X вв.). Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской 

государственности.  

Традиционные формы социальной 

организации европейских народов в 

догосударственный период.  

Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на 

рубеже VIII–IX вв.  

Древнерусское государство в оценках 

современных историков.  

Проблема особенностей социального строя 

Древней Руси.  

Феодализм Западной Европы и социально-

экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия.  

Переход Европы от античности к феодализму.  

Великое переселение народов в III–VI вв.  

Падение Римской империи.  

Эволюция древнерусской государственности 

в XI–XII вв.  

Средневековье как стадия исторического 

процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России. Дискуссия о феодализме как явлении 

всемирной истории.  

Монгольская экспансия: причины, ход, 

результаты.  

Русские земли в борьбе с натиском Запада и 

Востока.  

Александр Невский. Русь, Орда и Литва.  

Подготовка к учебным 

аудиторным занятиям: 

- проработка 

теоретического 

материала учебной 

дисциплины; 

- работа со 

специальной 

литературой, 

периодическими 

изданиями и иными 

видами информации 

по темам занятий; 

- подготовка к 

текущему контролю 

(подготовка к 

контрольным работам, 

тестированию); 

- подготовка докладов, 

презентаций; 

- подготовка 

рефератов; 

- написание эссе; 

- решение 

практических задач, 

кейсов; 

- подготовка к деловой 

игре 

10 

РАЗДЕЛ 2. Россия и 

мир в XVI – нач. XX 

вв.: попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот  

Тема 2.1. Россия в 

XVI–XVII вв. в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации Тема 

2.2. Россия и мир в 

XVIII – нач. XX вв. 

Первые буржуазные революции в Европе.  

Эпоха Возрождения.  

Реформация и ее экономические, 

политические, социокультурные причины.  

«Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса.  

Развитие капиталистических отношений. 

Европейский абсолютизм.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси.  

«Смутное время»: ослабление 

государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм 

отношений между властью и обществом. 

Завершение и последствия Смуты. 

Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие.  

Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран 

Европы.  

Подготовка к учебным 

аудиторным занятиям: 

- проработка 

теоретического 

материала учебной 

дисциплины; 

- работа со 

специальной 

литературой, 

периодическими 

изданиями и иными 

видами информации 

по темам занятий; 

- подготовка к 

текущему контролю 

(подготовка к 

контрольным работам, 

тестированию); 

12 



Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Содержание 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Часы 

Реформы Петра I: причины, содержание, 

результаты. Освещение петровских реформ в 

современной отечественной историографии.   

Попытки реформирования политической 

системы России при Александре I. 

 Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в 

Европу для укрепления международных позиций 

России.  

Внутренняя политика Николая I.  

Реформы Александра II. Отмена крепостного 

права и ее итоги: альтернативы реформы 

Политические преобразования в России 60–

70-х годов XIX в. Завершение правления 

Александра Освободителя.  

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.  

Международные отношения на рубеже XIX-

XX вв.  

Первая мировая война: предпосылки, ход, 

итоги.  

- подготовка докладов, 

презентаций; 

- подготовка 

рефератов; 

- написание эссе; 

- решение 

практических задач, 

кейсов; 

- подготовка к деловой 

игре 

РАЗДЕЛ 3.  СССР 

(Россия) и мир в XX 

в. – нач. ХХI в.  
Тема 3.1. Первое 

строительство 

капитализма в 

России. Октябрь 

1917 г. и его 

последствия 

Тема 3.2. Вторая 

мировая и Великая 

Отечественная 

война. 

Международные 

отношения в 

послевоенном мире 

Российская экономика начала XX в.: подъемы 

и кризисы, их причины. 

 Сравнительный анализ развития 

промышленности и сельского хозяйства: Европа, 

США, страны Южной Америки.  

Первая русская революция: предпосылки, 

содержание, результаты.  

Политические партии в России начала ХХ 

века: генезис, классификация, программы, 

тактика.  

Опыт думского «парламентаризма» в России.  

Великая российская революция 1917 г.: 

предпосылки, содержание, результаты.  

Участие России в Первой мировой войне. 

Истоки общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет.  

Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы.  

Гражданская война и интервенция. Основные 

этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской 

войны.  

Современная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в 

России и революции в России в 1917 г.  

Вторая мировая и Великая Отечественная 

война: предпосылки, периодизация, итоги.  

Выработка союзниками глобальных 

стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, 

Потсдамская конференции).  

Разгром и капитуляция фашистской 

Германии.  

Международные отношения в послевоенном 

мире.  

Карибский кризис 1962 г.  

СССР в послевоенные десятилетия. 

Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США.  

Подготовка к учебным 

аудиторным занятиям: 

- проработка 

теоретического 

материала учебной 

дисциплины; 

- работа со 

специальной 

литературой, 

периодическими 

изданиями и иными 

видами информации 

по темам занятий; 

- подготовка к 

текущему контролю 

(подготовка к 

контрольным работам, 

тестированию); 

- подготовка докладов, 

презентаций; 

- подготовка 

рефератов; 

- написание эссе; 

- решение 

практических задач, 

кейсов; 

- подготовка к деловой 

игре 

12 



Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Содержание 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Часы 

Россия в 90-е гг. XX в. Либеральная 

концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и 

правового государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х гг.  

Конституционный кризис в России 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Изменения 

экономического и политического строя в России. 

Конституция РФ 1993 г.  

Многополярный мир в начале XXI в. 

Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и 

политике.  

Роль Российской Федерации в современном 

мировом сообществе. 

 

6.1.  Темы эссе10 

6. Если бы я был правителем Российской империи, то в каком году я бы отменил крепостное 

право … 

7. Если бы я был Петром Первым, то какие реформы я бы провел … 

8. Если бы я была бы Екатериной Второй, то какие реформы я бы провела … 

9. Если бы я был бы А.Ф. Керенским, то какую политику я бы осуществлял … 

10. Если бы я был В.И. Лениным, то каких бы ошибок не сделал бы … 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы11 

 

Темы докладов/рефератов: 
57. Древняя Русь при Владимире и Ярославе Мудром.  

58. Новгородская боярская республика.  

59. Монгольское нашествие на Русь и его последствия.  

60. Борьба с немецко-шведской агрессией.  

61. Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы.  

62. Северо-Восточная Русь в эпоху Д. Донского. Куликовская битва и ее значение.  

63. Специфика становления единого Русского государства в XV - нач. XVI вв.  

64. Опричнина, причины и последствия.  

65. Внешняя политика Ивана Грозного.  

66. Причины, предпосылки, периодизация смуты рубеже XVI – XVII вв.  

67. Особенности социально-экономического развития России в XVII веке.  

68. Политическое развитие России при Алексее Михайловиче (1645 -1676). Переход к абсолютизму.  

69. Внешняя политика Алексея Михайловича.  

70. Реформы Петра I системы государственного управления.  

71. Внешняя политика Петра I.  

72. Предпосылки дворцовых переворотов в России.  

73. Сущность просвещенного абсолютизма Екатерины II. Внутренняя политика.  

74. Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводительством Е. Пугачева.  

75. Динамизм внешней политики в царствование Екатерины II.  

76. Внутренняя политика Александра I: от «эры либерализма» к «аракчеевщине».  

77. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы, историческое значение. 

78. Движение декабристов.  

79. Основные направления внутренней политики Николая I.  

80. Крымская война (1853-1856): причины, основные этапы, последствия.  

81. Складывание революционно-демократической идеологии. Организация «Земля и воля» (1861–

1864) и ее деятельность.  

                                                 
10 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
11 Перечень тем докладов/рефератов не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по 

согласованию с преподавателем. 



82. Отмена крепостного права. Либеральные реформы 1860 – 1870-х годов.  

83. Контрреформы Александра III.  

84. Социально-экономическое развитие России в конце ХIХ – начале ХХ века.  

85. Первая российская революция 1905-1907 гг.  

86. Начало российского парламентаризма.  

87. Столыпинская аграрная реформа (1906-1917) и ее результаты.  

88. Основные военные кампании России на Восточном фронте в 1914-1916 гг.  

89. Февральская революция 1917 г. Крушение самодержавия.  

90. Октябрь 1917 г. в судьбе России и мира. Создание Советского государства.  

91. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1918 – 1922).  

92. Политика «военного коммунизма».  

93. Новая экономическая политика: сущность и цели, реализация и итоги.  

94. Предпосылки и этапы образования СССР. Первая Конституция СССР.  

95. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия».  

96. Складывание тоталитарной политической системы. Политические процессы и репрессии 30-х гг.  

97. Форсированное строительство социализма в СССР.  

98. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  

99. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.  

100. Завершение Великой Отечественной войны. Итоги и уроки войны.  

101. Внешняя политика СССР в годы войны. Антигитлеровская коалиция и ее деятельность.  

102. Послевоенное восстановление и развитие СССР. «Поздний сталинизм» (май 1945 – март 

1953 г.).  

103. СССР в послевоенном мире. Формирование биполярного послевоенного мира.  

104. Основные направления демократизации общественно-политической жизни СССР в 1953-

1964 гг.  

105. Экономические преобразования «золотого десятилетия» Н.С. Хрущева. Выход СССР на 

послевоенной Европе. 

106. Внешняя политика РФ в начале XXI в. 

107. передовые рубежи НТП.  

108. Л.И. Брежнев и смена внутриполитического курса. Конституция СССР 1977 г.  

109. Внешняя политика Советского Союза в 1964 – 1984 гг.  

110. Перестройка, общественно-политический кризис и разрушение СССР (1985 – 1991)  

111. Эволюция западной цивилизации во второй половине XX в.  

112. Внешняя политика РФ в начале XXI в. 

 

10.3. Примерные варианты контрольной работы 

 

Вариант 1.  
Контрольные вопросы: 

3. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв.  

4. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.  

ЗАДАНИЕ. «Александр Невский и Дмитрий Донской» 

Александр Невский скончался в 1263 г. 

Спустя 284 года канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных при 

митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. 

Дмитрий Донской умер в 1389 году. 

Спустя 599 лет причислен к лику святых на Поместном соборе РПЦ 1988 г. 

Формулировка проблемы: Почему из двух знаменитых князей - защитников Руси один был 

канонизирован намного быстрее другого? 

 

 

Вариант 2. Контрольные вопросы: 

1. Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг. 

2. Консолидация советского общества в годы войны. Причины и цена победы.  

ЗАДАНИЕ. «Речь Сталина 24 мая 1945 г.» 

Стенограмма (24 мая 1945 г.) Газетный отчет («Правда». 25 мая 1945 г.) 

(1) Товарищи, разрешите мне поднять еще один, 

последний тост. 

 

(1) Товарищи, разрешите мне поднять еще один, 

последний тост. 



(2) Я, как представитель нашего Советского 

Правительства, хотел бы поднять тост за здоровье 

нашего Советского народа и, прежде всего, 

русского народа. (Бурные, продолжительные 

аплодисменты, крики «ура».) 

(2) Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего 

Советского народа, и, прежде всего, русского 

народа. (Бурные, продолжительные 

аплодисменты, крики «ура».) 

(3) Я пью, прежде всего, за здоровье русского 

народа потому, что он является наиболее 

выдающейся нацией из всех наций, входящих в 

состав Советского Союза. 

(3) Я пью, прежде всего, за здоровье русского 

народа потому, что он является наиболее 

выдающейся нацией из всех наций, входящих в 

состав Советского Союза. 

(4) Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

потому, что он заслужил в этой войне и раньше 

заслужил звание, если хотите, руководящей силы 

нашего Советского Союза среди всех народов 

нашей страны. 

(4) Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

потому, что он заслужил в этой войне общее 

признание как руководящей силы Советского 

Союза среди всех народов нашей страны. 

(5) Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

не только потому, что он – руководящий народ, но 

и потому, что у него имеется здравый смысл, 

общеполитический здравый смысл и терпение. 

(5) Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

не только потому, что он – руководящий народ, 

но и потому, что у него имеется ясный ум, 

стойкий характер и терпение. 

(6) У нашего правительства было немало ошибок, 

были у нас моменты отчаянного положения в 1941 

– 1942 гг., когда наша армия отступала, покидала 

родные нам села и города Украины, Белоруссии, 

Молдавии, Ленинградской области, Карело-

Финской республики, покидала, потому что не 

было другого выхода. 

(6) У нашего правительства было немало ошибок, 

были у нас моменты отчаянного положения в 

1941 – 1942 годах, когда наша армия отступала, 

покидала родные нам села и города Украины, 

Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, 

Прибалтики, Карело-Финской республики, 

покидала, потому что не было другого выхода. 

(7) Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не 

оправдали наших надежд, мы поставим другое 

правительство, которое заключит мир с Германией 

и обеспечит нам покой. Это могло случиться, 

имейте в виду. 

(7) Иной народ мог бы сказать Правительству: вы 

не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, 

мы поставим другое правительство, которое 

заключит мир с Германией и обеспечит нам 

покой. 

(8) Но русский народ на это не пошел, русский 

народ не пошел на компромисс, он оказал 

безграничное доверие нашему правительству. 

(8) Но русский народ не пошел на это, ибо он 

верил в правильность политики своего 

Правительства и пошел на жертвы, чтобы 

обеспечить разгром Германии. 

(9) Повторяю, у нас были ошибки, первые два года 

наша армия вынуждена была отступать, выходило 

так, что не овладели событиями, не совладали с 

создавшимся положением. 

(9) И это доверие русского народа Советскому 

правительству оказалось той решающей силой, 

которая обеспечила историческую победу над 

врагом человечества – над фашизмом. 

(10) Однако русский народ верил, терпел, выжидал 

и надеялся, что мы все-таки с событиями 

справимся. 

(10) Спасибо ему, русскому народу, за это 

доверие! 

 

(11) За здоровье русского народа! (Бурные, долго 

не смолкающие аплодисменты.) 
(11) Вот за это доверие нашему Правительству, 

которое русский народ нам оказал, спасибо ему 

великое! 

(12) За здоровье русского народа! (Бурные, долго 

не смолкаемые аплодисменты.) 

Вопрос: Почему Сталин изменил текст собственной речи? Что и зачем было изменено? 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине в 1 семестре является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

 

1.3. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(зачету) 
 

1. Место истории в системе наук. Объект и предмет науки.  



2. Исследователь и исторический источник. 

3. Теории происхождения государства. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.  

4. Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии.  

5. Античная Греция (скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье). Античный Рим.  

6. Великое переселение народов в III–VII вв. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.  

7. Переход Европы от античности к феодализму. Варварские государства. Государство франков. 

Меровинги и каролинги. Византия.  

8. Славяне в ранней истории Европы. Восточные славяне в древности: VIII–IIIвв. Княжеская власть и её 

функции.  

9. Возникновение Древнерусского государства (IX–Xв.в)  

10. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. 

Проблема формирования элиты Древней Руси. Вече. Города. Пути их возникновения.  

11. Русские земли в XI–XIIвв. Христианизация. Культурные влияния Востока и Запада.  

12. Соседи Древней Руси в IX–XIIвв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская 

Булгария. Международные связи.  

13. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.  

14. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты.  

15. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Александр Невский.  

16. Возрождение русской государственности вокруг Москвы. Борьба с Тверью. Рост территории 

Московского княжества. Свержение монгольского ига. Формирование дворянства.  

17. Правление Ивана Грозного. Судебник 1497 г. Опричнина. Итоги.  

18. Европа в эпоху позднего феодализма. Великие географические открытия. Реформация.  

19. Первые буржуазные революции в Европе.  

20. Европейский абсолютизм. 

21.  «Смутное время». Феномен самозванчества. К. Минин и Д. Пожарский. Завершения и последствия 

Смуты.  

22. XVIII век в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы. Роль 

международной торговли. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактур.  

23. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

24. Правление Петра I. Реформы. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Упрочение международного авторитета.  

25. Просвещенная монархия в России. Реформы Екатерины II.  

26. Европейский путь от Просвещения к Революции.  

27. Влияние европейской войны на буржуазную революцию. Наполеоновские войны. Бисмарк. 

Объединение Италии.  

28. Американская революция и возникновение США. Гражданская война.  

29. Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм. Промышленный 

переворот. Секуляризация сознания и развитие науки.  

30. Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. Александр I, М.М. Сперанский. 

Николай I.  

31. Реформы Александра II. Отмена крепостного права.  

32. Контрреформы Александра III (1881–1894).  

33. Международные отношения на рубеже XIX–XX в.в. Особенности становления капитализма в 

колониально зависимых странах.  

34. Первое строительство капитализма в России (конец XIX–начало ХХ в.). Монополизация 

промышленности. Банкирские дома. Иностранный капитал. Усиление государственного регулирования 

экономики.  

35. Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С.В. Витте. 

Столыпинская аграрная реформа.  

36. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт 

думского «парламентаризма» в России.  

37. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние на европейское развитие.  

38. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. Альтернативы 

развития. Кризисы власти. 

39. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической 

системы. Структура режима власти.  

40. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги. Первая волна 

русской эмиграции.  

41. Особенности международных отношений в межвоенный период. Адаптация Советской России на 

мировой арене. Коминтерн. Антикоминтерновский пакт.  



42. Строительство социализма в СССР в реальности и в дискуссиях. Возвышение И. Сталина. Диктатура 

номенклатуры. Курс на строительство социализма в одной стране.  

43. Формированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.  

44. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, её экономические и социальные 

последствия.  

45. Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х –в 30-е гг. XX в. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе.  

46. Международное положение накануне Второй мировой войны. Предпосылки и ход.  

47. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Этапы. Создание антигитлеровской коалиции. Борьба в 

тылу врага.  

48. Международные отношения в послевоенном мире. Начало холодной войны. Создание НАТО. 

Создание СЭВ.  

49. СССР в послевоенные десятилетия. Восстановление народного хозяйства. Ликвидация атомной 

монополии США. Ужесточение политического режима. Создание социалистического лагеря. Военно-

промышленный комплекс.  

50. Первое послесталинское десятилетие. Попытки обновления социалистической системы. Изменения в 

теории и практике советской внешней политике. Значение XX и XXII съездов КПСС.  

51. Эпоха Н.С. Хрущева. «Оттепель» в духовной сфере. Реформы. Итоги.  

52. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Формирование движения 

неприсоединения. Арабские революции.  

53. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны. Война во Вьетнаме. 

Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. 

54. Научно-техническая революция и еевлияние на ход мирового общественного движения. Гонка 

вооружений (1945–1991 гг.). Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за 

нераспространением ядерного оружия.  

55. Трансформация капиталистической системы: причины, основные тенденции, особенности. Создание и 

развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР).  

56. Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в 

послевоенной Европе. Маастрихтский договор.  

57. Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. 

Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).  

58. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития.  

59. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х –начале 80-х гг. ХХ в. в стране. 

60. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри-и внешнеполитические последствия. 

61. Власть и общество в первой половине 80-х гг. ХХ в  

62. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР.  

63. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  

64. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Причины распада СССР и КПСС. 

Образование СНГ.  

65. Развитие стран Востока во второй половине ХХ в. Япония после Второй мировой войны. Создание 

государства Израиль. Экономические реформы в Китае. 

66. Россия в 90-е гг. ХХ в. Конституция РФ 1993 г. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Результаты реформ.  

67. Внешняя политика СССР в 1991–2014 гг. Россия в системе мировой экономики и международных 

связей. Россия и СНГ.  

68. Многополярный мир в начале XXI в.  

69. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Социально-экономическое 

положение. 

70. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Региональные и глобальные интересы России. 

 

7.4. Результаты обучения по дисциплине, которые соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций, с этапами их 

(компетенций) формирования, методами/средствами контроля в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенци

и/ Категория 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

ФГОС ВО 

/ ОТФ 

(код, 

наименование)/ 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы / 

Показатели 

Методы/ 

средства  

контроля 



Профессиональн

ый стандарт 

(код, 

наименование) 

оценивания 

компетенции 

УК-1 

Системное и 

критическое 

мышление 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

ИУК-1.1. Знает 

теоретические основы 

осуществления поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

применения системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Этап формирования знаний 

/ Уровень освоения, 

осознания и понимания 

программного материала 

(усвоение блока 

теоретических вопросов, 

усвоение базовых понятий, 

терминов и др.); логика, 

грамотность изложения 

программного материала на 

семинарских занятиях, 

зачете, умение 

самостоятельно обобщать и 

излагать программный 

материал 

Устный контроль/ опрос 

на семинарских занятиях, 

зачете, экзамене; 

анализ докладов на 

семинарских занятиях; 

анализ защиты 

рефератов; анализ 

защиты проектов; 

применение 

теоретических знаний 

при анализе (разборе) 

конкретных практико-

ориентированных 

ситуаций и 

профессионально-

прикладных задач, анализ 

использования 

теоретических знаний в 

процессе решения кейсов, 

в ходе деловых игр;  

письменный контроль, 

анализ содержания эссе; 

тестирование 

(выполнение тестовых 

заданий) 

УК-5 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Знает способы 

социального 

взаимодействия с учетом 

культурных традиций и 

норм; закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контекстах; знает 

теоретические основы 

анализа исторического 

наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных 

групп, теоретические 

основы анализа и учета 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия,  

теоретические основы 

эффективного социального 

партнерства, 

межведомственного и 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-1 

Системное и 

критическое 

мышление  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

ИУК-1.2. Умеет 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач; анализировать 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Этап формирования 

умений / Качество 

выполнения аналитических 

заданий (ситуационные 

задания, профессионально-

ориентированные задачи, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

Анализ проявленных 

умений при решении 

кейсов, в ходе деловых 

игр;  

письменный контроль, 

анализ качества решений 

профессиональных задач 

в контрольных работах; 

анализ содержания 

профессионально-

ориентированных эссе; 

тестирование 

(выполнение тестовых 

заданий); анализ защит 

профессионально-

ориентированных 

проектов; 

опрос на семинарских 

занятиях, зачете, 

экзамене; 

анализ докладов на 

семинарских занятиях; 

анализ защиты 

рефератов; анализ 

решения конкретных 

практико-

ориентированных 

ситуаций и 

профессионально-

прикладных задач, анализ 

защиты дневников 

практики  

УК-5 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.2. Умеет 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; умеет 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе с 

учетом этнокультурных 

особенностей; проявлять 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

проводить анализ 



разнообразия культур, их 

особенностей в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-1 

Системное и 

критическое 

мышление 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

ИУК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

применения системного 

подхода для решения 

поставленных задач; 

критической оценки 

надежности источников 

информации; владеет 

опытом практических 

действий в области 

системного анализа 

проблемных ситуаций 

различного генезиса 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

действий / Качество 

выполнения аналитических 

заданий (ситуационные 

задания, профессионально-

ориентированные задачи, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

профессиональными 

навыками и умениями при 

выполнении практических 

(профессионально-

ориентированных) заданий, 

самостоятельность, умение 

обобщать и излагать 

профессионально-

прикладной материал; 

умение приводить примеры 

из профессиональной 

практики специалистов 

Анализ проявленных 

навыков при решении 

кейсов, в ходе деловых 

игр;  

письменный контроль, 

анализ качества решений 

профессиональных задач 

в контрольных работах;  

анализ содержания 

профессионально-

ориентированных эссе; 

тестирование 

(выполнение тестовых 

заданий);  

анализ защит 

профессионально-

ориентированных 

проектов; 

опрос на семинарских 

занятиях, зачете, 

экзамене; 

анализ докладов на 

семинарских занятиях;  

анализ защиты 

рефератов; анализ 

решения конкретных 

практико-

ориентированных 

ситуаций и 

профессионально-

прикладных задач, анализ 

защиты дневников 

практики  

УК-5 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.3. Владеет опытом 

практических действий в 

сфере анализа и учета 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия; владеет 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом 

контексте; навыками 

общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 

 

  



7.5. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала, в том числе в рамках рубежного 

контроля знаний12 

1). Древнерусское государство образовалось на территории:  
А) Междуречья Рейна и Одера  

Б) Балканского полуострова 

В) Восточноевропейской равнины  

2). Какое божество в языческом пантеоне восточных славян отвечало за плодородие?  
А). Велес 

Б). Ярило  

В). Перун 

3). Гостомысл – это: 
А). Князь, крестивший Русь 

Б). Варяжский наемник 

В). Легендарный предводитель славян и предок Рюрика  

4). Эпоха первых правителей Руси характеризовалась: 
А). Мощными центробежными и сепаратистскими тенденциями  

Б). Становлением единоличной власти князя  

В). Отходом от языческих верований  

5). Первая русская летопись называлась:  
1). Ипатьевская летопись 

2). Новгородская первая летопись  

3). Повесть временных лет  

6). Первый письменный свод законов Древней Руси назывался:  
1). Псалтырь 

2). Духовные грамоты 

3). Правда Ярослава  

7). Съезд в Любече закрепил: 
1). Окончательное закрепление феодальных порядков на территории Древнерусского государства  

2). Тенденции к консолидации представителей рода Рюриковичей  

3). Теологический характер государства  

8). Первым московским князем был: 
1). Александр Ярославич 

2). Даниил Александрович  

3). Юрий Владимирович 

9). Битва на Калке состоялась в: 
А). 1066 г. 

Б). 1223 г.  

В). 1242 г. 

10). Оборона Рязани состоялась в: 
А). 1237 г.  

Б). 1380 г. 

В). 1242 г. 

11). Столица Золотой Орды: 
1). Киев 

2). Кашлык 

3). Сарай  

12). Иван Калита был: 
А). Женат на родственнице Великого хана +  

Б). Сторонником теологического государства  

В). Организатором антиордынского сопротивления  

13). Куликовская битва состоялась:  
А). 5 апреля 1242 г. 

Б). 9 сентября 1380 г. + 

В). Февраль 1240 г. 

14). Какой князь окончательно устранил режим «ордынского ига»?  
А). Иван III Великий + 

                                                 
12Рубежный контроль знаний проводится для студентов очно-заочной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено»/«не зачтено»  



Б). Василий II Темный 

В). Дмитрий Донской 

15). Венчание на царство Иоанна IV состоялось в: 

А). 16 января 1547 г. + 

Б). 3 января 1565 г. 

В). 29 июля 1572 г. 

16). Родовые владения русских бояр назывались:  
А). Феод 

Б). Латифундия 

В). Вотчина + 

17). Ситуация, сложившаяся на начало XVII века в Русском царстве, характеризуется как:  

А). Династический кризис + 

Б). Первоначальное накопление капитала  

В). Курс контрреформ 

18). Родиной второго ополчения является: 
А). Смоленщина 

Б). Великий Новгород 

В). Нижний Новгород + 

19). Выберете произведение, описывающее окончание Смутного времени:  
А). «Хожение за три моря» 

Б). «Жизнь за царя» + 

В). «Князь Серебряный» 

Тест - 20). Венчание на царство Михаила Романова произошло:  
А). 21 июля 1613 г. + 

Б). 23 марта 1613 г. 

В). 27 февраля 1617 г. 

21). Выберите ряд, в котором наиболее полно представлены характеристики правления 

Алексея Михайловича: 
А). Мощное городское движение, возрастание роли армейской элиты (стрельцов), снижение 

значимости представительских органов (Земских соборов), перманентная европеизация, жесткие 

внутриэлитарные противоречия +  

Б). Вялотекущая общественная жизнь, непродуманная внешняя политика, определенность с 

наследником, возрастание роли представительских органов, открыто провозглашенный путь на 

европеизацию 

В). Государственное управление в руках теневых фигур, полное оформление сословий, 

ориентация на Восток, укрепление позиций церкви  

22). Введение правила Юрьева дня означало:  
А). Начало закрепощения крестьян +  

Б). Предоставляло свободу вероисповедания  

В). Ликвидацию феодальных отношений  

23). Кто стал регентом Петра I и Ивана V?  
А). В. В. Голицына 

Б). Софью Алексеевну + 

В). Н. К. Нарышкину 

24). Большинство друзей-иностранцев Петра I жили в: 
А). Семеновском селе 

Б). Китай-городе 

В). Немецкой слободе + 

25). Название документа, введенного Петром I, для упорядочения продвижения по статской 

и военной службе: 
А). Указ о заповедных летах  

Б). Табель о рангах + 

В). Морской устав 

26). Санкт-Петербург основан в: 
А). 1703 г. + 

Б). 1700 г. 

В). 1721 г. 

27). Укажите даты Северной войны:  
А). 1682 – 1725 гг. 

Б). 1709- 1710 гг. 

В). 1700 – 1721 гг. + 



28 - тест). Период от смерти Петра Великого до воцарения Екатерины Великой получил 

название: 
А). Дворцовых переворотов + 

Б). Бироновщины 

В). Златого века Екатерины 

29). Елизавета I приходилась Петру Великому:  
А). Падчерицей 

Б). Племянницей 

В). Дочерью + 

30). Как характеризуется период правления Екатерины II?  
А). Конституционная монархия 

Б). Просвещенный абсолютизм +  

В). Сословно-представительская монархия 

31). Какой из перечисленных документов, подписанных Павлом I, ограничивал феодальные 

привилегии дворянства? 
А). Указ о трехдневной барщине +  

Б). Жалованная грамота городам 

В). Положение о коммерц-коллегии 

32). Когда была проведена министерская реформа Александра I?  
А). 1802-1811 гг. + 

Б). 1812-1814 гг. 

В). 1825 г. 

33). К 1825 г. свои конституции в составе Империи имели:  
А). Таврида 

Б). Грузинское царство 

В). Царство Польское и Финляндия +  

34). Инициатором создания III отделения С. Е.И. В.К. был:  
А). М. М. Сперанский 

В). А. Х. Бенкендорф + 

В). И. И. Дибич 

35). В момент убийства на Александре II был мундир:  
А). Лейб-гвардии Атаманского полка 

Б). Конных кавалергардов 

В). Лейб-гвардии Саперного полка + 

36). Кто из перечисленных являлся главным вдохновителем реакционного курса 

Александра III? 
А). К. П. Победоносцев + 

Б). М. Т. Лорис-Меликов 

В). А. М. Горчаков 

37). События 1905-1907 гг. получили название: 
А). Бунташного века 

Б). Первой русской революции +  

В). Оттепели 

38. Тест). Органы периода двоевластия: 
А). Петросовет и Временное правительство +  

Б). Госдума и кабинет министров 

В). ЦК РКП (б) и Ревтрибунал 

39). Лидерами антибольшевистского сопротивления в начале Гражданской войны стали:  
А). А. И. Деникин и А. В. Колчак  

Б). П. Н. Врангель и П. Н. Краснов  

В). Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев +  

40). Политика военного коммунизма предполагала: 
А). Безвозмездную экспроприацию продуктов питания и животноводства +  

Б). Мобилизацию военнообязанных  

В). Переход к открытому политическому террору  

41. Россия стала Империей в каком году:  
А) в 1721 г. 

Б) в 1812 г. 

В) в 1612 г. 

42. Какое событие произошло в 1870 году : 
А) была проведена земская реформа  



Б) была проведена городская реформа, появились городские думы, как органы выборного 

самоуправления 

В) реформированию подверглась русская армии и флот, введена всеобщая воинская повинность  

43. Аграрная программа социал-демократов предусматривала: 
А) возвращение крестьянам земель, отнятых у них в 1861 г., отмена выкупа и оброка за землю  

Б) переход всей земли в собственность обрабатывающих ее крестьян  

В) предоставление крестьянам избирательного права 

44. Экономическая программа Маленкова предусматривала:  
А) постепенное введение частной собственности на землю, полученную колхозниками в личное 

пользование 

Б) повсеместное строительство на селе жилья для нуждающихся  

В) усиленное развитие легкой и пищевой промышленности, интенсификацию с/х производства, 

уменьшение налогов на жителей села и денежное стимулирование их деятельности  

 

7.6. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.6.1. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий для текущей и 

промежуточной аттестации 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания на зачете с оценкой (диф. зач.) 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

Удовлетворительно 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 



Неудовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.6.2. Оценивание письменной работы (контрольной работы, эссе) 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7. Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

                                             

Шкала оценивания контрольной работы и эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.6.3.  Тестирование 

Шкала оценивания  

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

7.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно 

воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она 

была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направленные на 

оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, 



т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные осознанным 

самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися 

практикоориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, 

при работе индивидуально или в составе группы и т.д.  

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой 

обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью 

оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. Устный опрос может 

использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их 

формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, 

экзамен по дисциплине. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО 

обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная 

функция УО имеет ряд важных аспектов: профессионально-этический и нравственный аспекты, 

дидактический (систематизация материала при ответе, лучшее запоминание материала при 

интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и 

др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались 

недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО 

обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и 

экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность 

выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов). 

Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить 

глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с 

литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, 

формировать современное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях 

преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний, умений, 

определяет уровень сформированности компетенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения производительности труда 

студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, 

обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий, а также 

рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Доклад, сообщение - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной профессионально-ориентированной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Ситуационный анализ - это комплексный анализ ситуации, имевший место в реальной практике 

профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ включает в себя следующие 

составляющие: причинно-следственный анализ (установление причин, которые привели к возникновению 

данной ситуации, и следствий ее развертывания), системный анализ (определение сущностных предметно-

содержательных характеристик, структуры ситуации, ее функций и др.), ценностно-мотивационный 

анализ (построение системы оценок ситуации, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций 

действующих лиц); прогностический анализ (разработка перспектив развития событий по позитивному и 

негативному сценарию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относительно поведения 

действующих лиц ситуации), программно-целевой анализ (разработка программ деятельности для 

разрешения данной ситуации). 



Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение 

и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных научных областей, 

аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Деловая и/или ролевая игра - совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи.  

«Круглый стол», дискуссия – интерактивные оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. Занятие может проводить по традиционной (контактной) технологии, либо с 

использованием телекоммуникационных технологий. 

Проект - конечный профессионально-ориентированный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 
РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Следует обратить 

внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 

библиотечной системе Института. 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. 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  

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 занятия. 

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. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную 

дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите внимание на защиту практических 

заданий на основе теоретического материала. При подготовке к экзамену по теоретической части выделите 

в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, 

сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  



Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками на 

источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–

6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной 

системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным 

лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и 

разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь 

актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске решения, 

иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных 

условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные характеристики, 

как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и 

высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, 

которая поступает в вербальной и невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение 

которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (анализ 

документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и 

проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных 

действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование целей миссии, и т. 

п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература13 

 

1.История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией Е. 

П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 978-5-

                                                 
13 Из ЭБС института 



4487-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88497.html  

 

Дополнительная литература14 

1.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.].    — 3-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС «IPRbooks». —      

978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   

 

2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под редакцией 

И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 

420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационные справочные системы  

Интернет-ресурсы 

URL:http://www.consultant.ru – справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

URL:http://psychology.net.ru – база профессиональных данных «Мир психологии» 

URL:http://www.childpsy.ru  – база профессиональных данных «Детский психолог». 

URL:http://www.pedagogic.mgou.ru – ресурсы образования. 

URL:http://www.dictionary.fio.ru – педагогический словарь. 

URL:http://www.koob.ru – полнотекстовая литература по педагогике и психологии. 

URL:http://www.bookap.ru – интернет-библиотека по гуманитарным наукам. 

URL:http://www.nspu.net – портал дополнительного образования. 

URL:http://www.pedlib.ru/ – электронная педагогическая библиотека  

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Современные профессиональные базы данных 

URL:http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образование»  

URL:http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

URL:http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

URL:http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел «Электронная 

библиотека») 

URL:http://elib.gnpbu.ru/ – сайт Научной педагогической электронной библиотеки им. К.Д. Ушинского 

 

Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 21.10.2020 г. 

MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2022 г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор № 

Tr000546600 от 27.10.2020 г. (срок действия до 01.11.2022 г.) 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к от 

15.09.2016 (срок действия до 14.03.2022 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 г. 

№ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 г. №009/061115/003 

(бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-54792 

(бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 

                                                 
14 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/99412.html
http://www.pedlib.ru/
http://www.con-sultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


28.12.2016, Дополнительное соглашение №4 от 12.10.2020 к договору МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 

28.12.2016 (срок действия до 31.12.2021 г.) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно поддержке 

от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS лицензионный договор от 01.09.2021 г. №8234/21С 

(срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор от 27.01.2021 г. №SIO-

3079/2021 (срок действия до 27.01.2022 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемое 

программное обеспечение 

 
Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к от 

15.09.2016 (срок действия до 14.03.2022 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 г. 

№ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 г. №009/061115/003 

(бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-54792 

(бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 

28.12.2016, Дополнительное соглашение №4 от 12.10.2020 к договору МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 

28.12.2016 (срок действия до 31.12.2021 г.) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно поддержке 

от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS лицензионный договор от 01.09.2021 г. №8234/21С 

(срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор от 27.01.2021 г. №SIO-

3079/2021 (срок действия до 27.01.2022 г.) 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для изучения учебной дисциплины в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, наглядные пособия, доска 

аудиторная маркерная; техническими средствами обучения (персональные компьютеры – 11 шт., с 

выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информационно-образовательную среду 

организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., экран – 1 шт.). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализированной мебелью 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, наглядные пособия, доска 

аудиторная маркерная; техническими средствами обучения (персональные компьютеры – 11 шт., с 

выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информационно-образовательную среду 

организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., экран – 1 шт.). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся (каб. №309): 

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компьютеры с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную информационно-образовательную среду организации 11 шт. 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся (каб. №104): 

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компьютеры с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную информационно-образовательную среду организации 10 шт. 


