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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «социология и политология» – формирование основ политической 
культуры, подвести к пониманию необходимости политических знаний для любого 
человека в условиях современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности 
общества, связанной вопросами власти, функционированием политических систем, 
политических институтов и процессов. 

 

Основными задачами курса являются:  
- понимание значения исторического развития и становления политических идей и 

учений в обществе; особенностей предмета и методологии социологии, принципиальных 
отличий общей социологии от частных социологических концепций;  

- овладение навыками анализа основных идеи и теории политической науки, связать 
их с политической практикой; анализа социальных процессов, использования понятийного 
аппарата социологии и различных методологических подходов;   

- развитие умений самостоятельного анализа политических процессов, адекватно 
ориентироваться в политической жизни; аргументированного представления результатов 
своей познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам социологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-3 

Способен осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 
работать в команде, проявляет лидерские 
качества и умения. 
УК-3.2 Демонстрирует способность 
эффективного речевого и социального 
взаимодействия, в том числе с различными 
организациями. 
 

Устный ответ 
на контрольные 
вопросы,  
выполнение 
практических 
заданий, 
подготовка 
докладов, 
тестирование 

УК-5. 

Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

 

УК-5.1. Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, 
основных философских, религиозных и 
этических учений. 
 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям Отечества. 
 
УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с 
людьми с учетом их социокультурных 

Устный ответ 
на контрольные 
вопросы,  
выполнение 
практических 
заданий, 
подготовка 
докладов, 
тестирование 
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особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и 
социальной интеграции. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  
3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:  
подготовка проекта 
подготовка устного ответа на контрольные вопросы лекции 

 
30 
 

6 

 
30 
 

6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Предмет социологии и уровни 
научного знания 

Предмет, структура и функции социологии. Предметная и 
междисциплинарная матрица социологии. Внутри 
дисциплинарная матрица социологии. Понятийный 
аппарат социологии.   
Структура социологического знания. Научные картины  
Общие и частные теории, эмпирические и прикладные 
исследования. Структура, функции и типы научной 
теории. 
Научная гипотеза как элемент социологического знания. 

2 Сущность и строение 
общества 

Сферы и институты общества. Признаки общества  Э. 
Шиллза.  Социальные изменения. Прогресс и регресс. 
Формы прогресса:  реформы и революции. Типология 
обществ  в соответствии с процессом  эволюции. 
Формационная теория К.Маркса. Типология обществ Д. 
Белла: доиндустриальное, индустриальное, 
постиндустриальное общество. Теория модернизации 
обществ. Органическая и неорганическая модернизация. 

3 Политическая система 
общества. 

Становление теории политических систем. Понятие 
политической системы, ее структура, основные функции. 
Политические институты, их краткая характеристика. 
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Критерии типологии политических систем. Понятие 
"политический режим". Типология политических 
режимов. Основные черты тоталитарного, авторитарного, 
демократического политических режимов. 

4 Государство в политической 
системе общества. 

Эволюция представлений о государстве. Происхождение, 
основные черты, признаки и 
функции государства. Типология государств. Понятие 
формы государства. Форма правления как организация 
верховной власти в государстве. Монархическая форма 
правления. Республиканская форма правления: 
президентская, парламентская, смешанная. Достоинства и 
недостатки этих форм. 
Форма государственного устройства как 
административно-территориальная организация 
государственной власти. Унитарное, федеративное, 
конфедеративное устройства, их отличительные черты. 

5 Гражданское общество и 
правовое государство. 

Категория "гражданское общество" в истории 
политической мысли (Т. Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. 
Кант, К. Маркс). Понятие гражданского общества. 
Основные условия его существования. Процесс 
становления, структура и формы жизнедеятельности 
гражданского общества. Гражданское общество и 
правовое государство. Современные представления о 
гражданском обществе. Коррупция: причины, масштабы. 
Профилактика коррупции. Роль гражданского общества в 
профилактики коррупции. 

6 Политические партии в 
политической системе 
общества. 

Генезис политических партий. Политическая партия как 
институт политической системы: понятие, основные 
признаки. Классификация и типология политических 
партий. Сущность и разновидности партийных систем. 
Формирование многопартийности в Российской 
Федерации. 

7. Общественно-политические 
организации и движения. 

Понятия "общественная организация" и "общественное 
движение". Организация как форма общественно-
политических связей и выражения интересов. Типы и 
функции общественно-политических организаций, их 
основные признаки. Общественно-политические 
движения: сущность и разновидности. Современные 
формы и типология общественных движений. 
Значение и роль общественно-политических движений и 
лоббистских групп в обществе. Становление и развитие 
общественно-политических организаций и движений в 
Российской Федерации. 

8. Демократия: теория и 
политическая практика. 

Проблемы демократии в политической науке. 
Многообразие концепций демократии: 
античная школа (Платон, Аристотель), средневековые 
представления о демократии, теории 
Нового времени (Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье). 
Либеральная и марксистская концепции демо-кратии. 
Современные теории демократии. 
Многозначность понятия "демократия". Критерии 
демократии. Прямая и представительная демократия. 
Основные модели современней демократии. Пути 
перехода к демократии. Российский 
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опыт демократического развития. 

9.  Политическая власть. Общество как система отношений. Властные отношения. 
Понятие власти, многообразие 
методологических подходов к определению политической 
власти. Признаки власти. Источники власти, ее ресурсы. 
Субъекты и объекты власти. Особенности политической 
власти. Разделение властей: законодательная, 
исполнительная, судебная. Легитимность власти. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 
него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
занятия  

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел 1. Предмет социологии и уровни научного 
знания 

2 2 4 8 

1.1 Объект и предмет социологии как науки 1 1 2  

1.2 Внури- и междисциплинарная матрица социологии 1 1 2  

2 Сущность и строение общества 2 2 4 8 

2.1 Анализ различных подходов к пониманию общества 1 1 2  

2.2 Траектории и критерии общественного прогресса  1 1 2  

3 Политическая система общества. 2 2 4 8 

3.1 Становление теории политических систем. Понятие 
политической системы, ее структура, основные 
функции. Политические институты, их краткая 
характеристика. Критерии типологии политических 
систем.  

1 1 2  

3.2 Понятие "политический режим". Типология 
политических режимов. Основные черты 
тоталитарного, авторитарного, демократического 
политических режимов. 

1 1 2  

4 Государство в политической системе общества. 1 2 4 7 

4.1 Эволюция представлений о государстве. 
Происхождение, основные черты, признаки и 
функции государства. Типология государств. Понятие 
формы государства. Форма правления как 
организация верховной власти в государстве. 
Монархическая форма правления. Республиканская 
форма правления: президентская, парламентская, 
смешанная. Достоинства и недостатки этих форм. 

1 1 2  

4.2 Форма государственного устройства как 
административно-территориальная организация 

 1 2  
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государственной власти. Унитарное, федеративное, 
конфедеративное устройства, их отличительные 
черты. 

5. Гражданское общество и правовое государство. 1 1 4 6 

5.1 Категория "гражданское общество" в истории 
политической мысли (Т. Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж. 
Руссо, И. Кант, К. Маркс). Понятие гражданского 
общества. Основные условия его существования. 
Процесс становления, структура и формы 
жизнедеятельности гражданского общества.  

1 1 2  

5.2 Гражданское общество и правовое государство. 
Современные представления о гражданском 
обществе. Коррупция: причины, масштабы. 
Профилактика коррупции. Роль гражданского 
общества в профилактики коррупции. 

 1 2  

6 Политические партии в политической системе 
общества. 

1 1 4 6 

6.1 Генезис политических партий. Политическая партия 
как институт политической системы: понятие, 
основные признаки. Классификация и типология 
политических партий.  

1 1 2  

6.2 Сущность и разновидности партийных систем. 
Формирование многопартийности в Российской 
Федерации. 

 1 2  

7. Общественно-политические организации и 
движения. 

1 4 4 9 

7.1 Понятия "общественная организация" и 
"общественное движение". Организация как форма 
общественно-политических связей и выражения 
интересов. Типы и функции общественно-
политических организаций, их основные признаки.  
 

1 2 2  

7.2 Общественно-политические движения: сущность и 
разновидности. Современные формы и типология 
общественных движений. 
Значение и роль общественно-политических 
движений и лоббистских групп в обществе. 
Становление и развитие общественно-политических 
организаций и движений в Российской Федерации. 

 2 2  

8 Демократия: теория и политическая практика. 1 4 4 9 

8.1 Проблемы демократии в политической науке. 
Многообразие концепций демократии: 
античная школа (Платон, Аристотель), средневековые 
представления о демократии, теории 
Нового времени (Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье). 
Либеральная и марксистская концепции демократии.  
 

1 2 2  

8.2 Современные теории демократии. 
Многозначность понятия "демократия". Критерии 
демократии. Прямая и представительная демократия. 

 2 2  
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Основные модели современней демократии. Пути 
перехода к демократии. Российский 
опыт демократического развития. 

9 Политическая власть. 1 4 4 9 

9.1 Общество как система отношений. Властные 
отношения. Понятие власти, многообразие 
методологических подходов к определению 
политической власти. Признаки власти. Источники 
власти, ее ресурсы. Субъекты и объекты власти.  

1 2 2  

9.2 Особенности политической власти. Разделение 
властей: законодательная, исполнительная, судебная. 
Легитимность власти. 

 2 2  

Всего: 12 24 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

1 Религиозная концепция: политическая мысль 
средних веков А. Августин, Ф. Аквинский.  
 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

2 Политическая мысль раннего этапа Нового времени. 
Н. Макиавелли о соотношении политики и морали.  

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

3 Политическая мысль Нового времени: 
Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 
Развитие политической мысли в XIX в. 
Политические идеалы дворянских революционеров.  

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

4 Теория прогресса в русской социально 
политической мысли конца Х1Х-начала XX в. 
Политические теории XX века. 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

5 Типы и функции общественно-политических 
организаций, их основные признаки. Общественно-
политические движения: сущность и разновидности 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

6 Многообразие концепций демократии: 
античная школа (Платон, Аристотель), 
средневековые представления о демократии, теории 
Нового времени (Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье). 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

7 Политическая культура и ее место в общественной 
жизни. Определение политической культуры, ее 
структура. Назначение и функции политической 
культуры 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

8 Базовые принципы и ценности классического 
либерализма. Эволюция либерализма в конце Х1Х-
начале XX в., его мировоззренческая 
переориентация. 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 
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9 Социальное действие и поведение: индивидуальные 
и коллективные формы 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Объект и предмет социологии как 
науки. Внури- и 
междисциплинарная матрица 
социологии 

Устный ответ на 
контрольные вопросы 

Доклад 

УК-3.1. 
УК-3.2. 
УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

Анализ различных подходов к 
пониманию общества. Траектории 
и критерии общественного 
прогресса 

Устный ответ на контрольные 
вопросы 

Доклад 

УК-3.2. 
УК-5.1. 

Возникновение политической 
науки, основные этапы ее 
развития. Особенности западной 
политологии и ее основные 
школы. Развитие политологии в 
России. 

Устный ответ на контрольные 
вопросы 

Доклад УК-3.2. 
УК-5.1. 

Функции науки о политике: 
познавательная, управленческая, 
прогностическая, оценочная, 
культурологическая. 

Устный ответ на контрольные 
вопросы 

Доклад 

УК-3.1. 
УК-3.2. 

Политология как учебная 
дисциплина, ее место и роль в 
Государственном стандарте 

Устный ответ на контрольные 
вопросы 

Доклад 

УК-3.2. 
УК-5.3. 
 

Основные тенденции развития 
современного мира. 

Устный ответ на контрольные 
вопросы 

Доклад 

УК-3.1. 
УК-5.2. 
 

Тенденции демократизации 
международных отношений, 
развитие и укрепление общих 
интересов государств. 

Устный ответ на контрольные 
вопросы 

Доклад 

УК-5.2. 
УК-5.3. 

Основные стадии развития 
современной цивилизации. 
Особенности становления 
политических режимов в странах 
современного капитализма.  

Устный ответ на контрольные 
вопросы 

Доклад 

УК-3.2. 
УК-5.1. 
 

Основные социально-
политические структуры 
развитых индустриальных стран 

Устный ответ на контрольные 
вопросы 

Доклад 

УК-5.2. 
УК-5.3. 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  
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Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 
практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях: 
 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной 

работы (1-2 балла):  
периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических (лабораторных) 

занятий  

0 0 

Итого 0 0 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Объект и предмет социологии как 
науки. Внури- и междисциплинарная 
матрица социологии 

1 2 

Анализ различных подходов к 
пониманию общества. Траектории и 
критерии общественного прогресса 

1 2 

Возникновение политической науки, 
основные этапы ее развития. 
Особенности западной политологии и 
ее основные школы. Развитие 
политологии в России. 

1 2 

Функции науки о политике: 
познавательная, управленческая, 
прогностическая, оценочная, 
культурологическая. 

1 2 

Политология как учебная дисциплина, 
ее место и роль в Государственном 
стандарте 

1 6 

Основные тенденции развития 
современного мира. 

1 6 

Тенденции демократизации 
международных отношений, развитие 
и укрепление общих интересов 
государств. 

1 6 

Основные стадии развития 
современной цивилизации. 
Особенности становления 
политических режимов в странах 
современного капитализма.  

1 6 

Основные социально-политические 
структуры развитых индустриальных 
стран 

1 6 
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Итого 9 38 

Всего в семестре 9 38 

Промежуточная аттестация 4 16 

ИТОГО 13 56 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 
менее 9 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий.  
 

Вариант 1. Задание. 
Охарактеризуйте политические взгляды Средневековья (на примере А. Августина и 

Ф. Аквинского). 
В работе «Государь» Н. Макиавелли формулирует принципы деятельности главы 

государства. Назовите их. 
 

Вариант 2. Задание. 
Проведите сравнительный анализ политических взглядов Платона и Аристотеля.  
Почему античные мыслители Платон и Аристотель выступали против демократии 

как формы государственного правления? 

 

Вариант 3. Задание. 
Выявите специфику идейного формирования и социокультурного развития основных 
направлений русского либерализма: христианского (М.М. Сперанский), 
консервативного (Б.Н. Чичерин), социального (П.И. Новгородцев, М.М. 
Ковалевский). 
 

Вариант 4. Задание. 
Сравните конституционные проекты, реформы российского общества П.И. Пестеля 

и Н.М. Муравьева. 
 

Вариант 5.  Задание. 
Дайте характеристику основным этапам и особенностям развития политической 
мысли в России. 

 

Результаты всех заданий представить в устной форме.  
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Логичность  изложения  0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Примерные  контрольные вопросы по темам для устного ответа 

1. Что из перечисленного выступает способом реализации политической культуры: 
политическое сознание, политическая идеология, политические традиции, политические 
нормы, политическое поведение?  
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2. Каковы функции политической культуры и способы их реализации в условиях 
России? 

3. Есть ли в современной России доминирующая идеология? 

4. Какова специфика социал-демократической идеологии? 

5. Какие политические ценности преобладают в сознании россиян?  

6. Каковы геополитические регионы современного мира?  
7. Каковы место и роль России в современной геополитической картине мира?  
8. Раскройте содержание и прогнозы геополитической концепции С. Хантингтона 

«Столкновение цивилизаций». 
9. Назовите существующие ныне трактовки предмета социологии.  
10. Раскройте гуманистическую сущность социологического знания 

11. Сопоставьте системный подход к пониманию общества с признаками общества 
Э. Шилза. 

12. Выделите общее и особенное в понятиях «социальный класс», «социальная 
страта», «социальный слой». 

13. Проанализируйте значимость известных вам каналов социальной мобильности в 
современном российском обществе. 

 

Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

Соответствие ответа поставленному вопросу 0,5  
Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Привлечение информации из лекции и рекомендованных источников 
информации 

0,5 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 0,5 

Максимальный балл 2 

 

7.1.1 Устный ответ 

Устный ответ представляет собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное 
сообщение на практическом (семинарском) занятии. Контрольные вопросы для подготовки 
устных ответов предлагаются студентам по каждой теме курса после изучения лекционного 
материала. 

Примерные контрольные вопросы по темам для устного ответа 

1. Проблема предмета социологии. 
2. Взаимодействие социологии с другими науками. 
3. Структура социологического знания. 
4. Функции социологии. 
5. Классические социологические теории. 
6. Современные социологические теории. 
7. Русская социологическая мысль. 
8. Виды социологических исследований. 
9. Программа социологического исследования. 
10. Анализ документов как метод сбора социологической информации.  
11. Анкетирование как разновидность социологического опроса. 
12. Интервью как разновидность социологического опроса.  
13. Наблюдение как метод сбора социологической информации. 
14. Социологические эксперименты. 
15. Понятие и основные компоненты культуры. 
16. Ценности как важнейший компонент культуры. 
17. Язык как компонент культуры. 
18. Многообразие культурных норм. 
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19. Виды и формы культуры. 
20. Основные субкультуры современного общества. 
21. Теории социокультурной динамики. 
22. Социализация личности. 
23. Причины десоциализации личности и условия ее ресоциализации.  
24. Социальные статусы и социальные роли личности. 
25. Конформное поведение личности. 
26. Социальные нормы и отклонения от норм. Причины девиантного  

поведения. 
27. Девиация и социальный контроль. 
28. Социологические теории межличностного взаимодействия.  
29. Понятие «социальная группа», типологии социальных групп. 
30. Малые группы, их особенности и роль в обществе. 
31. Социальные организации, типы социальных организаций. 
32. Бюрократия как тип социальных организаций. Патологии  

бюрократических организаций. 
 

Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

Соответствие ответа поставленному вопросу 0,5  

Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Привлечение информации из лекции и рекомендованных источников 
информации 

0,5 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 0,5 

Максимальный балл 2 

 

7.1.2 Доклад 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

 

Темы докладов  
 

1. Функции и дисфункции социальных институтов. 
2. Социальный институт семьи. 
3. Социальный институт религии. 
4. Политические институты. Социальный институт государства. 
5. Экономика как социальный институт. 
6. Социальный институт образования. 
7. Социальное неравенство, основания социальной стратификации. 
8. Понятие и виды социальной мобильности. 
9. Политические доктрины и теории в Европе XVII–XVIII вв. 
10. Российская политическая традиция XVIII–XIХ вв. 
11. Политическая мысль XIХ в. 
12. Политические теории ХХ в. 
13. Общество и властные отношения. Специфика политической власти.  
14. Теории политической системы в современной политологии. 
15. Структура и функции политической системы общества. 
16. Политическая система современной России. 
17. Политические режимы, типология политических режимов.  
18. Демократия как политический режим. 
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19. Политические режимы авторитарного типа. 
 

Критерии оценивания   
 

Критерий Балл 

правильность ответа по содержанию задания 1 

полнота, глубина и сознательность ответа  1 

логика изложения материала, качество ответов на вопросы по теме 
выступления 

1 

своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе 

1 

рациональность использования времени, отведенного на задание 1 

Максимальный балл 5 

 

7.1.3 Тест 

 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений студента. Оценочное средство представляет собой банк 
тестовых заданий по всем разделам дисциплины для проведения текущей аттестации.  
 

Примерные вопросы теста 

 

1. Взаимодействие субъектов политических отношений в пространстве и во 

времени называется: 
а) политическим конфликтом;             в) политическим процессом;  
б) политической модернизацией;        г) политической социализацией.  
 

2. Политическая социализация – это: 
а) процесс усвоения личностью образцов политического поведения и 

опыта; 
б) совокупность социальных ценностей и норм, значимых для сферы  

политики; 
в) явление, характеризующее социальную мобильность; 
г) целенаправленная политическая деятельность по завоеванию власти в 

обществе. 
 

3. Столкновение противоположных политических целей и интересов  

характеризует: 
а) политический конфликт; в) политические разногласия; 
б) идеологический спор; г) кризис легитимности. 
 

4. Режимы протекания политических процессов – это: 
а) радикализм, консерватизм, либерализм; 
б) развитие, функционирование, кризис и упадок; 
в) революционность и эволюционность; 
г) демократия, авторитаризм, тоталитаризм. 
 

5. Политические процессы по типам могут быть: 
а) открытыми и закрытыми; 
б) формальными и неформальными; 
в) консервативными, либеральными, социалистическими; 
г) технократическими, идеократическими, харизматическими.  
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6. Демократический политический процесс характеризуется:  
а) формированием открытой политической системы; 
б) укреплением закрытой политической системы; 
в) безальтернативностью выборов; 
г) введением цензуры на распространяемую информацию. 
 

7. К категории политического процесса относится: 
а) плюрализация общества; 
б) избирательная кампания; 
в) социальная дифференциация; 
г) муниципализация жилищного сектора. 
 

8. Деление страны на территориальные округа, признание победы по 

большинству характеризует избирательную систему, как: 
а) пропорциональную; в) смешанную; 
б) мажоритарную; г) тоталитарную. 
 

9. При мажоритарной избирательной системе: 
а) избранным считается кандидат, набравший предусмотренное законом 

большинство голосов; 
б) голосование происходит по партийным спискам; 
в) формируется единый общефедеральный округ; 
г) правом выбора наделено собрание выборщиков. 
 

10. Недостатком пропорциональной избирательной системы является: 
а) отражение в парламенте реальной расстановки политических сил;  
б) способствование развитию имморализма и многопартийности;  
в) сильная зависимость депутатов от своих партий и руководства; 
г) обеспечение реальной взаимосвязи власти с институтами гражданского 

общества 

 

11. Электорат – это: 
а) совокупность граждан, обладающих избирательным правом; 
б) относительно небольшая, внутренне дифференцированная группа, 
концентрирующая в своих руках значительный объем политической власти;  
в) наиболее видные, авторитетные лидеры социальной группы, класса;  
г) движение за права человека, за право избирать и быть избранным;  
12. Политические конфликты могут протекать в форме: 
а) мятежа; в) спора; 
б) дискуссии; г) забастовки. 
13. Фактическое прекращение действия Конституции (Основного закона) 
страны характеризует кризис: 
а) парламентский; в) конституционный; 
б) правительственный; г) внешнеполитический. 
 

14. Технология урегулирования политического конфликта, 
предусматривающая взаимоуступки сторон, называется: 
а) консенсусом; в) компромиссом; 
б) «уходом из зоны конфликта»; г) «демонстрацией силы». 
 

15. Субъектами этнополитических конфликтов являются: 
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а) этнические общности; 
б) региональные политические элиты; 
в) международные организации; 
г) этнические интересы и ценности. 
 

16. Геноцид – это: 
а) действие, совершаемое с намерением уничтожить какую-либо 

национальную, расовую, этническую группу как таковую; 
б) политика интернационализации; 
в) одно из направлений геополитики; 
г) политика на создание глобального гражданского общества. 
17. Перечислите два уровня функционирования политического сознания:  
а) политическая психология; в) политическая идеология; 
б) политическая практика; г) политическая социализация. 
 

18. Какие формы политического участия закреплены в Конституции РФ 

(статья 3) как высшее непосредственное выражение власти народа:  
а) участие в работе органов власти; 
б) участие в работе органов местного самоуправления; 
в) референдумы и свободные выборы; 
г) участие в работе органов муниципального управления. 
 

19. Будучи институционализированным средством воспроизводства и  

обновления власти, выборы – институт демократии: 
а) прямой; в) и той и другой одновременно. 
б) представительной; 
 

20. Право человека быть избранным в представительные органы власти  

относится к избирательному праву: 
а) активному; 
б) пассивному; 
в) среди предложенных вариантов правильного нет 

 

Критерии оценивания теста 

 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 
набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 9 до 38) и отражающих степень его 
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активности при работе на лекциях и семинарах:  устные ответы на контрольные вопросы 
лекций и участие в подготовке группового проекта. 

2. Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 4 до 16, предполагает успешное 
выполнение заданий по программе самоанализа и в количественной форме  отражает 
достигнутый студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной 
компетенциями.    

3. 7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Демонстрирует способность 
работать в команде, проявляет 
лидерские качества и умения. 
Демонстрирует способность 
эффективного речевого и 
социального взаимодействия, в 
том числе с различными 
организациями. 
Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов 
исторического развития России в 
контексте мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений. 
Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям Отечества. 
Конструктивно взаимодействует 
с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции. 

51-56 зачтено 

 

повышенный Допускает отдельные 
незначительные ошибки. 
Демонстрирует способность 
работать в команде, проявляет 
лидерские качества и умения. 
Демонстрирует способность 
эффективного речевого и 
социального взаимодействия, в 
том числе с различными 
организациями. 
Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов 
исторического развития России в 
контексте мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 

43-50 
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религиозных и этических 
учений. 
Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям Отечества. 
Конструктивно взаимодействует 
с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции. 

базовый Допускает ошибки. 
Демонстрирует способность 
работать в команде, проявляет 
лидерские качества и умения. 
Демонстрирует способность 
эффективного речевого и 
социального взаимодействия, в 
том числе с различными 
организациями. 
Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов 
исторического развития России в 
контексте мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений. 
Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям Отечества. 
Конструктивно взаимодействует 
с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции. 

35-42 

низкий Не демонстрирует способность 
работать в команде, не проявляет 
лидерские качества и умения. 
Не демонстрирует способность 
эффективного речевого и 
социального взаимодействия, в 
том числе с различными 
организациями. 
Не анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 

0-34 не зачтено 
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учений. 
Не демонстрирует уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям Отечества. 
Не способен конструктивно 
взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных 
задач и социальной интеграции. 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК -5;  ОПК-2 

Устный опрос 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и умения. 
УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимодействия, в том 
числе с различными организациями. 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 
мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 
философских, религиозных и этических учений. 
УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 
наследию и социокультурным традициям Отечества. 

1;2;3;6;9;11;14;15 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и социальной интеграции. 

4;5;7;8;10;12;13 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Наименование оценочного средства 

1. Компетентностно-ориентированный тест 

 

Компетентностно  - ориентированный тест – система стандартизированных простых 
и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний, умений и владений обучающегося. 

В тест включены задания различных уровней сложности, содержательно 
охватывающие все темы изучаемой дисциплины.  

 

Пример вопросов для компетентностно - ориентированного теста 

 

1. Кто из нижеперечисленных ученых является автором концепции циркуляции и 
круговорота элит: 

а) Г. Моска; г) Ч. Миллс; 
б) Р. Михельс; д) В. Парето. 
в) К. фон Бойме; 
2. Способность, право или возможность распоряжаться кем-либо или чемлибо; оказывать 

решающее воздействие на судьбы, поведение или деятельность людей с помощью различного рода 
средств – это: 

а) политическая элита; в) политический режим; 
б) политическая власть; г) политическая структура; 
3. Функция политического лидерства, которая предполагает согласование и 
объединение различных интересов, называется: 
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а) интегративная; 
б) коммуникативная; 
в) мобилизационная; 
г) легитимации политической системы; 
4. В классификации лидеров Маргарет Дж. Херманн, какой тип отличается быстрой 

реакцией на насущные требования времени: 
а) лидер – знаменосец; в) лидер – торговец; 
б) лидер – служитель; г) лидер – пожарный. 
5. Немецкий социолог М. Вебером обосновал типологию лидерства, связанную со способом 

легитимации власти. Какой тип лишний: 
а) традиционное лидерство; 
б) наследственное лидерство; 
в) рационально-легальное лидерство; 
г) харизматическое лидерство. 
6. Кто из перечисленных учёных разработал основную типологию лидерства? 

а) К. Маркс; в) М. Вебер. 
б) Н. Макиавелли; 
7. Кто из названных учёных разработал теорию черт? 
а) Э. Богардус; в) 3. Фрейд. 
б) Э. Фромм; 
8. Кем впервые был введён термин «элита» в общественные науки? 
а) Г. Лассуэл; г) В. Парето; 
б) Р. Михельс; д) Р. Дарендорф; 
в) К. Маркс; е) Г. Моска. 
9. Политический лидер – это: 
а) личность, интересующаяся политикой; 
б) личность, являющаяся членом какой-либо политической партии; 
в) личность, входящая в политическую элиту; 
г) личность, возглавляющая какую-либо политическую партию, движение, 
общество в целом; 
д) личность высоко интеллектуальная. 
10. Как называется лидерство, основанное на вере народа в 
сверхъестественные свойства вождя? 
а) харизматическое; в) легальное; 
б) традиционное; г) авторитарное. 
11. Кто из ученых является создателем концепции политической элиты? 
а) Т. Гоббс; г) К. Маркс; 
б) Г. Моска; д) Д. Локк. 
в) М. Вебер; 
12. В. Парето является автором теории круговорота элит, согласно которой 
социальные изменения в обществе являются следствием борьбы и 
«циркуляции» элит. Укажите, какие два типа элит выделял ученый: 
а) «овцы» и «волки»; г) «ангелы» и «демоны»; 
б) «ослы» и «верблюды»; д) «ягуары» и «косули». 
в) «львы» и «лисы»; 
13. Кто является автором «классической» типологии лидерства по способу 
легитимации власти: 
а) В. Парето;            г) М. Вебер; 
б) Г. Моска;             д) Д. Бертон. 
в) Р. Михельс; 
14. Проявление воли одного над другим означает: 
а) порядок;           г) дисциплину; 
б) власть;              д) авторитет. 

             в) господство; 
              14. Политическая культура – это:  

а) самостоятельная субстанция,  
б) составляющий элемент политической системы,  
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в) реальность, не связанная с политикой,  
г) философская категория,  

15. «Система ценностей, убеждений, моделей поведения, проявляющихся в деятельности субъектов 
политического процесса и обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества» – это 
определение:  
а) политической культуры;  
б) политической деятельности;  
в) политической идеологии;  
г) политической социализации 

Критерии оценивания 

 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 10 - 7 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-6 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 10 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 9 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 7-8 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 0-6 

 

2. Устный опрос 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. Критерии оценивания: 1) полнота и 
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 
оформление ответа. 

При определении уровня достижений обучающихся на зачете необходимо обращать 
особое внимание на следующее:  

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;  
– показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 
его признаки, причинно-следственные связи;  

– знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 
дисциплины и междисциплинарных связей;  

– ответ формулируется в терминах дисциплины, изложен литературным языком, 
логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию обучающегося;  

– теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики.  
 

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу (зачету)  

1. Объект и предмет политической науки. Политика в жизни современного общества.  
2. Основные направления государственной политики. Функции политики в 

современном обществе. 
3. Многообразие методов исследования в политической науке. Функции 

политологии. 
4. Возникновение политических идей в Древнем мире. 
5. Политическая мысль европейского Средневековья. 
6. Политическая мысль арабского Средневековья. 
7. Политическая мысль Киевской Руси и Московского царства. 
8. Политические идеи в Западной Европе эпохи Возрождения.  
9. Политические доктрины и теории в Европе XVII–XVIII вв. 
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10. Российская политическая традиция XVIII–XIХ вв. 
11. Политическая мысль XIХ в. 
12. Политические теории ХХ в. 
13. Общество и властные отношения. Специфика политической власти.  
14. Теории политической системы в современной политологии. 
15. Структура и функции политической системы общества. 
16. Политическая система современной России. 
17. Политические режимы, типология политических режимов.  
18. Демократия как политический режим. 
19. Политические режимы авторитарного типа. 
20. Тоталитарные политические режимы. 
21. Полиархии и новые демократии в современном мире. 
22. Восточно-азиатские, исламские и военные политические режимы. 
23. Политический режим в современной России. 
24. Государство как центральный институт политической системы. 
25. Формы государственного устройства и формы государственного правления.  
26. Гражданское общество, особенности становления гражданского общества в 

России. 
27. Правовое государство: теоретическая модель и механизм практической 

реализации. 
28. Социальное государство: теоретическая модель и механизм практической 

реализации. 
29. Понятие и виды групп интересов в политике. 
30. Политические партии и партийные системы. Партийная система в современной 

России. 
31. Международные отношения как смена систем миропорядка: прошлое и 

настоящее. 
32. Национально-государственные интересы России в новой геополитической 

ситуации. 
33. Сущность, содержание, формы, методы и средства внешней политики 

государства. 
34. Классические и современные теории политической элиты. 
35. Структура и системы рекрутирования политической элиты. 
36. Эффективность и результативность политической элиты. 
37. Политическая элита в современной России. 
38. Теории политического лидерства в политической науке.  
39. Типологии политического лидерства. 
40. Функции политических лидеров. 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

 

Балл 

Характеризует  особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает / взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий 
групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному 
признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.). 

4 

Демонстрирует личностную актуализацию в определении  ценностного значения 
культурно-исторического знания,  религиозных, национальных, социальных 
различий людей 

4 

Проявляет творческое мышление  при решении проблем, связанных с ценностным 
аспектом  культурно-исторического знания,  религиозными, национальными, 
социальными различиями людей  

4 
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Раскрывает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает / 
взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей 
осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – 
по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п.). 

4 

Максимальный балл 16 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Кравченко А. И. Социология. Учебник. Издательство: Проспект. М. 2022. 456 с.  
2. Мухаев Р. Т. Политология. Учебник. Издательство: ПРОСПЕКТ. Москва, 2020. 640 с. 
3. Глотов М.Б. Общая социология: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академия, 
2020. – 392 с. 
4. В. И. Добреньков, А.И. Кравченко. Социология: учебник для вузов.- М.: ИНФРА-М, 
2015.- 623 с.  
5. Зборовский Г. Е. Общая социология: учебник для вузов - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 
Гардарики, 2020. - 591 с.  
6. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология / Классический  университетский  
учебник.- М.: ИНФРА-М, 2020.- 623 с.  
 

б) Дополнительная 

 

1. Дубичев В. Р. Практическая политология. Учебник. Издательство: ФЛИНТА. Москва, 
2021. 480 с. 
2. Коваленко С. В. Политология в схемах. Учебное пособие. Издательство: ФЛИНТА: 
Наука. Москва, 2020. 107 с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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освоению дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практическая ориентированность курса реализуется в проектно-учебной 
деятельности студентов, что ускоряет их социальную адаптацию и  обеспечивает более 
успешное овладение такой компетенцией как способность к толерантному отношению к 
национальным, религиозным, культурным и иным различиям среди сокурсников. 
Преподавание данной дисциплины позволяет формировать у студентов научные знания о 
политической системе общества, способствовать овладению навыками анализа 
политических отношений, знакомить с принципами классификации политических 
институтов; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 
оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 
возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 
профессиональные задачи; 

- специфика методов и приемов изучения политических процессов в единстве 
с условиями проектной деятельности мотивируют к созданию и активному использованию 
электронной образовательной среды. Кроме того, существенным является воспитательный 
потенциал учебной дисциплины: она способствует формированию гражданской позиции. 
Изучение дисциплины связано с рациональным компонентом политического воспитания. 

- субъектно-ориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

 

Методические указания для преподавателя 

 

Организация работы по освоению дисциплины «Социология и политология» строится с 
учетом того, что процесс познания включает в себя три уровня усвоения учебного 
материала: нормативно-декларативные знания, отвечающие на вопрос «что?»; процедурные 
знания, умения, способы деятельности (как?); структурные знания, умения и способы 
деятельности (почему?). Несмотря на то, что каждое занятие включает в себя формирование 
всех трех уровней, все же на разных этапах курса и в разных учебно-организационных 
формах приоритетным выступает один из компонентов содержания – конкретно-
событийная сторона, методическая или теоретическая.  

Эффективность самооценки (оценки) усвоения студентом курса достигается тем, что для 
каждого уровня учебного материала предлагаются оптимально подобранные формы 
самоконтроля и контроля. Конкретно-исторические знания формируются и проверяются 
посредством устных ответов студентов на контрольные вопросы по лекциям. Процедурные 
знания, исследовательские умения отражаются в  дискуссиях при разработке проекта. 
Наконец, теоретические знания наряду с процедурными проявляются в качественном 
результате проектно-исследовательской деятельности. 

 По окончании семестра проводится проверка усвоения дисциплины во всем объеме 
поставленных задач, и, прежде всего, уровня сформированности соответствующих 
компетенций. При этом практикоориентированность в организации курса определяет выбор 
способов проверки - самоанализ  достигнутых результатов и обусловивших их причин 
студент проводит на основе заполнения бланков самооценки и соответствующих вопросов.    

Методические указания для обучающихся 
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Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-
исследовательской деятельности, направленный на развитие его компетенций, 
организуемый самим обучающимся в наиболее удобное с его точки зрения время, 
контролируемый обучающимся в процессе и по результату деятельности, на основе 
опосредованного системного управления со стороны преподавателя. Самостоятельная 
работа является неотъемлемой частью учебного процесса и осуществляется в объеме в 
соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины «Социальная история 
России». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к лекционным и 
семинарским занятиям, а также к промежуточной аттестации.  

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  
 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы;  
 выполнение домашнего задания к занятию (подбор и отбор источников 

информации, постановку проблемы, основополагающего и вспомогательных вопросов по 
проекту, самоконтроль по вопросам роли в проектной работе);  

 подготовка к ответам на вопросы самоанализа, предусмотренные рабочей 
программой для проведения промежуточной аттестации. 

Работа с лекционным материалом  
Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, 
во-первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в 
лекциях, во-вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из 
рекомендуемых источников. На этом основании подготовить свои устные ответы на 
контрольные вопросы лекции, используя различные методы  самостоятельной работы с 
источниками.  Многие эти приемы и методы можно выразить в виде следующих алгоритмов 
действия. 

Как читать учебную литературу, чтобы прочитанное лучше запомнилось. 
 Метод повторения: прочитанный текст можно выучить посредством многократного 

повторения, воспроизведения прочитанного. Простое повторение текста воздействует на память 
механически и поверхностно. Полученные таким методом знания легко забываются. 

 Метод кодирования: основательная обработка информации для долгосрочного хранения ее 
в памяти. Этот метод включает в себя ряд мыслительных операций. Необходимо 
прокомментировать новые данные, оценить их значение, поставить вопросы к тексту, 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации 
важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения, выражать их в 
форме конспектов различных типов, тезисов, логических схем, баз данных, «карты памяти».  

Формирование умения строить доказательства 

 Доказательство состоит из аргумента (довода), рассуждения, вывода. 
 Проанализируйте задание, проясните, что требуется доказать. 
 Определите источники, которыми будете пользоваться для аргументации своих 

выводов. 
 Выделите существенные факты, подтверждающие Ваш вывод, и 

систематизируйте их. 
 Логично постройте свои доказательства, свяжите их с выводом. 
 Выясните, все ли аргументы исчерпаны. 

Требования к качеству речи. 
 Содержательность, то есть правильное, глубокое, полное, конкретное освещение 

темы. 
 Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 
формулирование выводов. 

 Богатство речи: образное и яркое выражение мыслей и чувств путем 
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использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т.д. 
 Правильность, чистота речи. 
 Овладение стилем изложения, исторической терминологией. 
 Использование лексики, позволяющей характеризовать историческую эпоху. 

Как графические инструменты помогают в исследовании проектной  проблемы.  
 Хорошо известно, что графические изображения и таблицы позволяют систематизировать 
и классифицировать информацию, выявить ключевые слова, которые впоследствии будут 
использоваться для поиска информации в Internet, более логично спланировать работу по 
проекту. 
       Преимущества графических способов представления информации: 
 с использованием графических схем можно представить весь проект целиком, увидеть 

проблему  комплексно, всесторонне; 
 графика помогает наглядно и понятно для себя и других представить структуру проекта;  
 графически представленная информация  способствует генерированию новых идей;  
 повышается мотивация, человеческому мозгу всегда нужны графические образы; 
 с использованием схем можно «пораскачивать» свое мышление, сделать его более 

гибким, подвижным, избавиться от стереотипов, догматическое мышление превратиться 
в критическое. 

     Существует система аналитических приемов организации информации, среди которых 
построение кластеров, ментальной карты, концептуальной таблицы, причинной карты, 
построение списка факторов, списка положительных и отрицательных аргументов.  
     На протяжении всего курса обучения и особенно в процессе подготовки группового 
проекта по темам дисциплины «Социология и политология»   полезно использовать бланки 
самооценки, предложенные в качестве раздаточного материала преподавателем.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe:  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 
видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,3 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры  
4    
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Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе: 10 10    

подготовка устного ответа на контрольные 
вопросы лекции 

4 4    

Реферат  6 6    

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость (часов) 20 20    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 0,6 0,6    

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 
него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
занятия  

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел 1. Предмет социологии и уровни научного 
знания 

1  1 2 

1.1 Объект и предмет социологии как науки 1    

1.2 Внури- и междисциплинарная матрица социологии   1  

2 Сущность и строение общества 1  1 2 

2.1 Анализ различных подходов к пониманию общества 1    

2.2 Траектории и критерии общественного прогресса    1  

3 Политическая система общества. 1  1 2 

3.1 Становление теории политических систем. Понятие 
политической системы, ее структура, основные 
функции. Политические институты, их краткая 
характеристика. Критерии типологии политических 
систем.  

1    

3.2 Понятие "политический режим". Типология 
политических режимов. Основные черты 
тоталитарного, авторитарного, демократического 

  1  
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политических режимов. 

4 Государство в политической системе общества. 1 1 1 3 

4.1 Эволюция представлений о государстве. 
Происхождение, основные черты, признаки и 
функции государства. Типология государств. Понятие 
формы государства. Форма правления как 
организация верховной власти в государстве. 
Монархическая форма правления. Республиканская 
форма правления: президентская, парламентская, 
смешанная. Достоинства и недостатки этих форм. 

1 1   

4.2 Форма государственного устройства как 
административно-территориальная организация 
государственной власти. Унитарное, федеративное, 
конфедеративное устройства, их отличительные 
черты. 

  1  

5. Гражданское общество и правовое государство.  1 1 2 

5.1 Категория "гражданское общество" в истории 
политической мысли (Т. Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж. 
Руссо, И. Кант, К. Маркс). Понятие гражданского 
общества. Основные условия его существования. 
Процесс становления, структура и формы 
жизнедеятельности гражданского общества.  

 1   

5.2 Гражданское общество и правовое государство. 
Современные представления о гражданском 
обществе. Коррупция: причины, масштабы. 
Профилактика коррупции. Роль гражданского 
общества в профилактики коррупции. 

  1  

6 Политические партии в политической системе 
общества. 

 1 1 2 

6.1 Генезис политических партий. Политическая партия 
как институт политической системы: понятие, 
основные признаки. Классификация и типология 
политических партий.  

 1   

6.2 Сущность и разновидности партийных систем. 
Формирование многопартийности в Российской 
Федерации. 

  1  

7. Общественно-политические организации и 
движения. 

 1 1 2 

7.1 Понятия "общественная организация" и 
"общественное движение". Организация как форма 
общественно-политических связей и выражения 
интересов. Типы и функции общественно-
политических организаций, их основные признаки.  
 

 1   

7.2 Общественно-политические движения: сущность и 
разновидности. Современные формы и типология 
общественных движений. 
Значение и роль общественно-политических 
движений и лоббистских групп в обществе. 

  1  
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Становление и развитие общественно-политических 
организаций и движений в Российской Федерации. 

8 Демократия: теория и политическая практика.  1 1 2 

8.1 Проблемы демократии в политической науке. 
Многообразие концепций демократии: 
античная школа (Платон, Аристотель), средневековые 
представления о демократии, теории 
Нового времени (Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье). 
Либеральная и марксистская концепции демократии.  
 

 1   

8.2 Современные теории демократии. 
Многозначность понятия "демократия". Критерии 
демократии. Прямая и представительная демократия. 
Основные модели современней демократии. Пути 
перехода к демократии. Российский 
опыт демократического развития. 

  1  

9 Политическая власть.  1 2 3 

9.1 Общество как система отношений. Властные 
отношения. Понятие власти, многообразие 
методологических подходов к определению 
политической власти. Признаки власти. Источники 
власти, ее ресурсы. Субъекты и объекты власти.  

 1 1  

9.2 Особенности политической власти. Разделение 
властей: законодательная, исполнительная, судебная. 
Легитимность власти. 

  1  

Всего: 4 6 10 20 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

1 Религиозная концепция: политическая мысль 
средних веков А. Августин, Ф. Аквинский.  
 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

2 Политическая мысль раннего этапа Нового времени. 
Н. Макиавелли о соотношении политики и морали.  

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

3 Политическая мысль Нового времени: 
Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 
Развитие политической мысли в XIX в. 
Политические идеалы дворянских революционеров.  

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

4 Теория прогресса в русской социально 
политической мысли конца Х1Х-начала XX в. 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 
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Политические теории XX века. Подготовка докладов 

5 Типы и функции общественно-политических 
организаций, их основные признаки. Общественно-
политические движения: сущность и разновидности 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

6 Многообразие концепций демократии: 
античная школа (Платон, Аристотель), 
средневековые представления о демократии, теории 
Нового времени (Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье). 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

7 Политическая культура и ее место в общественной 
жизни. Определение политической культуры, ее 
структура. Назначение и функции политической 
культуры 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

8 Базовые принципы и ценности классического 
либерализма. Эволюция либерализма в конце Х1Х-
начале XX в., его мировоззренческая 
переориентация. 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

9 Социальное действие и поведение: индивидуальные 
и коллективные формы 

Подготовка к устному ответу на 
контрольные вопросы лекции 

Подготовка докладов 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов  
 

1. Функции и дисфункции социальных институтов. 
2. Социальный институт семьи. 
3. Социальный институт религии. 
4. Политические институты. Социальный институт государства. 
5. Экономика как социальный институт. 
6. Социальный институт образования. 
7. Социальное неравенство, основания социальной стратификации. 
8. Понятие и виды социальной мобильности. 
9. Политические доктрины и теории в Европе XVII–XVIII вв. 
10. Российская политическая традиция XVIII–XIХ вв. 
11. Политическая мысль XIХ в. 
12. Политические теории ХХ в. 
13. Общество и властные отношения. Специфика политической власти.  
14. Теории политической системы в современной политологии. 
15. Структура и функции политической системы общества. 
16. Политическая система современной России. 
17. Политические режимы, типология политических режимов. 
18. Демократия как политический режим. 
19. Политические режимы авторитарного типа. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» - формирование готовности к 
осуществлению деловой коммуникации на иностранном языке.  

Основными задачами курса являются: 
 понимание основ построения различных типов текстов с учетом их лексико-
стилистических и грамматических особенностей; 
 понимание аспектов иноязычной культуры в рамках заявленной тематики; 
 овладение фонетическими, лексическими и грамматическими навыками; 
 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 
иностранном языке; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 
литературного языка при его использовании в 
качестве государственного языка РФ и 
нормами иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации. 
УК-4.2. Использует языковые средства для 
достижения профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и межкультурного 
общения. 
УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в 
цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного 
взаимодействия. 

Устный опрос; 
Тест; Сочинение;  
Презентация; 
Компетентностно-
ориентированный 
тест  
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  128 32 32 32 32 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 128 32 32 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 88 22 22 22 22 

В том числе:      

Выполнение фонетических, грамматических, 28 8 7 8 5 



32 

 

лексических упражнений  
Чтение и перевод текста по теме 20 6 4 4 6 

Аннотирование, реферирование текстов. 14 - 4 4 6 

Составление биографии, анкеты, визитной 
карточки, личного и делового письма, резюме и 
т.д. 

10 4 2 2 2 

Составление презентаций в рамках изучаемой 
тематики. 

6 - 3 2 1 

Написание сочинений на заданные темы 5 1 1 2 1 

Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

5 3 1 - 1 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 
оценкой) 

  зачет  зачет с 
оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 216 54 54 54 54 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 6 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Бытовая сфера Я. Моя семья. Мои друзья. Социальные контакты 
Дом. Квартира. Интерьер. Рекламное объявление: поиск и аренда 
недвижимости 
Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 
Отдых. Спорт. Фитнес 
Еда. Рестораны. Онлайн-доставка.  
Магазины. Покупки. Онлайн-шопинг. 
Путешествие. Туризм. Бронирование отелей. Бронирование билетов 

2 Социально-культурная 
сфера 

Россия. Москва. 
Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 
Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии / 
Германия / Франция. 
Англоговорящие страны / Немецкоговорящие страны / 
Франкоговорящие страны. 
Традиции и праздники стран изучаемого языка. Кухня как часть 
национальной культуры.  
Культура и искусство стран изучаемого языка. 

3 Учебно-познавательная 
сфера 

Система образования в России и в стране изучаемого языка 
Будущая профессия. Профессиональные интересы. Работа. Карьера 
Ярославский государственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского. Университетские кампусы. Медиасервисы. Сайт 
университета. 
Перевод и чтение текстов по специальности. Реферирование 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекци
и  

Практ. 
занятия  

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Бытовая сфера  32  22 54 

1.1. Я. Моя семья. Мои друзья. Социальные контакты  8  4 12 

1.2. Дом. Квартира. Интерьер. Рекламное 
объявление: поиск и аренда недвижимости 

 8  6 14 

1.3. Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, 
выходной день. Отдых. Спорт. Фитнес 

 8  6 14 

1.4. Еда. Рестораны. Онлайн-доставка.  
Магазины. Покупки. Онлайн-шопинг. 
Путешествие. Туризм. Бронирование отелей. 
Бронирование билетов 

 8  6 14 

2 Раздел: Социально-культурная сфера  64  44 108 

2.1. Россия. Москва.  8  6 14 

2.2. Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» 
России. 

 8  5 13 

2.3. Объединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии / Германия / Франция. 

 8  6 14 

2.4. Англоговорящие страны / Немецкоговорящие 
страны / Франкоговорящие страны. 

 8  5 13 

2.5. Традиции и праздники стран изучаемого языка. 
Кухня как часть национальной культуры.  

 16  11 27 

2.6. Культура и искусство стран изучаемого языка.  16  11 27 

3 Раздел: Учебно-познавательная сфера  32  22 54 

3.1. Система образования в России и в стране 
изучаемого языка 

 8  6 14 

3.2. Будущая профессия. Профессиональные 
интересы. Работа. Карьера 

 8  4 12 

3.3. Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского. 
Университетские кампусы. Медиасервисы. Сайт 
университета. 

 8  4 12 

3.4. Перевод и чтение текстов по специальности. 
Реферирование 

 8  8 16 

Всего:  128  88 216 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1. Я. Моя семья. Мои друзья. 
Социальные контакты 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 
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Чтение и перевод текста по теме 

Составление биографии, анкеты, визитной карточки 

Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

2. Дом. Квартира. Интерьер. 
Рекламное объявление: поиск и 
аренда недвижимости 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Составление личного и делового письма 

Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

3. Жизнь студента: рабочий день, 
учебные занятия, выходной день. 
Отдых. Спорт. Фитнес 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Составление личного и делового письма 

Написание сочинений на заданные темы 

4. Еда. Рестораны. Онлайн-доставка.  
Магазины. Покупки. Онлайн-
шопинг. 
Путешествие. Туризм. 
Бронирование отелей. 
Бронирование билетов 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Составление личного и делового письма 

Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

5. Россия. Москва. Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление личного и делового письма 

Составление презентаций в рамках изучаемой тематики. 
6. Ярославль – жемчужина «Золотого 

кольца» России. 
Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление личного и делового письма 

Написание сочинений на заданные темы 

7. Объединенное королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии / Германия / Франция. 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление презентаций в рамках изучаемой тематики. 
Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

8. Англо-говорящие страны / 
Немецко-говорящие страны / 
Франкоговорящие страны. 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление презентаций в рамках изучаемой тематики. 

9. Традиции и праздники стран 
изучаемого языка. Кухня как часть 
национальной культуры. 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление личного и делового письма 

Составление презентаций в рамках изучаемой тематики. 
Написание сочинений на заданные темы 

10. Культура и искусство стран 
изучаемого языка. 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 
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Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление личного и делового письма 

Составление презентаций в рамках изучаемой тематики. 
Написание сочинений на заданные темы 

11. Система образования в России и в 
стране изучаемого языка 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление личного и делового письма 

Составление презентаций в рамках изучаемой тематики. 
12. Будущая профессия. 

Профессиональные интересы. 
Работа. Карьера 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление резюме 

Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

13. Ярославский государственный 
педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского. Университетские 
кампусы. Медиасервисы. Сайт 
университета. 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Написание сочинений на заданные темы 

14. Перевод и чтение текстов по 
специальности. Реферирование 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Я. Моя семья. Мои друзья. Социальные 
контакты 

Устный опрос 

Тест 

УК-4 

Дом. Квартира. Интерьер. Рекламное 
объявление: поиск и аренда недвижимости 

Устный опрос 
Тест 

УК-4 

Жизнь студента: рабочий день, учебные 
занятия, выходной день. Отдых. Спорт. 
Фитнес 

Сочинение 
Тест 

УК-4 

Еда. Рестораны. Онлайн-доставка.  
Магазины. Покупки. Онлайн-шопинг. 
Путешествие. Туризм. Бронирование отелей. 
Бронирование билетов 

Устный опрос 
Тест 

УК-4 

Россия. Москва. Презентация 
Тест 

УК-4 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» Сочинение УК-4 



36 

 

России. Тест 

Объединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии / Германия / Франция. 

Устный опрос 

Тест 

УК-4 

Англоговорящие страны / Немецкоговорящие 
страны / Франкоговорящие страны. 

Презентация 
Тест 

УК-4 

Традиции и праздники стран изучаемого 
языка. Кухня как часть национальной 
культуры. 

Презентация 
Сочинение 

Тест 

УК-4 

Культура и искусство стран изучаемого языка. Презентация 
Сочинение 

Тест 

УК-4 

Система образования в России и в стране 
изучаемого языка 

Презентация 
Тест 

УК-4 

Будущая профессия. Профессиональные 
интересы. Работа. Карьера 

Устный опрос 
Тест 

УК-4 

Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского. 
Университетские кампусы. Медиасервисы. 
Сайт университета. 

Сочинение 
Тест 

УК-4 

Перевод и чтение текстов по специальности. 
Реферирование 

Устный опрос  
Тест 

УК-4 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

 

Критерии оценки видов работ 

 

Посещение практических занятий – 1 балл, отсутствие на занятии – 0 баллов. 
Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность 
– 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 5 баллов (в зависимости 
от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

1 семестр 

Контроль посещаемости Посещение практических занятий  1 3 

Итого 32 96 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

Я. Моя семья. Мои друзья. Социальные 
контакты 

6 10 

Дом. Квартира. Интерьер. Рекламное 
объявление: поиск и аренда недвижимости 

6 10 

Жизнь студента: рабочий день, учебные 
занятия, выходной день. Отдых. Спорт. 
Фитнес 

6 10 

Еда. Рестораны. Онлайн-доставка.  
Магазины. Покупки. Онлайн-шопинг. 

6 10 
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Путешествие. Туризм. Бронирование 
отелей. Бронирование билетов 

Итого 24 40 

Всего в семестре 56 136 

2 семестр 

Контроль посещаемости Посещение практических занятий  1 3 

Итого 32 96 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

Россия. Москва. 6 10 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» 
России. 

6 10 

Объединенное королевство 
Великобритании и Северной Ирландии / 
Германия / Франция. 

6 10 

Англоговорящие страны / 
Немецкоговорящие страны / 
Франкоговорящие страны. 

6 10 

Итого 24 40 

Всего в семестре  56 136 

 Промежуточная аттестация 3 5 

3 семестр 

Контроль посещаемости Посещение практических занятий  1 3 

Итого 32 96 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

Традиции и праздники стран изучаемого 
языка. Кухня как часть национальной 
культуры. 

12 20 

Культура и искусство стран изучаемого 
языка. 

12 20 

Итого 24 40 

Всего в семестре  56 136 

4 семестр 

Контроль посещаемости Посещение практических занятий  1 3 

Итого 32 96 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

Система образования в России и в стране 
изучаемого языка 

6 10 

Будущая профессия. Профессиональные 
интересы. Работа. Карьера 

6 10 

Ярославский государственный 
педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского. Университетские 
кампусы. Медиасервисы. Сайт 
университета. 

6 10 

Перевод и чтение текстов по 
специальности. Реферирование 

6 10 

Итого 24 40 

Всего в семестре  56 136 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО ЗА КУРС 230 554 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 
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К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение двух 
семестра менее 164 баллов 

 

Задания для практических занятий 

 

Примеры заданий для практических занятий  
 

1. Прочитайте текст и определите родственные связи героев, используя 
притяжательный падеж. George and Mary are married. They have 2 children: John and Laura. 
Mary has a sister, Kelly. George has a brother, Rob.  
George is Mary’s husband.  
1. Mary is     wife.  
2. George is    father.  
3. Mary is     mother.  
4. John is     son. 
5. Laura is     daughter.  
6. John is     brother.  
7. Laura is     sister.  
8. Kelly is     aunt.  
9. Rob is     uncle.  
10. John is     nephew.  
11. Laura is     niece.  
2. Напишите, чем является ‘s в каждом предложении – обозначением притяжательного 
падежа существительного или сокращенной формой глагола is. 
Ann is David’s wife. – ‘s обозначает притяжательный падеж. 
Ann’s a wonderful wife. – ‘s является сокращением глагола is  
1. Mary’s day was very hard. 
2. Peter’s a dentist. 
3. My son’s girlfriend speaks four languages. 
4. She’s a talented tennis-player. 
5. It’s cold today. 
6. Kate’s uncle has lost his passport. 
3. Соотнесите слова из группы А с группой В: 

А. a nephew; a couslr a father-in-law; an aunt; a wife; a relative; grandparents; an uncle; a 
stepmother; a grandson; a niece. 
В. жена; тесть; свекор; дядя; внук; тетя; мачеха; бабушка и дедушка; племянница; 
родственник; двоюродный брат; племянник. 
4. Соотнесите слова из группы А с группой В: 

А. A single-parent family; a nuclear family; an extended family; a single-family dwelling; an 
average family. 
В. A place where only one family lives; a family consisting not only of parents and their children, 
but also of grandparents and some distant relatives and so on; a typical ordinaty family; a family 
consisting only of parents and their children and not including aunts, uncles, cousins, etc; a family 
consisting only of one parent and his/her children. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Критерий Балл 

Языковая правильность выполнения задания 0,5 балла 

Языковая  точность выполнения задания 0,5 балла 

Полнота выполнения задания 0,5 балла 

Соответствие поставленной цели или инструкции 0,5 балла 
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Максимальный балл 2 

 

7.1.1. Устный опрос 

 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение разговорным навыком (монологической и диалогической речью) 
и иные коммуникативные навыки.  

 

Пример задания 

Переведите текст с русского языка на английский. Составьте свой небольшой рассказ 
о себе и своей семье. 

Меня зовут Максим Иванов. Мне 17 лет. Я студент 1 курса Ярославского 
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Я учусь на физико-
математическом факультете. У нас большая семья. Мой отец, мать, моя сестра, брат и я 
живем в Ярославле. Мой отец юрист. Ему 40 лет. Моя мама врач. Ей 38. Мою сестру зовут 
Нина. Она учится в школе. Ей 15 лет. Моего брата зовут Андрей. Он учится в университете 
на врача. Ему 20 лет. Моего лучшего друга зовут Кирилл. Мы сейчас смотрим с ним кино. 

 

 

 

Критерии оценивания устного ответа студента 

 

Критерий Балл 

Реализация коммуникативных целей сообщения 1 балл 

Владение лексикой по теме  1 балл  
Тема раскрыта полностью  1 балл  
Логика изложения материала  1 балл  
Отсутствие произносительных и грамматических ошибок  1 балл  
Максимальный балл 5 

 

7.1.2. Тест 

 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тестовая проверка знаний 
осуществляется в форме ответов студентов на вопросы, составленные в стандартной форме. 
Результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений.  

 

Пример задания 

Задание для студентов: Тест по теме: «Образование множественного числа 
существительных».  
 

Choose the right answer 

1. Our two … are crying all the time. 
1. babies 

2. babys 

3. babyes 

2. No news … good news. 
1. is 

2. are 

3. … usually fly not very high. 
1. flyes 

2. flys 

3. flies 
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4. These potatoes weigh five … . 
1. kiloes 

2. kilos 

5. I don’t like going by car. If I have a chance, I always go on … . 
1. foot 
2. feet 
3. foots 

6. What do you need these … for? 

1. boxs 

2. boxes 

7. My new Swiss watch … 3 minutes slow. 
1. is 

2. are 

8. Those were the happiest days of our … . 
1. lifes 

2. lives 

3. lifees 

9. Leaves usually … trees in autumn. 
1. leaf 
2. leave 

3. leafs 

4. leaves 

10. Rock music of the 1970s is an extremely interesting cultural … . 
1. phenomen 

2. phenomena 

3. phenomenon 

11. Big … don’t cry. 
1. boys 

2. boyes 

12. I prefer natural … when I want to change my hair style. 
1. dies 

2. dyes 

3. dys 

13. It is rather dangerous to walk on … after the rain. 
1. roofs 

2. roofes 

3. rooves 

14. Dentists recommend using … twice a day: in the morning and in the evening.  
1. tooth`s paste 

2. toothpaste 

3. teeth`s paste 

4. teethpaste 

15. … are flowers of life. 
1. Childs 

2. Children 

3. Childrens 

16. The naughty kid likes throwing rotten … at passers-by. 

1. tomatos 

2. tomatoes 

17. 50 … of oil leaked out of the tanker into the sea. 
1. Tones 

2. Tons 
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3. Tonns 

18. There is no piano in the … . 
1. bushes 

2. bushs 

19. … in our house are so annoying. We definitely need a cat. 
1. Mouses 

2. Mices 

3. Mice 

4. Mousees 

20. My little son is afraid of grey … (волчков) that come at night. 

1. wolfys 

2. wolvies 

3. wolves 

4. wolvys 

 

Ответы: 1a, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7a, 8b, 9b, 10c, 11a, 12b, 13a, 14b, 15b, 16 b, 17b, 18a, 19c, 20c.  

 

Критерии оценивания теста 

 

Критерий Балл 

Правильность ответа, отсутствие ошибок 1 балл 

Объем выполнения задания 1 балл 

Самостоятельное выполнение задания 1 балл 

Правильность выполнения тестового задания 1 балл 

Соответствие временному регламенту 1 балл  
Максимальный балл 5 

 

7.1.3. Сочинение 

Сочинение – средство, для развития навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных умозаключений. В ходе их выполнения 
студент демонстрирует умение составлять связные сообщения на заданную тему‚ 
описывать впечатления‚ события‚ стремления‚ излагать взгляды и кратко обосновывать свое 
мнение. 

Примерные темы сочинений. 
1. Мой любимый город. 
2. Мой любимый писатель. 
3. Мой любимый музей. 
4. Моя будущая профессия. 

 

Критерии оценивания сочинения 

 

Критерий Балл 

Работа полностью соответствует теме и виду сочинения 1 балл 

Логика изложения материала 1 балл 

Используемый словарный запас соответствует поставленной 
коммуникативной задаче 

1 балл 

Используются грамматические структуры в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей 

1 балл 

Отсутствие лексико-грамматических ошибок  1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.1.4. Презентация 
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Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 
звуковой ряд (не обязателен). Материал слайдов реализует функцию передачи информации, 
а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью 
последующего развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на 
аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

 

Примерные темы презентаций. 
1. Достопримечательности городов России. 
2. Достопримечательности стран изучаемого языка. 
3. Традиции и праздники стран изучаемого языка. 

 

Критерии оценивания презентации 

 

Критерий Балл 

Выступление полностью соответствует теме, поставленным целям и задачам 1 балл 

Логика изложения материала 1 балл 

Оригинальность и креативность выполненной работы 1 балл 

Владение нормами иностранного языка 1 балл 

Качество оформление презентации 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 
Условием к допуску к зачету/зачету с оценкой является регулярное посещение занятий, 

выполнение устных и письменных домашних заданий, предусмотренных для самостоятельной 
работы студентов, выполнение промежуточных тестов. Для допуска к зачету во втором семестре 
студент должен набрать за 1 и 2 семестр – 164 балла. Для допуска к зачету с оценкой в 4 семестре 
студент должен набрать за 3 и 4 семестр – 164 балла. 
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Уровень 
проявления 

компе-
тенций 

Качественная 

характеристика 

Коли-
чественный 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка* 

Квали-
тативная 

Кванти-
тативная 

высокий Обучающийся демонстрирует: знание 
лексики иностранного языка, позволяющей 
осуществлять устную и письменную 
коммуникацию в рамках повседневного 
общения в бытовой и профессиональной 
среде; знание грамматического материала, 
позволяющего вести коммуникацию на 
иностранном языке на уровне В1-В1+ в 
соответствии с международной системой 
сертификационных уровней владения 
иностранным языком (далее – уровень В1-
В1+). 
Демонстрирует: умение выбирать и корректно 
использовать лексические единицы, 
соответствующие конкретной 
коммуникативной ситуации; использовать 

100-91% 

272-246 
баллов 

зачтено отлично 
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грамматические формы иностранного языка 
на уровне, обеспечивающем успешную 
коммуникацию; распознавать и понимать в 
устной и письменной речи грамматические 
формы на уровне достаточном, для понимания 
грамматического единицы высказывания. 
Демонстрирует навыки: общения на 
повседневные и бытовые темы на 
иностранном языке на уровне не ниже В1-
В1+; чтения и понимание текстов разных 
жанров на иностранном языке, лексически и 
грамматически соответствующих уровню не 
ниже В1-В1+; письма на иностранном языке 
на уровне не ниже В1-В1+; может слышать, 
распознавать и адекватно реагировать на 
звучащую речь на иностранном языке на 
уровне В1-В1+. 
Демонстрирует уверенное владение нормами 
и правилами речевого этикета иностранного 
языка, необходимыми для корректной устной 
и письменной коммуникации на уровне 
повседневного общения в бытовой и 
профессиональной среде; нормами и 
правилами оформления письменных текстов 
разных жанров (письмо, обращение, 
предложение, запрос и т.п.), используемых в 
рамках делового общения на иностранном 
языке.  
Демонстрирует: навыки выбора 
соответствующего конкретному контексту / 
жанру / ситуации общения устойчивые 
сочетания и клише; навыки выбора 
лексические и грамматические средства для 
составления письменных текстов разных 
жанров, используемых в рамках делового 
общения на иностранном языке  
Владеет: навыками использования норм и 
правил речевого этикета, устойчивых 
сочетаний и клише в устной и письменной 
речи на иностранном языке на уровне, 
соответствующем уровню В1-В1+; навыками 
распознавания и понимания устойчивых 
сочетаний и клише в письменной и звучащей 
речи на иностранном языке на уровне В1-В1+; 
- навыками построения письменных текстов 
разных жанров, используемых в рамках 
делового общения на иностранном языке.  
Уверенно ориентируется в правилах и нормах 
коммуникации и взаимодействия в цифровой 
среде; нормах речевого этикета, принятых в 
цифровом пространстве; принципах 
размещения информации в различных 
разделах виртуального пространства (сайты, 
социальные сети и т.п.).  
Демонстрирует умение составлять 
электронные письма и прочие типы 
сообщений, используемых для виртуального 
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общения; оформлять электронные сообщения 
с учетом ситуации общения, 
взаимоотношений участников коммуникации 
и т.п.; искать и находить необходимую 
информацию в иноязычном цифровом 
пространстве. 

повышенны
й 

Обучающийся допускает грамматические и 
лексические ошибки, демонстрирует знание 
грамматического материала, позволяющего 
вести коммуникацию на иностранном языке 
на уровне В1-В1+ в соответствии с 
международной системой сертификационных 
уровней владения иностранным языком 
(далее – уровень В1-В1+).  
Демонстрирует: - умение выбирать и 
корректно использовать лексические 
единицы, соответствующие конкретной 
коммуникативной ситуации; использовать 
грамматические формы иностранного языка 
на уровне, обеспечивающем успешную 
коммуникацию; не демонстрирует умение 
распознавать и понимать в устной и 
письменной речи грамматические формы на 
уровне достаточном, для понимания 
грамматического единицы высказывания. 
Демонстрирует навыки: общения на 
повседневные и бытовые темы на 
иностранном языке на уровне не ниже В1-
В1+; чтения и понимание текстов разных 
жанров на иностранном языке, лексически и 
грамматически соответствующих уровню не 
ниже В1-В1+; письма на иностранном языке 
на уровне не ниже В1-В1+; не может слышать, 
распознавать и адекватно реагировать на 
звучащую речь на иностранном языке на 
уровне В1-В1+. 
Демонстрирует недостаточно уверенное 
владение нормами и правилами речевого 
этикета иностранного языка, необходимыми 
для корректной устной и письменной 
коммуникации на уровне повседневного 
общения в бытовой и профессиональной 
среде; демонстрирует недостаточно 
уверенное владение нормами и правилами 
оформления письменных текстов разных 
жанров (письмо, обращение, предложение, 
запрос и т.п.), используемых в рамках 
делового общения на иностранном языке.  
Демонстрирует навыки выбора 
соответствующего конкретному контексту / 
жанру / ситуации общения устойчивые 
сочетания и клише; допускает ошибки при 
выборе лексических и грамматических 
средств для составления письменных текстов 
разных жанров, используемых в рамках 
делового общения на иностранном языке.  
Владеет: навыками использования норм и 
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правил речевого этикета, устойчивых 
сочетаний и клише в устной и письменной 
речи на иностранном языке на уровне, 
соответствующем уровню В1-В1+; навыками 
распознавания и понимания устойчивых 
сочетаний и клише в письменной и звучащей 
речи на иностранном языке на уровне В1-В1+; 
допускает грамматические и лексические 
ошибки при построении письменных текстов 
разных жанров, используемых в рамках 
делового общения на иностранном языке. 
Неуверенно ориентируется в правилах и 
нормах коммуникации и взаимодействия в 
цифровой среде; нормах речевого этикета, 
принятых в цифровом пространстве; 
принципах размещения информации в 
различных разделах виртуального 
пространства (сайты, социальные сети и т.п.).  
Допускает грамматические и лексические 
ошибки при составлении электронных писем 
и прочих типов сообщений, используемых для 
виртуального общения; демонстрирует 
умение оформлять электронные сообщения с 
учетом ситуации общения, взаимоотношений 
участников коммуникации и т.п.; искать и 
находить необходимую информацию в 
иноязычном цифровом пространстве. 
Допускает грамматические ошибки в 
процессе деловой коммуникации на 
иностранном языке; навыками понимания 
иностранного языка медиадискурса. 

базовый Обучающийся допускает грубые 
грамматические и лексические ошибки, не 
позволяющие осуществлять устную и 
письменную коммуникацию в рамках 
повседневного общения в бытовой и 
профессиональной среде; не демонстрирует 
знание грамматического материала, 
позволяющего вести коммуникацию на 
иностранном языке на уровне В1 в 
соответствии с международной системой 
сертификационных уровней владения 
иностранным языком (далее – уровень В1).  
Демонстрирует: - умение выбирать и 
корректно использовать лексические 
единицы, соответствующие конкретной 
коммуникативной ситуации; не использует 
грамматические формы иностранного языка 
на уровне, обеспечивающем успешную 
коммуникацию; не распознает и не понимает 
в устной и письменной речи грамматические 
формы на уровне достаточном, для понимания 
грамматического единицы высказывания. 
Демонстрирует навыки: общения на 
повседневные и бытовые темы на 
иностранном языке на уровне не ниже В1-
В1+; не демонстрирует навыки чтения и 
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понимание текстов разных жанров на 
иностранном языке, лексически и 
грамматически соответствующих уровню не 
ниже В1-В1+; 
не демонстрирует навыки письма на 
иностранном языке на уровне не ниже В1-
В1+; не может слышать, распознавать и 
адекватно реагировать на звучащую речь на 
иностранном языке на уровне В1-В1+. 
Демонстрирует неуверенное владение 
нормами и правилами речевого этикета 
иностранного языка, необходимыми для 
корректной устной и письменной 
коммуникации на уровне повседневного 
общения в бытовой и профессиональной 
среде; не владеет нормами и правилами 
оформления письменных текстов разных 
жанров (письмо, обращение, предложение, 
запрос и т.п.), используемых в рамках 
делового общения на иностранном языке.  
Демонстрирует плохо сформированные 
навыки выбора соответствующего 
конкретному контексту / жанру / ситуации 
общения устойчивые сочетания и клише; не 
демонстрирует навыки выбора лексические и 
грамматические средства для составления 
письменных текстов разных жанров, 
используемых в рамках делового общения на 
иностранном языке.  
Владеет: - навыками использования норм и 
правил речевого этикета, устойчивых 
сочетаний и клише в устной и письменной 
речи на иностранном языке на уровне, 
соответствующем уровню В1-В1+; не 
распознает и не понимает устойчивых 
сочетаний и клише в письменной и звучащей 
речи на иностранном языке на уровне В1-В1+; 
допускает грубые грамматические и 
лексические ошибки при построении 
письменных текстов разных жанров, 
используемых в рамках делового общения на 
иностранном языке.  
Неуверенно ориентируется в правилах и 
нормах коммуникации и взаимодействия в 
цифровой среде; допускает ошибки в нормах 
речевого этикета, принятых в цифровом 
пространстве; не следует принципам 
размещения информации в различных 
разделах виртуального пространства (сайты, 
социальные сети и т.п.). 
Допускает грамматические и лексические 
ошибки при составлении электронных писем 
и прочих типов сообщений, используемых для 
виртуального общения; не демонстрирует 
умение оформлять электронные сообщения с 
учетом ситуации общения, взаимоотношений 
участников коммуникации и т.п.; не 
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демонстрирует умение искать и находить 
необходимую информацию в иноязычном 
цифровом пространстве. 
Допускает грамматические, лексические и 
фонетические ошибки в процессе деловой 
коммуникации на иностранном языке; владеет 
навыками понимания иностранного языка 
медиадискурса. 

низкий Обучающийся не демонстрирует знание  
лексики иностранного языка, позволяющей 
осуществлять устную и письменную 
коммуникацию в рамках повседневного 
общения в бытовой и профессиональной 
среде; не демонстрирует знание 
грамматического материала, позволяющего 
вести коммуникацию на иностранном языке 
на уровне В1-В1+ в соответствии с 
международной системой сертификацион-
ных уровней владения иностранным языком 
(далее – уровень В1-В1+).  
Не демонстрирует умение выбирать и 
корректно использовать лексические 
единицы, соответствующие конкретной 
коммуникативной ситуации; не использует 
грамматические формы иностранного языка 
на уровне, обеспечивающем успешную 
коммуникацию; не распознает и не понимает 
в устной и письменной речи грамматические 
формы на уровне достаточном, для понимания 
грамматического единицы высказывания. 
Не демонстрирует навыки общения на 
повседневные и бытовые темы на уровне не 
ниже В1-В1+; 
не демонстрирует чтение и понимание текстов 
разных жанров, лексически и грамматически 
соответствующих уровню не ниже В1-В1+; не 
демонстрирует навык письма на уровне не 
ниже В1-В1+; не может слышать, 
распознавать и адекватно реагировать на 
звучащую речь на иностранном языке на 
уровне В1-В1+. 
Не владеет нормами и правилами речевого 
этикета иностранного языка, необходимыми 
для корректной устной и письменной 
коммуникации на уровне повседневного 
общения в бытовой и профессиональной 
среде; нормами и правилами оформления 
письменных текстов разных жанров (письмо, 
обращение, предложение, запрос и т.п.), 
используемых в рамках делового общения на 
иностранном языке. 
Не демонстрирует навыки выбора 
соответствующего конкретному контексту / 
жанру / ситуации общения устойчивые 
сочетания и клише. 
Не демонстрирует навыки выбора 
лексических и грамматических средств для 
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составления письменных текстов разных 
жанров, используемых в рамках делового 
общения на иностранном языке. 
Не владеет: навыками использования норм и 
правил речевого этикета, устойчивых 
сочетаний и клише в устной и письменной 
речи на уровне, соответствующем уровню В1-
В1+; навыками распознавания и понимания 
устойчивых сочетаний и клише в письменной 
и звучащей речи на уровне В1-В1+; не владеет 
навыками построения письменных текстов 
разных жанров, используемых в рамках 
делового общения на иностранном языке.  
Не ориентируется в правилах и нормах 
коммуникации и взаимодействия в цифровой 
среде; 
нормах речевого этикета, принятых в 
цифровом пространстве; принципах 
размещения информации в различных 
разделах виртуального пространства (сайты, 
социальные сети и т.п.). 
Не демонстрирует умение составлять 
электронные письма и прочие типы 
сообщений, используемых для виртуального 
общения; оформлять электронные сообщения 
с учетом ситуации общения, 
взаимоотношений участников коммуникации 
и т.п.; 
искать и находить необходимую информацию 
в иноязычном цифровом пространстве. 
Не владеет навыками деловой коммуникации 
на иностранном языке; не владеет навыками 
понимания иностранного языка 
медиадискурса. 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Устный опрос 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, 
виды устной и письменной коммуникации. 
УК-4.2. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения. 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка при его 
использовании в качестве государственного языка РФ и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации. 

1-9 
20-25 

УК-4.2. Использует языковые средства для достижения 
профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и межкультурного общения. 

10-25 
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УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 
достижения профессиональных целей и эффективного 
взаимодействия. 

26-30 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Компетентностно-ориентированный тест 

 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 
студента. 

 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

I. Choose the correct word 

1) Animals  __________ on Earth for at least 700 million years. 
a) living b) lived c) have lived d) have been 
lived 

2) The widespread use of oil and gas to make chemicals ______ during the 1920s. 
a) has begun  b) began c) beginning d) begun 

3) During the war _____ wrote a poem for General Washington, who complimented her on her 
style her "style and manner." 

a) Phillis Wheatley was b) it was Phillis Wheatley 

c) Phillis Wheatley d) Phillis Wheatley she 

4) During the eighteenth century, communication within and between cities _____at first.  
a) were difficult b) they were difficult 
c) difficult d) was difficult  
5) _______ the development of radio telescopes, distant regions of the Universe can be observed.  
a) The reason b) Because of c) Because d) It is because 

6) Supernovas are caused_______ a star dies. 
a) as when b) that  c) when d) it is 

II. Choose the synonyms to the words in italics 

7) Previously, the economy of the United States was agrarian 

a) Formerly b) Occasionally c) Eventually d) Frequently 

8) Formerly a palace, the louver was made a museum after the French Revolution. 
a) Henceforth b) Eventually c) Previously d) Frequently 

9) Hypertension is one of the most widespread and potentially dangerous diseases. 
a) colossal b) popular  c) common d) scattered 

III. Choose the best answers for the following situations 
10) Can you pass the salt, please? 

a) ok. b) that’s a good idea. c) Yes, there you are. 
11) Hello, can I speak to Sylvie, please? 

a) yes, just a minute. b) so am I. c) what’s the matter? 

12) Expressing a disagreeing: 
a) I’d like to point out that… b) Are you kidding? c) That’s for sure. 
IV. Choose the following address in the correct order 

13) a) BBC Publications 

       b) London 

       c) W1M 5YZ 

       d) 35 Marylebone High Street 
Give the correct salutation in the following case: 
14) The Sales Manager, BGW Electrics Ltd; 
      Liverpool, 4 
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a) Dear Sales Manager BGW 

b) Dear Sir or Madam 

c) Yours sincerely 

V. Choose the best answer 

15) What is the City of London? 

a) It is the centre of London. 
b) It is one of those areas of London where working class people live. 
c) It’s the country’s financial and business centre. 
16) The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland consists of 

a) four parts b) three parts c) two parts d) five parts 

17)What holiday is observed on the 5 of November? 

a) Good Friday. b) Guy Fawkes night. c) Christmas. 
18) Bill Gates is a founder of ______. 
a) the Metropoliten Museum.  b) the largest automobile corporation. 
c) the first entertainment theme park. d) the Microsoft Corporation. 
 

19) How many stripes are there on the US flag? 

a) 31 b) 20 c) 13 d) 17 

VI. Read the story             
Mount St. Helens 

Mount St. Helens, a volcano in the state of Washington in the United States, erupted on May 18, 
1980. Sixty-two people died due to the eruption. No one was surprised by the eruption of Mount 
St. Helens. Scientists had been predicting that an eruption was likely for almost two years before 
it happened. 
In March 1980 a small eruption occurred and in April one side of the mountain started to swell and 
crack. The scientists issued warnings and asked people to clear the area. On May 18 the mountain 
exploded. Hot gases burst out, followed by hot ash, which ran down the mountain slopes burning 
everything in its path. Two cubic kilometers of earth was thrown 60,000 feet straight up into the 
atmosphere. Cities and towns were covered with powder. The ash from the volcano was found as 
far away as the Atlantic Ocean, on the other side of the continent. 
The top of the mountain was blown away and about 600 square kilometers (230 miles) of land was 
destroyed, killing both animals and plants. Many thought it would take decades for the land to 
recover, but the return of life was remarkable. Today the slopes and valleys of Mount St. Helens 
once again have abundant wildlife. 

Complete the sentences with the correct prepositions 

20) The 1980 Mt. St. Helens eruption ranks low compared _______ other volcanic eruptions  

a) in b)for c) to 

21) Typical ____ American enterprise, a thriving cottage industry developed in marketing the ash 
from Mt. St. Helens. 
a) of b) for c) to 

22) Volcanic ash   in the atmosphere is responsible _____ brilliant red sunsets and sunrises.  
a) to b) for c) at 
23) The type of gas ejected from a volcanic eruption is related_____ the volcano and the type of 
eruption. 
a) to b) on  c) of 
24) Countries whose economy is entirely based_____ agriculture suffer most when a crop fails.  
a) in b) to c) on 

25) People were surprised_____ the amount of destruction the eruption of Mt. St. Helen caused. 
a) in b) at c) for 

 

VII. The picture shows the air ticket booking website. Carefully study the information and 
answer the questions. 
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26) Specify the type of trip 

a) return  b) one-way 

27) What time is the departure from Toronto? 

a) 16:15   b) 11:25 c) 17:45 d) 19:23 

28) How many transfers are there on the return flight?  

a) 1  b) 2 c) 3 

29) Specify the duration of the flight from Toronto to London 

a) 01h38m  b) 09h50m c) 01h50m d) 09h55m 

30) In which city will the transfer be on the route from Toronto to London?  

a) Toronto  b) London c) Orlando  d) Boston 

 

Критерии оценивания 

для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 

от 90% правильных ответов и выше 5 баллов 

от 75% до 89% правильных ответов 4 балла 

от 60% до 74% правильных ответов 3 балла 

от  45% до 59 % правильных ответов 2 балла 

до 44% правильных ответов 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение разговорных навыков (монологической и диалогической речи) и 
иные коммуникативные навыки.  
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Примеры тем для устного опроса 

1. Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 
2.  Наш факультет 

2. Покупки. Погода. Путешествия. 
3. Моя Родина – Россия. Москва – столица России. 
4. Ярославль и его достопримечательности. 
5.  Страна изучаемого языка. Столица страны изучаемого языка. 
6. Праздники, традиции и обычаи России и страны изучаемого языка. 
7.  Выдающийся деятель России и  страны изучаемого языка (ученый, писатель, поэт, 

композитор, государственный деятель, изобретатель и т.д.)  

 

Критерии оценивания для устного опроса  
 

Критерий Балл 

Выбирает коммуникативно приемлемый стиль и оптимальный формат 
делового общения на иностранном языке, в зависимости от социокультурных 
различий. 

1 балл 

Осуществляет деловую коммуникацию на иностранном языке с учетом 
особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и 
социокультурных различий в форматах коммуникации. 

2 балла 

Определяет требования к осуществлению деловой коммуникации. 1 балл 

Использует в общении профессиональные средства коммуникации 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1.  Зимина, Л. И.   Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
прикладного бакалавриата / Л. И. Зимина, И. Н. Мирославская. – 3-е изд., испр. и доп. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 147 с. – (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-02473-9. – Режим доступа : https://biblio-
online.ru/book/FA4924B4-0E1A-402F-9CAA-978D531F04B1/nemeckiy-yazyk.   

2. Попова, И.Н. Французский язык [Текст] = Manuel de francais: учебник для 1 
курса ВУЗов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. 
Ковальчук. – 21-е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2011. – 576 с.  

3. Степанова, С.Н. Английский язык для направления «Педагогическое 
образование» [Текст] = English for the Direction «Pedagogical Education»: учебник для 
студентов учреждений высшего профессионального образования / С.Н. Степанова, С.И. 
Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н. Степановой. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2011. 
– 224 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (b1) [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. 
Саклакова. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. текстовые данные. – М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 447 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00640-7. – 
Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/BE44F391-64CB-4D8C-BB78-
660590F280EF/nemeckiy-yazyk-b1. 

2. Выборова, Г.Е. Easy English [Текст]: базовый курс : учебник для учащихся ср. 
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шк. и студ. неяз. вузов / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян, О.П. Мельчина. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2006. – 379 с.  

3. Выборова, Г.Е. Сборник упражнений по английской грамматике [Текст] = 
English Grammar Exercises к базовому курсу «Easy English»: учебное пособие для учащихся 
ср. шк. и студ. неязыковых вузов / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян. – М.: АСТ-ПРЕСС 
КНИГА, 2003. – 176 с. 

4. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап [Текст]: 
учебное пособие / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – М.: КДУ, 2009. – 328 с.  

5. Стефанкина, Л.П. Ускоренный курс французского языка [Текст]: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. «Филология» / Л.П. 
Стефанкина. – Изд. 3-е, испр. – М.: Высшая школа, 2004. – 384 с.  

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, предполагающая не только знание фонетического, 
лексического и грамматического материала, но и применение  языковых умений и навыков 
в деловой коммуникации на иностранном языке; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя задания для аудиторной и самостоятельной работы, выполняя 
которые студент получает баллы в процессе работы. Баллы суммируются и учитываются 
при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения модуля «Коммуникативный».  

Дисциплина «Иностранный язык» преподается в течение первого, второго, третьего 
и четвертого семестров, в виде практических занятий, на которых происходит объяснение, 
усвоение, проверка языкового и речевого материала.  

На занятиях рекомендуется использование иллюстрированного материала 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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(текстовой, графической и цифровой информации), мультимедийных форм презентаций.  
Важным компонентом является самостоятельная работа студентов: работа со 

справочными изданиями, выполнение проектных заданий с использованием компьютерной 
техники, подготовка докладов, презентаций. Аудиторная и внеаудиторная работа студентов 
выполняется  (при непосредственном/опосредованном контроле преподавателя) по 
учебникам и учебным пособиям, и по оригинальной современной литературе.  

Текущий контроль осуществляется в течение академических семестров в виде 
проверки домашних заданий, тестов, устных ответов.  

Промежуточный контроль проводится в виде зачета (II семестр) и зачета с оценкой 
(IV семестр), на которых оценивается уровень овладения учащимися основными видами 
речевой деятельности и аспектами языка. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры 

2 3 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  32 8 8 8 8 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 32 8 8 8 8 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 184 46 46 46 46 

В том числе:      

Работа с аудио- и видео- материалами 16 4 4 4 4 

Изучение грамматических тем. 16 4 4 4 4 

Выполнение фонетических, грамматических, 
лексических упражнений  

42 12 10 10 10 

Чтение и перевод текста по теме 36 10 8 8 10 
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Аннотирование, реферирование текстов. 24 - 8 8 8 

Составление биографии, анкеты, визитной 
карточки, личного и делового письма, резюме и 
т.д. 

20 8 4 4 4 

Составление презентаций в рамках изучаемой 
тематики. 

10 - 4 4 2 

Написание сочинений на заданные темы 10 2 2 4 2 

Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

10 6 2 - 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 
оценкой) 

  зачет  зачет с 
оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 216 54 54 54 54 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 6 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци
и  

Практ. 
занятия  

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Бытовая сфера  8  46 54 

1.1. Я. Моя семья. Мои друзья. Социальные 
контакты 

 2  10 12 

1.2. Дом. Квартира. Интерьер. Рекламное 
объявление: поиск и аренда недвижимости 

 2  12 14 

1.3. Жизнь студента: рабочий день, учебные 
занятия, выходной день. Отдых. Спорт. Фитнес 

 2  12 14 

1.4. Еда. Рестораны. Онлайн-доставка.  
Магазины. Покупки. Онлайн-шопинг. 
Путешествие. Туризм. Бронирование отелей. 
Бронирование билетов 

 2  12 14 

2 Раздел: Социально-культурная сфера  16  92 108 

2.1. Россия. Москва.  2  12 14 

2.2. Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» 
России. 

 2  11 13 

2.3. Объединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии / Германия / Франция. 

 2  12 14 

2.4. Англоговорящие страны / Немецкоговорящие 
страны / Франкоговорящие страны. 

 2  11 13 

2.5. Традиции и праздники стран изучаемого языка. 
Кухня как часть национальной культуры.  

 4  23 27 

2.6. Культура и искусство стран изучаемого языка.  4  23 27 

3 Раздел: Учебно-познавательная сфера  8  46 54 

3.1. Система образования в России и в стране  2  12 14 
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изучаемого языка 

3.2. Будущая профессия. Профессиональные 
интересы. Работа. Карьера 

 2  10 12 

3.3. Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского. 
Университетские кампусы. Медиасервисы. Сайт 
университета. 

 2  8 10 

3.4. Перевод и чтение текстов по специальности. 
Реферирование 

 2  16 18 

Всего:  32  184 216 

 

 

 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1. Я. Моя семья. Мои друзья. 
Социальные контакты 

 

Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Составление биографии, анкеты, визитной карточки 

Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

2. Дом. Квартира. Интерьер. 
Рекламное объявление: поиск и 
аренда недвижимости  

Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Составление личного и делового письма 

Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

3. Жизнь студента: рабочий день, 
учебные занятия, выходной день. 
Отдых. Спорт. Фитнес 

Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Составление личного и делового письма 

Написание сочинений на заданные темы 

4. Еда. Рестораны. Онлайн-доставка.  
Магазины. Покупки. Онлайн-
шопинг. 
Путешествие. Туризм. 
Бронирование отелей. 
Бронирование билетов 

Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Составление личного и делового письма 
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Я. Моя семья. Мои друзья. 
Социальные контакты 

Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

5. Россия. Москва. Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление личного и делового письма 

Составление презентаций в рамках изучаемой тематики. 
6. Ярославль – жемчужина «Золотого 

кольца» России. 
Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление личного и делового письма 

Написание сочинений на заданные темы 

7. Объединенное королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии / Германия / Франция. 

Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление презентаций в рамках изучаемой тематики. 
Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

8. Англо-говорящие страны / 
Немецко-говорящие страны / 
Франкоговорящие страны. 

Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление презентаций в рамках изучаемой тематики. 

9. Традиции и праздники стран 
изучаемого языка. Кухня как часть 
национальной культуры. 

Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление личного и делового письма 

Составление презентаций в рамках изучаемой тематики. 
Написание сочинений на заданные темы 

10. Культура и искусство стран 
изучаемого языка. 

Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление личного и делового письма 

Составление презентаций в рамках изучаемой тематики. 
Написание сочинений на заданные темы 

11. Система образования в России и в 
стране изучаемого языка 

Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 
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Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление личного и делового письма 

Составление презентаций в рамках изучаемой тематики. 
12. Будущая профессия. 

Профессиональные интересы. 
Работа. Карьера 

Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

13. Ярославский государственный 
педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского. Университетские 
кампусы. Медиасервисы. Сайт 
университета. 

Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
Составление резюме  
Написание сочинений на заданные темы 

14. Перевод и чтение текстов по 
специальности. Реферирование 

Работа с аудио- и видео- материалами 

Изучение грамматических тем 

Выполнение фонетических, грамматических, лексических 
упражнений 

Чтение и перевод текста по теме 

Аннотирование, реферирование текстов. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Основными задачами курса являются: 
1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  
2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и  
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессии; приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шиф
р  Формулировка 

УК-7 
Способен поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

 

 

УК-7.1. Определяет  личный 
уровень сформированности 
показателей физического развития 
и физической подготовленности.  
 

Ситуационные 
задачи,  

Компетентност
но-

ориентированн
ый тест 

Реферат 

Тест 

УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений 
с учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные 
ресурсы организма и на 
укрепление здоровья. 

Ситуационные 
задачи,  

Компетентност
но-

ориентированн
ый тест 

Реферат 

Тест 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  
1 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  16 8 8 

Практические занятия семинары 20 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18 

В том числе:    

Подготовка рефератов 12 6 6 

Подготовка к тесту 10 4 6 

Решение ситуационных задач 14 6 8 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 36 36 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 

 

Теоретико-практические 
основы физической 
культуры 

 

Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. 
Социально-биологические основы физической культуры и 
спорта 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Основы 
здорового образа жизни студента 

Международное студенческое спортивное движение, 
История олимпийского движения 

2 Методы и способы 
формирования умений 
средствами физической 
культуры 

Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий 
спортом или системой физических упражнений 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов 

Строевые приемы и движение без оружия. Строй и его 
элементы. Виды строя. Обязанности командиров, 
военнослужащих перед построением и в строю. 
Строевой расчет. Строевая стойка. Движение строевым  
шагом. Назначение, устройство, боевые свойства, и 
применение  ручных гранат. (Ф-1, РГД-5, РПГ). 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и входящих Кол-во часов 
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 в него тем Лекции  Практ. 
занятия  

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Теоретико-практические основы 
физической культуры 

8 8 16 32 

1.1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов 

2 2 4 8 

1.2. Социально-биологические основы физической 
культуры и спорта. 

2 2 4 8 

1.3. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Основы здорового образа жизни студента 

2 2 4 8 

1.4. Международное студенческое спортивное движение, 
История олимпийского движения 

2 2 4 8 

2. Раздел: Методы и способы формирования умений 
средствами физической культуры 

8 12 20 40 

2.1. Общая физическая и специальная подготовка в 
системе физического воспитания. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями   

4 2 4 10 

2.2. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности 
занятий спортом или системой физических 
упражнений 

2 2 4 8 

2.3. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов  

2 2 6 10 

2.4. Строевые приемы и движение без оружия. Строй и 
его элементы. Виды строя. Обязанности 
командиров, военнослужащих перед построением и 
в строю. 
Строевой расчет. Строевая стойка. Движение 
строевым  шагом 

- 4 4 8 

2.5. Назначение, устройство, боевые свойства, и 
применение  ручных гранат. (Ф-1, РГД-5, РПГ). 

- 2 2 4 

Всего: 16 20 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы, обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы 

1 Физическая культура в 
общекультурной и 

Подготовка реферата. Решение 
ситуационной задачи. 
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профессиональной подготовке 
студентов 

2 Социально-биологические основы 
физической культуры и спорта. 

Решение ситуационной задачи 

3 Физическая культура в обеспечении 
здоровья. Основы здорового образа 
жизни студента 

Решение ситуационной задачи. Подготовка 
к решению теста. Подготовка реферата. 

4 Международное студенческое 
спортивное движение, История 
олимпийского движения 

Подготовка к решению теста.  

5 Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания. Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями  

Подготовка к решению теста. Подготовка 
реферата. 

6 Спорт. Индивидуальный выбор и 
особенности занятий спортом или 
системой физических упражнений 

Подготовка реферата. Решение 
ситуационной задачи. 
 

7 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов 

Подготовка реферата. Решение 
ситуационной задачи. 

8 Строевые приемы без оружия. Строй 
и его элементы. Виды строя. 
Обязанности командиров, 
военнослужащих перед построением 
и в строю. Строевая стойка. 
Движение строевым  шагом 

Решение ситуационной задачи. Подготовка 
к решению теста.. 

9 Назначение, устройство, боевые 
свойства, и применение  ручных 
гранат. (Ф-1, РГД-5, РПГ). 

Решение ситуационной задачи. Подготовка 
к решению теста 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрена 

 

6.3. Примерная тематика рефератов: 
1. Физическая культура личности 

2. Ценностные ориентиры здорового образа жизни 

3. Повышение физической и умственной работоспособности средствами 
физической культуры 

4. Как заменить вредные привычки (курение, употребление спиртных напитков и 
наркотиков) занятиями физическими упражнениями  

5. Международное спортивное студенческое движение 

6. История возрождения современного Олимпийского движения и его роль в 
мировой культуре 

7. Выдающиеся советские и российские участники Олимпийских игр (на примере 
одного-двух спортсменов) 

8.Выдающиеся личности будучи больными и слабыми, добившиеся значительных 
результатов в спорте и других видах деятельности  

9. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.  
10. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом.  
11. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.  
12. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма.  
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13. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.  
14. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.  
15. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.  
16. Средства и методы воспитания физических качеств.  
17. Здоровый образ жизни, возможность и эффективность его соблюдения в 

современных условиях 

18. Роль физической культуры 

19. Утренняя гигиеническая гимнастика 

20. Физическая культура и физическое воспитание 

21. Развитие двигательных способностей  

22. Самоконтроль в процессе физического воспитания.  
23. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений.  
24. Особенности занятий избранным видом спорта.  
25. Виды физических нагрузок, их интенсивность 

26. Влияние физических упражнений на мышцы 

27 Адаптивный эффект Закаливания и его влияние на систему кровообращения  

28. Адаптивный эффект Закаливания и его влияние на иммунную систему организма 

29. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениям 

30. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.  
31. Методики применения средств физической культуры для направленной 

коррекции телосложения.  
32. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)  
33. Основы профессионально-прикладной физической подготовки будущего 

специалиста.  
34. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры.  
35. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 
36. Развитие основных физических качеств юношей.  
 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 
контроля 

Перечень 
компетенций 

(указать 
шифр) 

Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов 

Решение ситуационной 
задачи 

Реферат 

УК-7 

Социально-биологические основы физической 
культуры и спорта.  

Решение ситуационной 
задачи 

УК-7 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Основы здорового образа жизни студента 

Реферат  
Решение ситуационной 

задачи 

Тест 

УК-7 

Международное студенческое спортивное 
движение, История олимпийского движения 

Тестовый опрос УК-7 
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Общая физическая и специальная подготовка в 
системе физического воспитания. Основы 
методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 

Реферат 

Тест 

УК-7 

Спорт. Индивидуальный выбор и особенности 
занятий спортом или системой физических 
упражнений 

Решение ситуационной 
задачи. 
Реферат 

УК-7 

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов  

Реферат  
Решение ситуационной 

задачи. 
Тестовый опрос 

УК-7 

Строевые приемы без оружия. Строй и его 
элементы. Виды строя. Обязанности 
командиров, военнослужащих перед 
построением и в строю. Строевая стойка. 
Движение строевым  шагом 

Решение ситуационной 
задачи. Подготовка к 
решению теста.. 

УК-7 

Назначение, устройство, боевые свойства, и 
применение  ручных гранат. (Ф-1, РГД-5, РПГ) 

Решение ситуационной 
задачи. Подготовка к 
решению теста 

УК-7 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл, посещение практических занятий – 1 балл. 
Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность 
– 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2- 4 балла. 

Оформление рефератов – от 3 до 6 баллов (в зависимости от оценки качества). 
 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
занятий  

0 18 

Итого 0 18 

 

Наименование темы Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль работы 
на занятиях 

 

Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов 

3 7 

Социально-биологические основы физической 
культуры и спорта.  

5 12 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Основы здорового образа жизни студента 

3 7 

Международное студенческое спортивное 
движение, История олимпийского движения 

3 7 

Общая физическая и специальная подготовка в 
системе физического воспитания. Основы 
методики самостоятельных занятий 

3 7 
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физическими упражнениями 

Спорт. Индивидуальный выбор и особенности 
занятий спортом или системой физических 
упражнений 

6 11 

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов (ППФП). 

3 7 

Строевые приемы без оружия. Строй и его 
элементы. Виды строя. Обязанности 
командиров, военнослужащих перед 
построением и в строю. Строевая стойка. 
Движение строевым  шагом 

2 5 

Назначение, устройство, боевые свойства, и 
применение  ручных гранат. (Ф-1, РГД-5, 
РПГ) 

2 5 

Итого 30 68 

Всего в семестре 30 86 

Промежуточная аттестация 6 12 

ИТОГО 36 98 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 53 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  
 

Практические задания – учебные задания (комплекс заданий), выполняемых 
студентом под руководством преподавателя (самостоятельно) с целью усвоения научно-
теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой 
деятельности, овладения современными методами решения профессиональных задач, в том 
числе исследовательского характера. В процессе текущего контроля оценивается качество 
усвоения учебного материала по теме практической работы и качество оформления отчета:  

1. Подготовить реферат.  
2. Выполнить контрольный тест по теме. 
3. Решить ситуационную задачу. 

 

Критерии для оценивания заданий для практических занятий 

 

Критерий Балл 

Соблюдение требований задания 1 

Правильное выполнение задания 2 

Максимальный балл 3 

 

7.1.1. Решение ситуационной задачи 

Ситуационная задача – тип заданий, позволяющий обучающемуся осваивать 
интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией: 
ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка/вывод. Специфика 
ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко выраженный практико-
ориентированный характер, но для ее решения необходимо конкретное предметное знание.  

 

Пример ситуационной задачи 
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Тема «Спорт, индивидуальный выбор спорта» 

Условие: Определяя ребенка в спортивную секцию родители как правило выбирают вид 
спорта, который считают безопасным для ребенка и его здоровья, а также для формирования 
фигуры.  
Ответьте на эти вопросы 

1.Какме общефизические упражнения будут применяться на начальном этапе 
тренировочного процесса фигурного катания. 
2. Какие физические качества преимущественно необходимы для занятий футбол.  
3. Какие физические упражнения наиболее эффективно формируется физическое качество 
ловкость 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи 

 

Критерий Балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Наличие кратких логичных выводов с корректным использованием терминов 0,5 балла 

Максимальный балл 1 

 

 

7.1.2. Реферат 

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. 
 

Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

1 балла 

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему 1-2 балла 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1-2 балла 

Максимальный балл 6 

 

7.1.3. Тест 

Тесты – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Оценочное средство носит 
комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 
компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 
действий). 

Примеры тестовых заданий 

 

Тема: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 

1. В основу физиологической классификации физических упражнений положены:  
а) Некоторые признаки физиологии, характерные для любой деятельности мышц, 

входящей в определенную группу.  
б) Зависимость полученного результата от силы, частоты и алгоритма выполнения 

упражнений.  
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в) Разделения занимающихся на группы, в зависимости от физиологических 
кондиций и ограничений.  

2. Двигательные физические способности это:  
а) Способности двигаться и принимать нагрузки.  
б) Способности, помогающие обеспечить оптимальный уровень двигательной 

активности.  
в) Умения выполнять сложные комплексы физических упражнений без подготовки.  
3.К средствам физического воспитания относятся: 
а) физические упражнения;  
б) двигательные действия;  
в) трудовые действия; 
г) все перечисленное 

 

Критерии оценивания теста 

 

Критерий Балл 

от 90% правильных ответов и выше 5 баллов 

от 75% до 90% правильных ответов 4 балла 

от 60% до 75% правильных ответов 3 балла 

до 60 % правильных ответов 2–1 балла 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра 
работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, обсуждавшимся на 
практических занятиях. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 
1. Выполнение не менее 50% от общего числа практических работ.  
2. Оценка не ниже «удовлетворительно» за итоговый контрольный тест по курсу. 
3. Минимально допустимый рейтинговый балл для допуска к зачету согласно БРС 

(53 балла). 
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий На высоком уровне определяет личный 
уровень сформированности 
показателей физического развития и 
физической подготовленности.  
Владеет технологиями здорового 
образа жизни и здоровьесбережения, 
отбирает комплекс физических 
упражнений с учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья. 

88 - 98 зачтено 
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повышенный На среднем уровне определяет личный 
уровень сформированности 
показателей физического развития и 
физической подготовленности. Владеет 
технологиями здорового образа жизни 
и здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья. 
 

78 - 87 зачтено 

базовый На низком уровне определяет личный 
уровень сформированности 
показателей физического развития и 
физической подготовленности. Владеет 
технологиями здорового образа жизни 
и здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья. 

59 - 77 зачтено 

низкий Не может обосновывать роль и место 
физической культуры в жизни личности 
и общества, в профессиональной 
деятельности 

0 - 58 не зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-7.1. Определяет  личный уровень сформированности показателей 
физического развития и физической подготовленности.  

1-32 

 

Решение ситуационной задачи 

УК-7.1. Определяет  личный уровень сформированности показателей физического развития и 
физической подготовленности.  
 

УК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья.  

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 
студента.  

Тест для зачета по курсу содержит 32 вопроса из 8 тем курса. 28 вопросов с выбором 
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одного верного ответа и 4 вопроса с выбором нескольких правильных ответов. Каждый 
правильный ответ оценивается в 1 балл. Зачет необходимо набрать минимум 23 балла из 32 
возможных. 

Пример вопросов компетентностно-ориентированного теста 

.1. Чем в первую очередь отличается первое выступление в соревнованиях от 
последующих: 

a) Более высоким эмоциональным напряжением; 
b) Уверенностью в своих силах; 
c) Неуверенностью спортсмена в своих силах; 
d) Повышенной готовностью к соревнованиям; 
e) Состоянием психической свежести. 
2. Величина физической нагрузки дозируется: 
а) регулированием объема и интенсивности выполнения физических упражнений  

б) регулированием степени утомления, возникающего в результате выполнения 
физических упражнений; 

в) регулированием состояния самочувствия при выполнении физических упражнений; 
г) регулированием интервалов отдыха при выполнении физических упражнений. 
3. Техникой физических упражнений принято называть 

а) способ целесообразного решения двигательной задачи 

б) последовательность движений и элементов, включенных в упражнение 

в) выполнение упражнения с наименьшим расходом энергии 

г) ритмичность выполнения физического упражнения 

4. Укажите несуществующее в Российской Федерации спортивное звание: 
а). мастер спорта России 

б). гроссмейстер России 

в) международный мастер спорта России  

г) мастер спорта России международного класса  

5. Укажите несуществующий в Российской Федерации спортивный разряд:  
а) кандидат в мастера спорта 

б). четвертый спортивный разряд 

в) второй юношеский спортивный разряд 

г) третий юношеский спортивный разряд 

6. Методика это: 
а) совокупность различных методов, обеспечивающих успешность овладения 

отдельными упражнениями и форм организации занятий; 
б) система преподавания и передачи опыта подрастающему поколению; 
в) процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физического 

совершенствования людей для выполнения ими своих социальных обязанностей.  
7. Спорт во всем мире развивается по основным: 
а) двум направлениям; 
б) трем направлениям; 
в) четырем направлениям; 
г) пяти направлениям. 
8. Выберите три правильных ответа Методы количественной оценки двигательной 

активности определяются   
а) по суммарной энергетической стоимости тренировочного занятия  
б) по показателям энергозатрат на основе непрямой калориметрии  
в) по показателям суммарной ЧСС по всем видам деятельности за сутки  
г) по данным хронометража выполненной за сутки работы  
д) путем подсчёта энергетического баланса  
 

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста 
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Критерий Балл 

 Обосновывает роль и место физической культуры в жизни личности  1 

Обосновывает роль и место физической культуры в жизни общества   1 

Обосновывает роль и место физической культуры в профессиональной деятельности 2 

Максимальный балл 4 

 

Ситуационная задача 

 

Решение ситуационных задач, способствует развитию навыков самостоятельной 
работы студентов, дальнейшему повышению теоретической подготовки, умению на 
практике использовать эти знания и полученные навыки. Для зачета необходимо получить 
3 балла из 5-ти. 

 

Примеры систуационных задач 

 

Задача 1. Некоторые студенты группы высказывают мнения о быстрой 
утомляемости и невозможности восстановиться к следующему занятию. Что вы 
посоветуете им в данной ситуации. 

Задача 2 Я решил заниматься утренней физической зарядкой, утром выхожу из 
подъезда и бегу 2-3 километра. На следующий день у меня болят мышцы ног и я 
пропускаю зарядку.. Что делать? 

 

Критерии оценивания решений ситуационной задачи 

Критерий Балл 

Разработка алгоритма самостоятельных занятий спортом. 2 

Анализ факторов способствующих быстрой утомляемости  3 

Принятие обоснованных решений и разработка плана действий в конкретной ситуации 
с учетом индивидуальных возможностей организма. 

2 

Максимальный балл 7 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. М.Л. Журавин, Н.К. Меньшиков «Гимнастика» М., «Академия», 2006 г. - 448с. 
2. Коротков И.М. и др., Подвижные игры, М, СпортАкадемПресс, 2002, 229c  
3. Бурухин С.Ф., Методика обучения физической культуре. Гимнастика, М, 

Юрайт, 2017, 240c 

 

б) дополнительная литература 

1. Журавин М.Л., Меньшиков Н.К. /ред., Гимнастика, М., Академия, 2008 г. - 448 
с. 

2. Бурухин С.Ф. Гимнастика – здоровье и красота женщины: монография. – 
Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 105 с. 

3. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М./ред., Спортивные игры: Техника, тактика, 
методика обучения, М, Академия, 2010, 520c  

4. Нестеровский Д.И., Баскетбол: Теория и методика обучения, М, Академия, 
2006, 336c  

5. Еремина Л.В., Атлетическая гимнастика, Челябинск, Челябинский 
государственный институт культуры, 2011, 188c 
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в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы) 

 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 
3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 
4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
6. ЭПС «Консультант Плюс» 
7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 
решению определенной  задачи и предполагает не только формирование теоретической 
основы для ее решения, но и развитие практических умений; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него компетенциям;  

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя практические задания и задания для самостоятельной работы; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения модуля «Здоровьесбережения», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 
компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения задач, необходимы 
для успешной самостоятельной профессиональной деятельности.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 
практических занятий. Тематический план включает 8 тем, изучение которых направлено 
на формирование универсальных компетенций. 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 
 

1. Дайте определение физической культуре 

2. Общекультурные функции физической культуры 

3. Специфические функции физической культуры 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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4. В чем заключается рекреационная функция физической культуры 

5. В чем заключается реабилитационно-оздоровительная функция физической 
культуры 

6. Назовите компоненты физической культуры 

7. Ценности физической культуры 

8. Система ГТО. 
9. Принцип целостности организма 

10. Виды тканей и их функции 

11. Какие существуют органы и системы организма 

12. Виды мышц и их функции 

13. Состав крови, функции составляющих крови человека 

14. Функциональная активность человека и утомляемость 

15. Биоритмы  
16. Синтез серотонина и его функции 

17. Синтез мелатонина и его функции 

18. Понятие «Здоровья» и его критерии 

19. Составляющие здорового образа жизни 

20. Организация сна 

21. Организация питания 

22. Двигательная активность и её влияние на функциональное состояние организма 

23. Стресс, его влияние на здоровье человека 

24. Составляющие гигиены и закаливания 

25. Польза бани и принципы пользования ею. 
26. Культура межличностного общения 

27. Межличностное общение и его значимость на здоровье психическое и физическое  

28. Методы физического воспитания 

29. Средства физического воспитания 

30. Воспитание выносливости 

31. Воспитание быстроты 

32. Воспитание ловкости 

33. Воспитание силы 

34. Этапы формирования двигательных навыков  

35. Формы и содержание самостоятельных занятий 

36. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 
работоспособность 

37. Особенности самостоятельных занятий для женщин 

38. Методы и способы контроля самостоятельных занятий. 
39. Метод проверки состояния тренированности (проба Штанге, Проба Генче)  

40. Аэробные нагрузки и их польза. 
41. Анаэробные нагрузки и их польза 

42. Оздоровительные силы природы, их влияние на состояние организма 

43. Спорт, виды спорта 

44. Единая спортивная классификация, спортивные разряды, звания 

45. Олимпийское движение, олимпийская хартия 

46. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

47. Задачи профессионально-прикладной физической подготовки 

48. Требования к внешнему виду военнослужащих. Порядок проверки выполнения строевых 
приёмов;  

49.  Перечень строевых приёмов, команд и действий, проверяемых по одиночной 
подготовке, и наиболее характерные ошибки при их выполнении.  

50.  Строи, их виды. Элементы строя.  
51.  Обязанности командиров и военнослужащих построением и в строю.  
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52.  Одношереножные и двухшереножные строи.  
53.  Строи взвода, роты, батальона и команды для управления им  
54.  Общие положения, порядок и команды для проведения строевого смотра.  
55.  Требования к внешнему виду военнослужащих.  
56. Перечень строевых приёмов, команд и действий, проверяемых по одиночной 

подготовке, и наиболее характерные ошибки при их выполнении.  
57.  Выход из строя, подход к начальнику и возвращение.  
58.  Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.  
59.  Выполнение строевых приемов и движений без оружия на месте и в движении.  
60.  Выполнение команд и приемов на поле боя 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
7. Спортивный зал 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2_ зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры  
4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

Работа в системе moodle: проработка материала лекций, ответ 
на контрольные вопросы, изучение материала электронного 
учебника 

24 24 

Подготовка рефератов 12 12 
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Подготовка к тесту 10 10 

Решение ситуационных задач 14 14 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 
в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
занятия  

Самос
т. 

работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Теоретико-практические основы 
физической культуры 

4 4 28 36 

1.1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов 

2 2 5 9 

1.2. Социально-биологические основы физической 
культуры и спорта. 

  9 9 

1.3. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Основы здорового образа жизни студента 

2 2 5 9 

1.4. Международное студенческое спортивное движение, 
История олимпийского движения 

  9 9 

2. Раздел: Методы и способы формирования умений 
средствами физической культуры 

2 2 32 36 

2.1. Общая физическая и специальная подготовка в 
системе физического воспитания  

  9 9 

2.2. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности 
занятий спортом или системой физических 
упражнений 

  9 9 

2.3. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

2 2 5 9 

2.4. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов  

  9 9 

Всего: 6 6 60 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины Содержание самостоятельной 
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работы 

1 Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
студентов 

Подготовка реферата. Решение 
ситуационной задачи. 
Проработать материал лекции, ответить на 
контрольные вопросы, изучить материал 
электронного учебника 

2 Социально-биологические основы 
физической культуры и спорта. 

Решение ситуационной задачи, подготовка 
реферата. 
Проработать материал лекции, ответить на 
контрольные вопросы, изучить материал 
электронного учебника 

3 Физическая культура в обеспечении 
здоровья. Основы здорового образа 
жизни студента 

Решение ситуационной задачи. Подготовка 
к решению теста. Подготовка реферата. 
Проработать материал лекции, ответить на 
контрольные вопросы, изучить материал 
электронного учебника 

4 Международное студенческое 
спортивное движение, История 
олимпийского движения 

Подготовка к решению теста. Подготовка 
реферата. 
Проработать материал лекции, ответить на 
контрольные вопросы, изучить материал 
электронного учебника 

5 Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания  

Подготовка к решению теста. Подготовка 
реферата. 
Проработать материал лекции, ответить на 
контрольные вопросы, изучить материал 
электронного учебника 

6 Спорт. Индивидуальный выбор и 
особенности занятий спортом или 
системой физических упражнений 

Подготовка реферата. Решение 
ситуационной задачи. 
Проработать материал лекции, ответить на 
контрольные вопросы, изучить материал 
электронного учебника 

7 Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями 

Подготовка реферата. Решение 
ситуационной задачи. 
Проработать материал лекции, ответить на 
контрольные вопросы, изучить материал 
электронного учебника 

8 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов  

Решение ситуационной задачи. Подготовка 
к решению теста. Подготовка реферата. 
Проработать материал лекции, ответить на 
контрольные вопросы, изучить материал 
электронного учебника. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Основными задачами курса являются: 
5) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  
6) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

7) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре;  

8) развитие обшей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессии; приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шиф
р  Формулировка 

УК-7 

Способен поддерживать 
должный уровень физической 

подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Определяет личный 
уровень сформированности 
показателей физического 
развития и физической 
подготовленности. 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

Выполнение 
нормативных 
упражнений 

УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических 
упражнений с учетом их 
воздействия на 
функциональные и 
двигательные возможности, 
адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление 
здоровья. 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

Выполнение 
нормативных 
упражнений 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _328_ академических часов. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  
1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

328 36 68 36 68 54 66 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 36 68 36 68 54 66 

Самостоятельная работа 
студентов 

- - - - - - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 328 36 68 36 68 54 66 

Общая трудоемкость 
(зачетных единиц) 

- - - - - - - 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в 
длину. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 
короткие дистанции. Изучение и совершенствование техники 
выполнения бега на средние дистанции. Изучение и 
совершенствование техники выполнения бега на длинные 
дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 
бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и подвижные 
игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 
технических элементов волейбола.  
Правила футбола. Обучение и совершенствование основных 
технических элементов футбола. 
 Правила баскетбола. Обучение и совершенствование основных 
технических элементов баскетбола.  
Правила бадминтона. Обучение и совершенствование основных 
технических элементов бадминтона 
Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 

3 Общая физическая подготовка 
с гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых 
способностей основных мышечных групп с использованием 
отягощений, и специальных тренажеров. Комплексы 
гимнастических упражнений для развития ловкости, гибкости, 
специальных силовых способностей.  
Круговая тренировка для развития основных физических качеств. 
Фитнес. Комплексы упражнений с мячом, с обручем, со скакалкой, 
гимнастическими палками. 

4 Лыжная подготовка Изучение и совершенствование основных классических лыжных 
ходов (попеременные и одновременные) и техники поворотов на 
лыжах. Изучение и совершенствование основ горнолыжной 
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техники (спуски, подъемы, торможения). Преодоление дистанции 
на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 
него тем 

Кол-во часов 

Практ. 
занятия  

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Легкая атлетика 72  72 

1.1. Изучение и совершенствование техники выполнения 
прыжков в длину Выполнение нормативов в прыжках 

16  16 

1.2. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 
короткие дистанции Выполнение нормативов в беге 100 
метров. 

16  16 

1.3. . Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 
средние дистанции. Выполнение нормативов в беге на 600 и 
1000 метров 

18  18 

1.4. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 
длинные дистанции. Выполнение нормативов в беге на 1000 
и 3000 метров 

18  18 

1.5. Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. 
Кроссовый бег. 

4  4 

2 Раздел:  Спортивные и подвижные игры 130  130 

2.1 Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 
технических элементов волейбола.  

28  28 

2.2. Правила футбола. Обучение и совершенствование основных 
технических элементов футбола. 

38  38 

2.3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов баскетбола.  

28  28 

2.4. Правила бадминтона. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов бадминтона 

28  28 

2.5. Организация и проведение подвижных игр и эстафет 8  8 

3 Раздел: Общая физическая подготовка с гимнастикой 72  72 

3.1. Комплексы физических упражнений для развития силовых 
способностей основных мышечных групп с использованием 
отягощений, и специальных тренажеров. Выполнение 
скоростно-силовых нормативов. 

24  24 

3.2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 
ловкости, гибкости, специальных силовых способностей.  
Выполнение нормативов на гимнастической скамейке. 

24  24 

3.3. Фитнес. Комплексы упражнений с мячом, с обручем, со 
скакалкой, гимнастическими палками. Выполнение 
нормативов с обручем и скакалкой 

24  24 

4 Раздел 4 Лыжная подготовка 54  54 

4.1. Изучение и совершенствование основных  классических  36  36 
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лыжных ходов (попеременные и одновременные) и техники 
поворотов на лыжах. 

4.2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники 
(спуски, подъемы, торможения). Преодоление дистанции на 
лыжах. 

18  18 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам – не 
предусмотрена 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрена 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрена 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 
контроля 

Перечень 
компетенций 

(указать 
шифр) 

Изучение и совершенствование техники выполнения 
прыжков в длину Выполнение нормативов в прыжках 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

Изучение и совершенствование техники выполнения 
бега на короткие дистанции Выполнение нормативов 
в беге 100 метров. 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

. Изучение и совершенствование техники выполнения 
бега на средние дистанции. Выполнение нормативов в 
беге на 600 и 1000 метров 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

Изучение и совершенствование техники выполнения 
бега на длинные дистанции. Выполнение нормативов 
в беге на 1000 и 3000 метров 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

Изучение и совершенствование техники эстафетного 
бега. Кроссовый бег. 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов волейбола.  

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

Правила футбола. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов футбола. 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов баскетбола.  

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

Правила бадминтона. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов бадминтона 

Тренировка в 
выполнении 

УК-7 
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упражнений 

Комплексы физических упражнений для развития 
силовых способностей основных мышечных групп с 
использованием отягощений, и специальных 
тренажеров. Выполнение скоростно-силовых 
нормативов. 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

Комплексы гимнастических упражнений для развития 
ловкости, гибкости, специальных силовых 
способностей.  Выполнение нормативов на 
гимнастической скамейке. 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

Фитнес. Комплексы упражнений с мячом, с обручем, 
со скакалкой, гимнастическими палками. Выполнение 
нормативов с обручем и скакалкой 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

Изучение и совершенствование основных  
классических  лыжных ходов (попеременные и 
одновременные) и техники поворотов на лыжах. 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

Изучение и совершенствование основ горнолыжной 
техники (спуски, подъемы, торможения). 
Преодоление дистанции на лыжах. 

Тренировка в 
выполнении 
упражнений 

УК-7 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий – 1 балл,  
Выполнение нормативов по разделам дисциплины начисление баллов согласно таблицы 
нормативов.  

Рейтинг план 1 семестр 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение практических 
занятий  

0 18 

Итого 0 18 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы  Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Изучение и совершенствование 
техники выполнения прыжков в 
длину Выполнение нормативов в 
прыжках 

1 5 

Изучение и совершенствование 
техники выполнения бега на 
короткие дистанции Выполнение 
нормативов в беге 100 метров. 

1 5 

. Изучение и совершенствование 
техники выполнения бега на 
средние дистанции. Выполнение 
нормативов в беге на 600 и 1000 
метров 

1 5 

Правила волейбола. Обучение и 
совершенствование основных 
технических элементов волейбола. 

1 3 
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Итого 4 18 

Всего в семестре 4 36 

Промежуточная аттестация 6 12 

ИТОГО 10 48 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 19 баллов 

 

Рейтинг план 2 семестр 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение практических 
занятий  

0 34 

Итого 0 34 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы  
 

Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Изучение и совершенствование 
основных  классических  лыжных 
ходов (попеременные и 
одновременные) и техники 
поворотов на лыжах. 

2 6 

Изучение и совершенствование 
основ горнолыжной техники 
(спуски, подъемы, торможения). 
Преодоление дистанции на 
лыжах. 

1 5 

Обучение и выполнение 
упражнения челночного бега 
10х10 м 

1 5 

Фитнес. Комплексы упражнений с 
мячом, с обручем, со скакалкой, 
гимнастическими палками. 
Выполнение нормативов с 
обручем и скакалкой 

1 5 

Итого 5 21 

Всего в семестре 5 55 

Промежуточная аттестация 6 10 

ИТОГО 11 65 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 39 баллов 

 

Рейтинг план 3 семестр 

 

Базовая часть 
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Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение практических 
занятий  

0 18 

Итого 0 18 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы  
 

Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Изучение и совершенствование 
техники выполнения бега на 
короткие дистанции Выполнение 
нормативов в беге 100 метров. 

1 5 

. Изучение и совершенствование 
техники выполнения бега на 
средние дистанции. Выполнение 
нормативов в беге на 600 и 1000 
метров 

1 5 

Изучение и совершенствование 
техники эстафетного бега. 
Кроссовый бег. 

1 5 

Правила футбола. Обучение и 
совершенствование основных 
технических элементов футбола. 

1 3 

Итого 4 18 

Всего в семестре 4 36 

Промежуточная аттестация 6 12 

ИТОГО 10 48 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 19 баллов 

 

Рейтинг план 4 семестр 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение практических 
занятий  

0 34 

Итого 0 34 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы  
 

Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Изучение и совершенствование 
основ горнолыжной техники 
(спуски, подъемы, торможения). 
Преодоление дистанции на лыжах. 

1 5 

Правила баскетбола. Обучение и 
совершенствование основных 
технических элементов 

1 3 
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баскетбола 

Комплексы физических 
упражнений для развития силовых 
способностей основных 
мышечных групп с 
использованием отягощений, и 
специальных тренажеров. 
Выполнение скоростно-силовых 
нормативов. 

1 5 

Комплексы гимнастических 
упражнений для развития 
ловкости, гибкости, специальных 
силовых способностей.  
Выполнение нормативов на 
гимнастической скамейке. 

1 5 

Итого 4 18 

Всего в семестре 4 52 

Промежуточная аттестация 6 10 

ИТОГО 10 62 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 39 баллов 

 

Рейтинг план 5 семестр 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение практических 
занятий  

0 27 

Итого 0 27 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы  
 

Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Изучение и совершенствование 
техники выполнения бега на 
короткие дистанции Выполнение 
нормативов в беге 100 метров. 

1 5 

. Изучение и совершенствование 
техники выполнения бега на 
средние дистанции. Выполнение 
нормативов в беге на 600 и 1000 
метров 

1 5 

Изучение и совершенствование 
техники выполнения бега на 
длинные дистанции. Выполнение 
нормативов в беге на 1000 и 3000 
метров 

1 5 

Правила бадминтона. Обучение и 
совершенствование основных 
технических элементов 

1 3 
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бадминтона 

Итого 4 18 

Всего в семестре 4 45 

Промежуточная аттестация 6 10 

ИТОГО 10 55 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 29 баллов 

 

Рейтинг план 6 семестр 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение практических 
занятий  

0 33 

Итого 0 33 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы  
 

Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Комплексы физических 
упражнений для развития 
силовых способностей основных 
мышечных групп с 
использованием отягощений, и 
специальных тренажеров. 
Выполнение скоростно-силовых 
нормативов. 

1 5 

Комплексы гимнастических 
упражнений для развития 
ловкости, гибкости, специальных 
силовых способностей.  
Выполнение нормативов на 
гимнастической скамейке. 

1 5 

Фитнес. Комплексы упражнений с 
мячом, с обручем, со скакалкой, 
гимнастическими палками. 
Выполнение нормативов с 
обручем и скакалкой 

1 5 

Изучение и совершенствование 
основ горнолыжной техники 
(спуски, подъемы, торможения). 
Преодоление дистанции на 
лыжах. 

1 5 

Итого 4 20 

Всего в семестре 4 53 

Промежуточная аттестация 6 10 

ИТОГО 10 63 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 
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накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 39 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  
 

1. Выполнение упражнения на быстроту в зале- челночный бег 10х10 метров. 
С высокого старта на линии по команде преподавателя студент пробегает 10 метров, 

разворачивается и возвращается на линию старта, заступив за линию старта 
разворачивается и пробегает очередные 10 метров, финиширует пересекая линию старта 
преодолев десять метров дистанции 10 раз. Время пробегания дистанции фиксируется 
секундомером до десятых долей секунды.  

2. Выполнение упражнения прыжок в длину с места: находясь на линии старта, 
участник принимает исходное положение перед прыжком – «старт пловца» (ноги 
полусогнуты, туловище наклонено вперёд, руки отведены назад в стороны). Отталкивание 
производится обеими ногами до полного их выпрямления в коленных суставах с 
одновременным выносом рук вперёд и вверх. В полёте ноги сгибаются в коленях и 
выносятся вперёд. Во время приземления выполняется приседание, руки выносятся вперёд 
и в стороны, обеспечивая таким образом мягкое и устойчивое приземление.  

3. Выполнение упражнения со скакалкой. При выполнении упражнения со скакалкой 
необходимо стать прямо, ноги вместе, носки вперед. Заведя скакалку назад начните ее 
прокручивать над головой, совершая прямые невысокие подскоки. Старайтесь 
подпрыгивать не сильно высоко, оставляя плечи, руки и корпус на прежней линии.  

 

Критерии для оценивания заданий для практических занятий 

 

Критерий Балл 

Соблюдение требований задания 1 

Правильное выполнение задания 2 

Выполнение заданного норматива 2 

Максимальный балл 5 

 

7.1.1. Тренировка в выполнении упражнений 

 

Тренировка в выполнении упражнений – учебное задание (комплекс заданий), 
выполняемых студентом под руководством преподавателя (самостоятельно) с целью 
формирования практических физических умений, приобретения навыков и опыта 
физкультурной деятельности. В процессе текущего контроля оценивается качество 
выполнения упражнения: 

 

Примеры тренировок в выполнении упражнений 

 

1. Тренировка в выполнении упражнения на быстроту: 
- упражнения для стопы; 
- бег с высоким подниманием колен; 
- бег прыжками. 
- пробегание отрезков по 60 метров три – серии по четыре раза с интервалом для отдыха 

20-30 секунд между отрезками и 2-4 минуты между сериями. 
2. Тренировка в выполнении силовых упражнений с гирями:  
- использование гирь различных весов от 10 до 24 кг.  
 

Критерии для оценивания тренировки в выполнении упражнений 
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Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры упражнения 1 

Правильное выполнение упражнения 2 

Выполнение заданного количества повторений 2 

Максимальный балл 5 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Обязательным условием получения итоговой рейтинговой оценки в каждом 
семестре, является выполнение четырех упражнений, характеризующих различные 
физические качества (быстроту, выносливость, силу, гибкость)  

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 1 
и 3 семестрах менее 19 баллов, во 2, 4, 6 семестрах- менее 39 баллов, в 5 семестре  менее 
29 баллов 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

1 семестр 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  
УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья. 

41-48 зачтено 

повышенный УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности 

УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья. 
. 

31-40- зачтено 
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базовый УК-7.2 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности 

25-30 зачтено 

низкий Не может определяить личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности 

0 - 24 не зачтено 

 

2 семестр 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  
УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья 

56-65 зачтено 

повышенный УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  
УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья 

51-55 зачтено 

базовый УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  

45-50 зачтено 

низкий Не может определяить личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности 

0 -44-  не зачтено 

 

3 семестр 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 



90 

 

высокий УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  
УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья 

41-48 зачтено 

повышенный УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  
УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья 

36-40 зачтено 

базовый УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  

25-35 зачтено 

низкий Не может определяить личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности 

0 24-  не зачтено 

 

4 семестр 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  
УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья 

59-62 зачтено 

повышенный УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 

54-58- зачтено 
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физического развития и физической 
подготовленности  
УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья 

базовый УК-7.2 Обосновывает роль и место 
физической культуры в жизни личности 
и общества, в профессиональной 
деятельности 

45-53 зачтено 

низкий Не может определяить личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности 

0-44 -  не зачтено 

 

5 семестр 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  
УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья 

51-55 зачтено 

повышенный УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  
УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья 

46-50 зачтено 

базовый УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  

35-45 зачтено 
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низкий Не может определяить личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности 

0 34-  не зачтено 

 

6 семестр 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  
УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья 

61-63 зачтено 

повышенный УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  
УК-7.2. Владеет технологиями 
здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья 

56-60 зачтено 

базовый УК-7.1 . Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности  

45-55 зачтено 

низкий Не может определяить личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности 

0 44-  не зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Выполнение нормативных упражнений 

УК-7.1 Определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и 
физической подготовленности  

УК-7.2 Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает 
комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и двигательные 
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возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья  

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Выполнение нормативных упражнений 

 

Выполнение нормативных упражнений – контрольное задание (комплекс заданий), 
выполняемых студентом в рамках промежуточной аттестации по дисциплине, с целью 
определения уровня сформированности физических умений и навыков, готовности 
продемонстрировать проявление физической активности в конкретной ситуации.  

 

Примеры нормативных упражнений 

 

Нормативы в двигательных тестах для юношей основной медицинской группы 

Нормативное упражнение баллы 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,4 15,7 
2 Бег 1000 м (мин. сек.) 3,20 3,30 3,50 4,10 4,20 

3 Бег 3000м (мин, сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

4 Бег на лыжах 5 км Без учета времени 

5 Прыжок в длину с места 240 230 215 205 180 

6 Подтягивание на перекладине 13 10 9 8 4 

7 Поднимание ног висе 13 10 9 8 4 

8 Отжимание на брусьях 13 10 9 8 4 

9 Челночный бег 10x10 м  24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

10 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

11 Гибкость, см +13 +7 +6 +3 0 

Нормативы в зачетных двигательных тестах для девушек основной медицинской группы 

Нормативное упражнение баллы 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 16,5 17,0 17,5 18,0 18,8 

2 Бег 500 м 1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

3 Бег 2000м (мин, сек)      

4 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

5 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

6 Поднимание ног висе лежа 20 15 10 8 6 

7 Поднимание туловища 1 мин. 47 40 34 30 25 

8 Приседание на левой, правой ноге (сумма 
приседаний  

28 24 16 12 8 

9 Челночный бег 4x18 м  16,2 17,0 17,5 18,0 19,0 

10 Прыжки через скакалку, 1 мин 140 130 125 115 105 

11 Гибкость, см +16 +11 +8 +5 +2 

Нормативы в зачетных двигательных тестах для юношей специальной группа А и  
подготовительной медицинской группы 

Нормативное упражнение баллы 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 14,8 15,1 15,4 15,7 16,0 

2 Бег 1000 м  3,30 3,50 4,10 4,20 5,00 

3 Бег 3000м (мин, сек) 13,30 14,00 14,30 15,00 15,30 

4 Бег на лыжах 3 км  Без учета времени 

5 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

6 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

7 Поднимание ног в висе 10 9 8 4 2 
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8 Отжимание на брусьях 10 9 8 4 2 

9 Челночный бег 10x10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

10 Прыжки через скакалку, 1 мин 125 120 110 100 85 

11 Гибкость, см +7 +6 +3 0 -2 

Нормативы в зачетных двигательных тестах для девушек специальной группы А и 
подготовительной медицинской группы 

Нормативное упражнение баллы 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 17,0 17,5 18,0 18,8 19,5 

2 Бег 500 м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,30 

3 Бег 2000м (мин, сек) 11,15 11,35 12,00 12,55 13,35 

4 Бег на лыжах 2 км Без учета времени 

5 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

6 Подтягивание в висе лежа 15 10 8 6 4 

7 Поднимание туловища, 1 мин 40 34 30 25 20 

8 Приседание на одной ноге (сумма 
обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

9 Челночный бег 4x18 м 17,0 17,5 18,0 19,0 20,0 

10 Прыжки через скакалку, 1 мин 130 125 115 105 95 

11 Гибкость, см +11 +8 +5 +2 0 

 

Критерии оценивания выполнения нормативных упражнений 

 

Критерий Балл 

 Обосновывает роль и место физической культуры в жизни личности  1 

Обосновывает роль и место физической культуры в жизни общества   1 

Обосновывает роль и место физической культуры в профессиональной деятельности  1 

Выполнение нормативного упражнения в соответствии с требованиями 1 

Демонстрация готовности к выполнению нормативного упражнения  1 

Максимальный балл 5 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

4. М.Л. Журавин, Н.К. Меньшиков «Гимнастика» М., «Академия», 2006 г. - 448с. 
5. Коротков И.М. и др., Подвижные игры, М, СпортАкадемПресс, 2002, 229c  
6. Бурухин С.Ф., Методика обучения физической культуре. Гимнастика, М, 

Юрайт, 2017, 240c 

б) дополнительная литература 

5. Журавин М.Л., Меньшиков Н.К. /ред., Гимнастика, М., Академия, 2008 г. - 448 
с. 

6. Бурухин С.Ф. Гимнастика – здоровье и красота женщины: монография. – 
Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 105 с. 

7. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М./ред., Спортивные игры: Техника, тактика, 
методика обучения, М, Академия, 2010, 520c  

8. Нестеровский Д.И., Баскетбол: Теория и методика обучения, М, Академия, 
2006, 336c  

5. Еремина Л.В., Атлетическая гимнастика, Челябинск, Челябинский 
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государственный институт культуры, 2011, 188c 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы) 

 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 
4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
9. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
10. ЭПС «Консультант Плюс» 
11. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
12. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 
решению определенной  задачи и предполагает не только формирование теоретической 
основы для ее решения, но и развитие практических умений;  

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него компетенциям;  

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя практические задания и задания для самостоятельной работы;  

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения модуля «Здоровьесбережения», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 
компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения задач, необходимы 
для успешной самостоятельной профессиональной деятельности.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 
практических занятий. Тематический план включает 8 тем, изучение которых направлено 
на формирование универсальных компетенций. 

Методические указания для практического занятия. 
Для прилежного выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту 

необходимо иметь спортивную форму и положительный настрой на физическую 
деятельность. Спортивная форма выбирается в соответствии с условиями занятий (улица 
или спортивный зал) и предстоящими видами физической деятельности (подвижные игры, 
лыжный спорт, легкоатлетические упражнения). На практическом занятии необходимо 
выполнять следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 
упражнений;  

б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и совершенствованию 
двигательных умений и навыков; 

 в) придерживаться дозировки при выполнении упражнений по совершенствованию 
физических качеств;  

в) соблюдать методические указания проводящего физические упражнения;  
г) задавать уточняющие вопросы перед выполнением учебных заданий;  
д) следить и контролировать свое функциональное состояние и степень физического 

утомления. 
Методические указания к двигательным нормативным тестам. 

Нормативный тест – одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических 
качеств, физической работоспособности, физического развития студентов, а также уровня 
владения двигательными умениями и навыками. По дисциплине «Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту» используется 4 нормативных теста: определяющих 
физические качества (быстроту, силу, выносливость и гибкость). для девушек и юношей. В 
тестах необходимо достигнуть индивидуальный наивысший результат. Результат в тесте 
оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная оценка результатов дана в таблице 1. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту» для студентов специальной 

медицинской группы «Б». 
Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 

группы, освобожденные от практических занятий по «Элективным дисциплинам по 
физической культуре и спорту» имеют право заниматься самостоятельно по 
индивидуальной программе или посещать занятия лечебной физкультуры в 
специализированных медицинских центрах.  

Получение «Зачета» по дисциплине «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту»» студентам, имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 
необходимо:: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы 
«Б» или инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 
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3. Ежедневное ведение дневника самоконтроля 

4. Проведение занятия в группе лечебной физкультуры. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные спортивные залы, спортивные плоскостные сооружения.;  
2. Задания для занятий студентам, в период ремиссии после пропуска занятий по 

причине болезни; 
3. Спортивный инвентарь и оборудование для проведения тестов и промежуточного 

контроля; 
4. Секундомеры, номера и т.д. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 
предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Общая психология» - формирование у студентов системы 
знаний об общих основах психологии как науки  и ее методах 

Основными задачами курса являются: 
 понимание современного состояния психологической науки;  
 овладение навыками применения психологических знаний при 

организации образовательного процесса и в реальных жизненных ситуациях и 
способами их изучения; 

- развитие умений применять психологические знания для организации 
образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение.  
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной и 
чужой мыслительной деятельности.  
УК-1.3. Анализирует источники 
информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных 
суждений. 

Реферат, 
доклад, 

глоссарий, 
схема, 

компетентност
но-

ориентированн
ый тест 

ОПК-8 

Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных знаний, 
в том числе в предметной области.   

Таблица, 
практическое 

задание, 
компетентност

но-
ориентированн

ый тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2______ зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
2    

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

36 36    
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В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат (доклад) 6 6    

Глоссарий 6 6    

Практическое задание 10 10    

Таблица 6 6    

Схема 8 8    

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

   

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Общие основы психологии 
как науки 

1. Предмет психологии 

2. Методы психологии 

2 Психология познавательных 
функций 

1. Ощущение и восприятие 

2. Память и воображение 

3. Мышление и речь 

4. Внимание 

5. Интеллект 

3 Психологические 
особенности личности  

1. Эмоции и чувства 

2. Воля и саморегуляция 

3. Мотивация 

4. Я-концепция и самосознание 

5. Темперамент и характер 

4 Личность и деятельность 1. Личность, индивид, индивидуальность, субъект 
деятельности 

2. Деятельность и способности 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци
и  

Практ. 
занятия  

Лабор. 
занятия 

Самос
т. 

Всего 
часов 
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работа 
студ. 

1 Раздел: Общие основы психологии как 
науки 

2 4  4 10 

1.1. Предмет психологии 1 2  2 5 

1.2. Методы психологии 1 2  2 5 

 

2 

Раздел: Психология познавательных 
функций 

4 6  14 24 

2.1. Ощущение и восприятие 0,5 1  2 3,5 

2.2. Память и воображение 1 1  2 4 

2.3. Мышление и речь 1 1  4 6 

2.4. Внимание 0,5 2  4 6,5 

2.5. Интеллект 1 1  2 4 

3 Раздел: Психологические особенности 
личности 

4 10  12 26 

3.1. Эмоции и чувства 0,5 2  2 4,5 

3.2. Воля и саморегуляция 0,5 2  2 4,5 

3.3. Мотивация 1 2  2 5 

3.4. Я-концепция и самосознание 1 2  2 5 

3.5. Темперамент и характер 1 2  4 7 

4 Раздел: Личность и деятельность 2 4  6 12 

4.1. Личность, индивид, индивидуальность, 
субъект деятельности 

1 2  2 5 

4.2. Деятельность и способности 1 2  4 7 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Предмет психологии 

 

Подготовка реферата (доклада) на тему «Место 
психологии в системе наук» 

2 Методы психологии 

 

Подготовка реферата (доклада) на тему 
«Классификации методов психологии».  
Составление таблицы 

3 Ощущение и восприятие 

 

Подготовка реферата (доклада) на тему 
«Сравнительный анализ ощущения и восприятия» 

Составление таблицы 

4 Память и воображение Подготовка реферата (доклада) на тему «Модели и 
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 механизмы памяти» 

Составление схемы 

Составление таблицы 

5 Мышление и речь 

 

Подготовка реферата (доклада) на тему «Взаимосвязь 
мышления и речи» 

6 Внимание 

 

Подготовка реферата (доклада) на тему «Причины 
невнимательности».  
Выполнение практического задания – Подготовить 
занятие для учащихся (выбрать ступень образования) 
по теме Внимание 

Составление таблицы 

7 Интеллект Подготовка реферата (доклада) на тему «Проблема 
социального интеллекта» 

8 Эмоции и чувства 

 

Подготовка глоссария.  
Подготовка реферата (доклада) на тему «Роль эмоций 
и чувств в деятельности педагога (психолога)». 

9 Воля и саморегуляция 

 

Подготовка реферата (доклада) на тему «Проблемы в 
формировании саморегуляции». 

10 Мотивация 

 

Подготовка глоссария.  
Подготовка реферата (доклада) на тему «Специфика 
учебной мотивации».   
Выполнение практического задания – провести 
изучение учебной мотивации у школьников (выбрать 
ступень образования) 

11 Я-концепция и самосознание 

 

Подготовка реферата (доклада) на тему 
«Сравнительный анализ структуры и особенностей Я-
концепции и самосознания» 

Составление таблицы 

12 Темперамент и характер 

 

Подготовка реферата (доклада) на тему 
«Сравнительный анализ особенностей темперамента и 
характера». 
Составление таблицы 

Выполнение практического задания – провести 
наблюдение за проявлением черт характера (выбрать 
ступень образования) 

13 Личность, индивид, 
индивидуальность, субъект 
деятельности 

Подготовка глоссария. 
Составление схемы 

14 Деятельность и способности Подготовка реферата (доклада) на тему «Роль 
деятельности в развитии способностей»  
Выполнение практического задания – выявить 
способности, обеспечивающие успешность какой-
либо деятельности (на выбор).  

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрена  
 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека. 
2. Возможности человеческой памяти 

3. Современные методы психологического исследования 
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4. Как развивать внимание? 

5. Проблема изучения внимания у детей  

6. Проблема социального интеллекта. 
7. Классификации психических состояний 

8. Развитие воли подростка 

9. Специфика учебной мотивации 

10. Гражданское самосознание  
11. Способы саморегуляции эмоциональных состояний студента.  

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 
обучающихся по дисциплине 

  
Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Предмет психологии 

 

Доклад (реферат) УК-1 

Методы психологии 

 

доклад(реферат) 
таблица 

УК-1 

ОПК-8 

Ощущение и восприятие 

 

доклад(реферат) 
таблица 

УК-1 

 

Память и воображение 

 

доклад(реферат) 
схема 

УК-1 

 

Мышление и речь 

 

доклад(реферат) УК-1 

 

Внимание 

 

доклад(реферат) 
таблица 

практическое задание 

УК-1 

ОПК-8 

Интеллект доклад(реферат) УК-1 

 

Эмоции и чувства 

 

доклад(реферат) 
глоссарий 

УК-1 

Воля и саморегуляция 

 

доклад(реферат) УК-1 

 

Мотивация 

 

доклад(реферат) 
глоссарий 

практическое задание 

УК-1 

ОПК-8 

Я-концепция и 
самосознание 

 

доклад(реферат) 
таблица 

УК-1 

 

Темперамент и характер 

 

доклад(реферат) 
практическое задание 

таблица 

УК-1 

ОПК-8 

Личность, индивид, 
индивидуальность, субъект 

деятельности 

 

глоссарий 

схема 

доклад(реферат) 

УК-1 

 

Деятельность и 
способности 

доклад(реферат) 
практическое задание 

УК-1 

ОПК-8 
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Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 
практических занятий – 1 балл. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 
представление результатов самостоятельной работы (2-5 баллов): периодическая 
вынужденная активность – 2 балла; периодическая самостоятельная активность – 3 балла; 
самостоятельное участие в обсуждении проблем и практических заданий (с возможными 
ошибками) – 4 балла; активное самостоятельное участие в обсуждении проблем и 
практических заданий – 5 баллов. 

 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 5 баллов (в зависимости 
от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических 

(лабораторных) занятий  

0 12 

Итого 0 12 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Тема: Предмет психологии 

 

1 5 

Тема: Методы психологии 

 

1 8 

Тема: Ощущение и 
восприятие 

 

1 8 

Тема: Память и 
воображение 

 

1 9 

Тема: Мышление и речь 

 

1 5 

Тема: Внимание 

 

1 12 

Тема: Интеллект 1 5 

Тема: Эмоции и чувства 

 

1 7 

Тема: Воля и саморегуляция 

 

1 5 

Тема: Мотивация 

 

1 11 
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Тема: Я-концепция и 
самосознание 

 

1 8 

Тема: Темперамент и 
характер 

 

1 12 

Тема: Личность, индивид, 
индивидуальность, субъект 
деятельности 

 

1 11 

Тема: Деятельность и 
способности 

1 9 

Итого 14 115 

Всего в семестре 14 127 

Промежуточная аттестация 

 

3 6 

ИТОГО 17 133 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 77 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  
 

1. Подготовить доклад по теме «Место психологии в системе наук» 

2. Составить таблицу сравнительного анализа самосознания и Я-
концепции 

3. Составить схему структуры индивидуальности  

4. Провести изучение учебной мотивации у школьников 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Критерий Балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Максимальный балл 2 

 

7.1.1. Доклад 

 

Доклад - подготовленное устное сообщение на определённую тему, включающее 
постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Примерные темы докладов 

 

1. Место психологии в системе наук 

2. Классификации методов психологии 

3. Сравнительный анализ ощущения и восприятия 

4. Модели и механизмы памяти 

5. Взаимосвязь мышления и речи 

6. Причины невнимательности 

7. Проблема социального интеллекта 
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8. Роль эмоций и чувств в деятельности педагога (психолога)  

9. Проблемы в формировании саморегуляции 

10. Специфика учебной мотивации  
11. Сравнительный анализ структуры и особенностей Я-концепции и 

самосознания  
12. Сравнительный анализ особенностей темперамента и характера  

13. Роль деятельности в развитии способностей  

 

Критерии оценивания докладов 

 

Критерий Балл 

Грамотное использование профессиональных понятий и терминов в 
речи 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

7.1.2. Реферат 

 

Реферат – подготовленное письменное сообщение на определённую тему, 
включающее постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и 
примеров; выводы; список использованной литературы. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Балл 

Грамотное использование профессиональных понятий и терминов в 
речи 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

7.1.3. Глоссарий 

 

Глоссарий - словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли 
знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.  

 

Примерные темы для составления глоссария 

 

1. Эмоции и чувства. 
2. Мотивация. 
3. Личность, индивид, индивидуальность, субъект деятельности  

Критерии оценивания глоссария 

 

Критерий Балл 

Полнота состава глоссария 1 балл 

Полнота и правильность определений понятий  1 балл 
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Максимальный балл 2 балла 

 

7.1.4. Таблица 

 

Таблица – форма компактного наглядного представления цифровых и/или текстовых 
данных. Таблица реализует функции передачи информации, получения обратной связи в 
процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у обучающихся 
отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 
работы. Позволяет представить аналитические материалы в виде единой целостной 
системы 

 

Примерные темы для составления таблиц 

 

1. Ощущения и восприятие. 
2. Концепция и самосознание. 
3. Внимание. 

 

Критерии оценивания таблицы 

 

Критерий Балл 

Правильность выбранных оснований для построений таблицы  1 балл 

Полнота выбранных признаков 1 балл 

Правильность выбранных признаков 1 балл 

Максимальный балл 3 балла 

 

7.1.5. Схема 

 

Схема - графический документ; изложение, изображение, представление чего-либо в 
самых общих чертах, упрощённо  

 

Примерные темы для составления схем 

1. Память и воображение. 
2. Личность, индивид, индивидуальность, субъект деятельности  

 

Критерии оценивания схемы 

 

Критерий Балл 

Правильность выбранных компонентов схемы  
 

1 балл 

Полнота выбранных компонентов схемы 1 балл 

Наличие связей между компонентами 1 балл 

Правильность связей между компонентами  1 балл 

Максимальный балл 4 балла 

 

7.1.6. Практическое задание 

 

Практическое задание - это форма задания, целью которого является формирование 
у студентов профессиональных умений, а также практических умений, необходимых для 
изучения последующих учебных дисциплин. 

 

Примеры практических заданий  
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1. Подготовить занятие для учащихся (выбрать ступень образования) по теме 
Внимание 

2. Провести изучение учебной мотивации у школьников (выбрать ступень 
образования) 

3. Провести наблюдение за проявлением черт характера (выбрать ступень 
образования) 

4. Выявить способности, обеспечивающие успешность какой-либо деятельности (на 
выбор). 

 

Критерии оценивания практического задания 

Критерий Балл 

Грамотное использование профессиональных понятий и терминов в 
речи в соответствии с особенностями аудитории 

1 балл 

Логика и грамотность подбора материала  1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Грамотное использование методов выполнения задания 1 балл 

Максимальный балл 4 балла 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

4. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную 
работу на лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной 
работы). 

5. Допуск к зачету с оценкой предполагает: 
- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 80 баллов; 
- положительную оценку за письменный контроль основных понятий разделов курса.  
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количеств
енный 

показатель 
(баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалит
ативная 

Кванти
тативна

я 

высокий УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и критического 
мышления, аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает обоснованное 
решение.  
УК-1.2. Применяет логические формы и 
процедуры, способен к рефлексии по 
поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности.  
УК-1.3. Анализирует источники 
информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных 
суждений. 

120 - 133 зачтено отлично 
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ОПК-8.1. Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний, в том числе 
в предметной области.  
На высоком уровне. 

повышенный УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и критического 
мышления, аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает обоснованное 
решение.  
УК-1.2. Применяет логические формы и 
процедуры, способен к рефлексии по 
поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности.  
УК-1.3. Анализирует источники 
информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных 
суждений. 
ОПК-8.1. Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний, в том числе 
в предметной области.  
На повышенном уровне.  

100 - 119 зачтено хорошо 

базовый УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и критического 
мышления, аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает обоснованное 
решение.  
УК-1.2. Применяет логические формы и 
процедуры, способен к рефлексии по 
поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности.  
УК-1.3. Анализирует источники 
информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных 
суждений. 
ОПК-8.1. Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний, в том числе 
в предметной области.  
На базовом уровне.  

80 - 99 

 

зачтено удовлет
ворител

ьно 

низкий Не проявляет должного уровня 
компетенций 

0 - 79 не 
зачтено 

неудовл
етворит

ельно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 
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Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

ОПК 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 
мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку 
информации, принимает обоснованное решение.  

1 - 2 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии 
по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

3-6 

УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных суждений. 

17-22 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в 
том числе в предметной области.   

7-16 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Компетентностно-ориентированный тест  
 

Компетентностно-ориентированный тест, включает задания не только на проверку 
теории, но и различных ситуационных задач, проверяющих теоретическую готовность к 
выполнению определенной практической деятельности. Оценочное средство носит 
комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 
компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 
действий).  

 
Примеры вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

1. Проанализируйте следующие высказывания и выберите из них то, 
которое боле всего подходит под правильное определение психики:  
А. Внутренне переживание 

Б. Отражательная деятельность мозга 

В. Душевная субстанция 

Г. Субъективный образ объективного мира 

 

2. Эгоцентрическая речь характерна для… 

А. Младших школьников 

Б. Дошкольников 

В. Младенцев 

Г. Подростков 

 

3. Утомление – это.. 
А. Функциональное состояние организма, проявляющееся в чувстве усталости и 

временном снижении работоспособности  

Б. Психическое переживание усталости, не обязательно связанное со снижением 
работоспособности 

В. Снижение работоспособности, не сопровождающееся эмоциональными 
переживаниями 

 

4. На какое преимущество метода беседы вы должны опираться при  
получении информации о личности : 
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А) возможность быстро получить  нужную информацию; 
Б) возможность получить более глубокую и содержательную информацию; 
В) оба ответа верны; 
Г) оба ответа неверны. 
 

5. Если невербальной поведение противоречит вербальному, то следует: 
А. Больше доверять вербальному поведению 

Б. Больше доверять невербальному поведению 

В. Можно доверять всему 

Г. Лучше не доверять ничему 

 

6. Легкая паника характеризуется: 
А. Снижением критичности 

Б. Отключением сознания 

В. Хаотическими действиями 

 

7. Темперамент человека проявляется: 
          А. В силе характера 

          Б. В динамике психики и поведения 

          В. В структуре сознания 

          Г. В системе ценностей личности 

 

Критерии оценивания  
для компетентностно-ориентированного теста (по отдельным индикаторам) 

 

Критерий Балл 

Осуществляет системный анализ результатов профессиональной 
деятельности 

1 балл 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи 

1 балл 

Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуализацией 
образовательной деятельности 

1 балл 

Планирует свои действия по развитию у обучающихся необходимых 
компетенций 

1 балл 

Проектирует образовательный процесс с учетом основных 
закономерностей возрастного развития,  социализации личности, 
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 
особенностей 

1 балл 

Подбирает пути решения профессиональных задач используя методы 
психодиагностики и психодидактики 

1 балл 

Максимальный балл 6 баллов 

 

Критерии оценивания (общие) 
 

Оценка  
 

Критерии 

 

зачтено 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

не зачтено неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебник для вузов. 2-
е изд. – СПб: Питер, 2011. 

2. Марцинковская Т.Д., Шукова Г.В. Общая и экспериментальная психология. М.: 
Академия, 2013 

3. Общая психология: учебное пособие / под общ. ред. Н.П. Ансимовой. –Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ, 2013.   

4. Сосновский, Б. А.  Общая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский, О. 
Н. Молчанова, Э. Д. Телегина ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07277-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455398 (дата обращения: 23.10.2020).3. Марцинковская Т.Д., Шукова 
Г.В. 

 

б) дополнительная литература 

1. Общая психология: Учебник для вузов /Под ред. Б.С. Братуся. Т. 1 2007, 
2008 

2. Общая психология: Учебник для вузов /Под ред. Б.С. Братуся.Т. 2. 2007 

3. Общая психология: Учебник для вузов  /Под ред. Б.С. Братуся.Т. 3. 
2008. 

4. Общая психология: Учебник для вузов /Под ред. Б.С. Братуся. Т4. , 
2010 

5. Общая психология: Учебник / Под общей ред. А.В. Карпова. – М.: 
Гардарики, 2002. 

6. Ананьев. Б.Г. Человек как предмет познания. Л., 1968. 
7. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972. 
8. Общий практикум по психологии. Психологический эксперимент /Под 

ред. М.Б. Михалевской, Т.В. Корниловой. М.:МГУ, 1985. 
9. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии. Учебное 

пособие /Под ред. А.А. Крылова. Л.:ЛГУ, 1990.  
10. Познавательные процессы и способности в обучении /Под ред. В.Д. 

Шадрикова. М., 1990. 
11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 2009.  
12. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/ 
13.  Сайт журнала "Вопросы психологии" http://www.voppsy.ru/ 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 
Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

http://www.pirao.ru/
http://www.voppsy.ru/
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научных статей из российских и зарубежных журналов; 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 
3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 
4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 
решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
организации отдельных этапов педагогического процесса;  

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 
образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 
дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 
до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 
получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 
выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения «Психолого-педагогического модуля», осваиваемые в рамках отдельных тем 
элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 
профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 
практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 
профессиональной деятельности.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 
практических занятий. Тематический план включает 14 тем, изучение которых направлено 
на формирование профессионально значимых компетенций.  

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 
обсуждения и анализа усвоенного материала, практической деятельности по применению 
знаний для решения профессиональных задач. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 

 подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 
 аннотирование и конспектирование литературы; 
 выполнение практических заданий. 
В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра 
Фундаментальных и прикладных исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачет (с 
оценкой). 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Психология как наука. Предмет и задачи психологии, ее место в системе наук.  
2. Понятие о психике. Эволюция психики. Психика и мозг.   
3. Понятие сознания. Структура сознания. 
4. Понятие, свойства и виды ощущений и восприятия. Закономерности их работы. 
5. Понятие памяти, ее виды и свойства.  Процессы памяти. Закономерности и 

факторы работы памяти. 
6. Понятие воображения, виды и свойства. Деятельность представливания и 

приемы творческого воображения. 
7. Понятие мышления, виды и свойства мышления. Факторы, влияющие на работу 

мышления. Мышление и речь. 
8. Понятие речи и речевого высказывания. Виды речи и речевого высказывания 

9. Понятие внимания, виды и свойства внимания. Факторы, обеспечивающие 
эффективность внимания 

10. Понятие интеллекта. Структура интеллекта. 
11. Понятие эмоций и чувств. Основные виды эмоций и чувств и  их краткая 

характеристика.  
12. Основные компоненты мотивационной сферы:  потребности, мотивы, интересы, 

убеждения, установки, идеалы и пр. Классификации мотивов и потребностей. 
Учебная мотивация и ее формирование. 

13. Понятие, структура и функции я-концепции. Самооценка и ее виды. 
Самосознание и его развитие. 

14. Понятие, жизненные проявления темперамента. Свойства и типы темперамента  

15. Понятие характера. Свойства и черты характера. Типы характера.  
16. Понятие личности, индивида, индивидуальности.  Структура личности. 

Соотношение природного и социального в личности. 
17. Понятие деятельности. Структура деятельности. Основные виды деятельности 

18. Понятие и виды  способностей. Способности и задатки. Способности и 
одаренность. Способности и деятельность.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe.  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор. 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику. 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля. 
4. Раздаточный материал. 
5. Хрестоматийный материал. 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 



115 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2______ зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры  
3    

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Реферат (доклад) 10 10    

Схема 12 12    

Таблица 12 12    

Практическое задание 20 20    

Глоссарий 6 6    

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

   

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

13.2. Содержание дисциплины 

 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци
и  

Практ. 
занятия  

Лабор. 
занятия 

Самос
т. 

работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Общие основы психологии как 
науки 

1 1  10 12 

1.1. Предмет и методы психологии 1 1    

2 Раздел: Психология познавательных 
функций 

1 3  20 24 

2.1. Восприятие, память, воображение 0,5 1  10 11,5 

2.2. Мышление и речь, внимание, интеллект 0,5 2  10 12,5 

3. Раздел: Психологические особенности 
личности 

2 4  30 36 
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3.1. Эмоции и чувства, воля и саморегуляция 0,5 0,5  8 9 

3.2. Мотивация и Я-концепция 0,5 1,5  8 10 

3.3. Темперамент и характер 0,5 1  6 7,5 

3.4. Личность, деятельность, способности 0,5 1  8 9,5 

Всего: 4 8  60 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Предмет и методы психологии Подготовка реферата (доклада) на тему «Место 
психологии в системе наук». 
Подготовка реферата (доклада) на тему 
«Классификации методов психологии» 

Выполнение практических заданий 

2 Восприятие, память, 
воображение 

Подготовка реферата (доклада) на тему 
«Сравнительный анализ ощущения и восприятия». 
Составление таблицы 

Подготовка реферата (доклада) на тему «Модели и 
механизмы памяти» 

Выполнение практических заданий 

3 Мышление и речь, внимание, 
интеллект 

Подготовка реферата (доклада) на тему 
«Взаимосвязь мышления и речи» 

Подготовка реферата (доклада) на тему «Причины 
невнимательности».  
Выполнение практического задания – Подготовить 
занятие для учащихся (выбрать ступень 
образования) по теме Внимание 

Подготовка реферата (доклада) на тему «Проблема 
социального интеллекта» 

Выполнение практических заданий 

4 Эмоции и чувства, воля и 
саморегуляция 

Подготовка глоссария.  
Подготовка реферата (доклада) на тему «Роль 
эмоций и чувств в деятельности педагога 
(психолога)». 
Подготовка реферата (доклада) на тему «Проблемы 
в формировании саморегуляции». 
Выполнение практических заданий 

5 Мотивация и Я-концепция Подготовка глоссария.  
Подготовка реферата (доклада) на тему «Специфика 
учебной мотивации».   
Выполнение практического задания – провести 
изучение учебной мотивации у школьников 
(выбрать ступень образования) 
Подготовка реферата (доклада) на тему 
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«Сравнительный анализ структуры и особенностей 
Я-концепции и самосознания» 

Подготовка схемы 

Выполнение практических заданий 

6 Темперамент и характер Подготовка реферата (доклада) на тему 
«Сравнительный анализ особенностей 
темперамента и характера».  
Выполнение практического задания – провести 
наблюдение за проявлением черт характера 
(выбрать ступень образования) 
Составление таблицы 

Выполнение практических заданий 

7 Личность, деятельность, 
способности 

Подготовка глоссария. 
Подготовка реферата (доклада) на тему «Роль 
деятельности в развитии способностей»  
Выполнение практического задания – выявить 
способности, обеспечивающие успешность какой-
либо деятельности (на выбор). 
Составление схем 

Выполнение практических заданий 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология развития» - формирование системы компетенций, 
наличие которых обеспечит готовность бакалавра к решению основных профессиональных 
задач в области психологии развития. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание общих закономерностей психического и психофизиологического 

развития; сущности различных теорий обучения, воспитания и развития;  
- овладение навыками проведения сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; обнаруживания в поведении 
человека общих закономерностей психического и психофизиологического развития; 
соотнесения индивидуальных особенностей с особенностями регуляции поведения и 
деятельности на различных возрастных ступенях; 

- развитие умений подбора и применения методов и методик диагностики. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть  ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ОПК-3 Способен организовывать 
совместную и 
индивидуальную учебную 
и воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том числе 
с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели (требования к 
результатам) совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов.   
ОПК-3.2. Использует педагогически 
обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся.  
ОПК-3.3. Управляет учебными 
группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, оказывает помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических органов 
самоуправления. 

Презентация  
Доклад 

Компетентностно
-
ориентированны
й тест 

 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 
психолого-педагогических 
технологий (в том числе 
инклюзивных) и применяет их в 
профессиональной деятельности с 
учетом различного контингента 

Презентация  
Доклад 

Компетентностно
-
ориентированны
й тест 
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индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет специальные 
технологии и методы, позволяющие 
проводить индивидуализацию 
обучения, развития, воспитания, 
формировать систему регуляции 
поведения и деятельности 
обучающихся. 

 

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 
родителями (законными 
представителями) обучающихся с 
учетом требований нормативно-
правовых актов в сфере образования и 
индивидуальной ситуации обучения, 
воспитания, развития обучающегося. 
ОПК-7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума. 
ОПК-7.3. Взаимодействует с 
представителями организаций 
образования, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Таблица 

Презентация  
Доклад  
Решение 
ситуаций 

Компетентностно
-
ориентированны
й тест 

 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных знаний, 
в том числе в предметной области. 
ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с опорой на 
знание предметной области, 
психолого-педагогические знания и 
научно-обоснованные 
закономерности организации 
образовательного процесса. 

Презентация  
Решение 
ситуаций 

Доклад 

Глоссарий  
Компетентностно
-
ориентированны
й тест 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
3    

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Презентация 6 6    
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Доклад 12 12    

Решение ситуаций 4 4    

Глоссарий 4 4    

Таблица 10 10    

Вид промежуточной аттестации   Зачет с оценкой    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 

 

Психология развития 
как наука 

Предмет, задачи, принципы и методы исследования 
психологии развития. Вклад отечественных и 
зарубежных ученых в становление психологии развития. 

2 Проблема психического 
развития человека 

Закономерности и механизмы психического развития, их 
значение в разные возрастные периоды. Проблема 
взаимосвязи развития и воспитания и обучения. Анализ 
психологических теорий развития психики. 

3 Возраст и возрастная 
периодизация 

Возраст, возрастная периодизация, структура возраста. 
Особенности психического развития человека на разных 
этапах онтогенеза. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
занятия  

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел 1: «Психология развития как 
наука». 

2 4  12 18 

1.1 Предмет, задачи, принципы и методы 
исследования психологии развития. 

2   6 8 

1.2 Вклад отечественных и зарубежных 
ученых в становление психологии 
развития. 

 4  6 10 

2 Раздел 2: «Проблема психического 
развития человека» 

1 8  12 21 

2.1 Закономерности и механизмы 
психического развития, их значение в 
разные возрастные периоды. Проблема 
взаимосвязи развития и воспитания и 
обучения. 

1 4  6 11 

2.2 Анализ психологических теорий развития  4  6 10 
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психики 

3 Раздел 3: «Возраст и возрастная 
периодизация» 

11 10  12 33 

3.1 Возраст, возрастная периодизация, 
структура возраста. 

1 4  6 11 

3.2 Особенности психического развития 
человека на разных этапах онтогенеза. 

10 6  6 22 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1.  Предмет, задачи, принципы и 
методы исследования психологии 
развития. 

Решение ситуации (определить место дисциплины 
«Психология развития» в системе психологического 
знания) 
Решение ситуаций (каталог возможных методов в 
зависимости от возраста испытуемого) 
Глоссарий по теме  

2.  Вклад отечественных и 
зарубежных ученых в 
становление психологии 
развития. 

Оформить презентацию «Представление о развитии в 
истории и культуре» 

Разработать таблицу «Представление о развитии в 
истории и культуре» 

Подготовить доклад по теме «Представление о 
развитии в истории и культуре» 

3.  Закономерности и механизмы 
психического развития, их 
значение в разные возрастные 
периоды. Проблема взаимосвязи 
развития и воспитания и 
обучения. 

Решение ситуации (привести примеры, 
иллюстрирующие закономерности психического 
развития) 
Подготовить доклад по теме «Механизмы развития и 
их значение в разные возрастные периоды» 

Глоссарий по теме 

4.  Анализ психологических теорий 
развития психики 

Подготовить доклад по теме «Соотношение 
биологического и социального в психике человека» 

Разработать таблицу «Теории развития» 

 
5.  Возраст, возрастная 

периодизация, структура 
возраста. 

Подготовить доклад по теме «Основные структурные 
компоненты возраста» 

Подготовить доклад по теме «Понятие «детство», 
возникновение и последовательность его отдельных 
периодов» 

Оформить презентацию «Понятие «Акме», 
«Акмеология». Понятие «Жизненный путь 
личности» 

Глоссарий по теме 
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6.  Особенности психического 
развития человека на разных 
этапах онтогенеза. 

Глоссарий по теме 

Разработать таблицу «Психическое развитие на 
разных этапах онтогенеза» 

 
 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Предмет, задачи, принципы и методы 
исследования психологии развития. 

Решение ситуации  ОПК -3, ОПК-7, ОПК-8 

Глоссарий   ОПК -3, ОПК-8 

Вклад отечественных и зарубежных 
ученых в становление психологии 
развития. 

Презентация  ОПК -3, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8 

Таблица ОПК -3, ОПК-7 

Доклад ОПК -3, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8 

Закономерности и механизмы 
психического развития, их значение в 
разные возрастные периоды. Проблема 
взаимосвязи развития и воспитания и 
обучения. 
Закономерности и механизмы 
психического развития, их значение в 
разные возрастные периоды. Проблема 
взаимосвязи развития и воспитания и 
обучения. 

Решение ситуаций ОПК -3, ОПК-7, ОПК-8 

Доклад  ОПК -3, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8 

Глоссарий   ОПК -3, ОПК-8 

Анализ психологических теорий развития 
психики 

Доклад ОПК -3, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8 

Таблица ОПК -3, ОПК-7 

Возраст, возрастная периодизация, 
структура возраста. 
 

Доклад ОПК -3, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8 

Презентация ОПК -3, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8 

Глоссарий   ОПК -3, ОПК-8 

Особенности психического развития 
человека на разных этапах онтогенеза. 

Таблица ОПК -3, ОПК-7 

Глоссарий   ОПК -3, ОПК-8 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
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аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  
 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 2 балла, посещение с опозданием – 1 балл,  и 
отсутствие на занятии – 0  баллов. Выступление по теме на практических занятиях активное 
участие в обсуждении – 2 балла, периодическая активность – 1 балл. 

Накануне каждой аттестационной недели проводится контроль (тест) – 
максимальный балл – 5.  

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 
от сложности заданий).  

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных занятий  1 2 

Посещение практических занятий 0 4 

Итого 14 72 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Предмет, задачи, принципы и методы 
исследования психологии развития. 

0 4 

Вклад отечественных и зарубежных 
ученых в становление психологии 
развития. 

0 10 

Закономерности и механизмы 
психического развития, их значение в 
разные возрастные периоды. Проблема 
взаимосвязи развития и воспитания и 
обучения. 

0 8 

Анализ психологических теорий 
развития психики 

0 7 

Возраст, возрастная периодизация, 
структура возраста. 

0 12 

Особенности психического развития 
человека на разных этапах онтогенеза. 

0 6 

Тест в период аттестационной недели 0 10 

Итоговый тест  0 5 

Итого 0 62 

Всего в семестре 14 134 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 17 139 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
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семестра менее 80 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  
 

1. Определить место дисциплины «Психология развития» в системе 
психологического знания 

2. Привести примеры, иллюстрирующие закономерности психического 
развития 

3. Подготовить доклад по теме «Соотношение биологического и социального в 
психике человека». Озвучить и обосновать свою позицию в данном вопросе. 
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Критерий Балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балл 

Максимальный балл 2 

 

7.1.1. Доклад 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы.  

 

Примерные темы докладов: 
1. История развития представлений о понятии «развитие». 
2. Биогенетические концепции психического развития.  
3. Социогенетические теории и концепции психического развития.  
4. Когнитивные теории и концепции. Ж.Пиаже. 
5. Основные теории развития. Концепция Л.С. Выготского. 
6. Основные теории развития.  Концепция Д.Б. Эльконина. 
 

Критерии оценивания  
 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Раскрытие содержания вопроса 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.1.2. Решение ситуаций 

Решение ситуаций - оценочное средство, направленное на решение 
профессиональных ситуаций. Позволяет проанализировать действия участников ситуации, 
определить возникшие задачи и положительно их разрешить, урегулировать.    

 

Примеры ситуаций: 

Задание 1. Определение методов психологического исследования 

Студентам дается задание: составить перечень возможного использования методов 
психологического исследования в зависимости от возрастных и индивидуальных 
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особенностей испытуемого.  
 

Критерии оценивания 

Критерий Балл 

Умение выделять аспекты, по которым необходимо провести анализ 
ситуации 

0,5 

Правильность ответа по содержанию задания 1 

Полнота и всесторонность выводов 1 

Умение учитывать возрастные и индивидуальные особенности 
участников ситуации 

0,5 

Умения аргументировать предлагаемые решения 0,5 

Максимальный балл 2 

 

7.1.3. Презентация 

 

Презентация – это совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 
звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также 
получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 
развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 
рамках самостоятельной работы. 

 

Примерные темы презентации: 

1. Психоаналитический подход к объяснению психического развития человека 
(3. Фрейд). 

2. Теория психосоциального развития личности Эрика Эриксона  

3. Периодизация психического развития Жана Пиаже  
4. Концепция рекапитуляции С. Холла. Биогенетический закон. А. Гезел, 

Э.Геккель, Гетчинсон).  
5. Теория трех ступеней развития К. Бюлера 

 

Критерии оценивания   
Критерий Балл 

Содержание соответствует теме 0,5 

Соблюдение заданной структуры презентации (обоснование 
актуальности темы, основная часть, заключение) 

0,5 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Материал излагается кратко, последовательно с наличием специальных 
терминов 

0,5 

Максимальный балл 2 

 

7.1.4. Таблица 

 

Таблица - форма компактного наглядного представления цифровых и/или текстовых 
данных. Таблица реализует функцию передачи информации, а также получения обратной 
связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у обучающихся 
отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 
работы. Позволяет представить аналитические материалы в виде единой целостной 
системы. 
  

Критерии оценивания   
Критерий Балл 
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Содержание соответствует теме  0,5 

В таблице заполнены все столбцы и строки   0,5 

Содержание столбцов и строк соответствует их названию 0,5 

Материал излагается кратко, последовательно с наличием специальных 
терминов 

0,5 

Содержание таблицы полностью раскрывает заявленную тему, 
отсутствуют ошибки  

2 

Максимальный балл 4 

 

7.1.5. Глоссарий 

 

Глоссарий – словарь педагогических терминов с толкованием и примерами.  
Составление глоссария – это вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 
подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 
изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные понятия темы и 
формулировать их. Существует два основных метода составления глоссария:  
- в алфавитном порядке; 
- по мере появления терминов в процессе изучения тем дисциплины.  

Критерии оценивания 

Критерий Балл 

Пояснение и описание, раскрывающее суть термина  1 

достоверность 0,5 

Ссылка на источник 0,5 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

6. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу на 
лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной работы).  

7. Допуск к зачету с оценкой  предполагает: 
- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 84 балла. 
- положительную оценку за компетентностно-ориентированный тест по основным 

разделам курса. 
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

  
Уровень 

проявления 
компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количествен
ный 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалита 

тивная 

Квантита
тивная 

высокий Организовывает совместную и 
индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов  

90-100% 

125-139 
баллов 

зачтено отлично 



128 

 

Осуществляет отбор психолого-
педагогических технологий (в том 
числе инклюзивных) и применяет 
их в профессиональной 
деятельности с учетом различного 
контингента обучающихся; 
Применяет специальные 
технологии и методы, позволяющие 
проводить индивидуализацию 
обучения, развития, воспитания, 
формировать систему регуляции 
поведения и деятельности 
обучающихся; 
Взаимодействует с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся с учетом требований 
нормативно-правовых актов в 
сфере образования и 
индивидуальной ситуации 
обучения, воспитания, развития 
обучающегося; 
Взаимодействует со специалистами 
в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума; 
Взаимодействует с 
представителями организаций 
образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др.; 
Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний, в том числе в предметной 
области; 
Проектирует и осуществляет 
учебно-воспитательный процесс с 
опорой на знание предметной 
области, психолого-педагогические 
знания и научно-обоснованные 
закономерности организации 
образовательного процесса. 

повышенный Организовывает совместную и 
индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов  
Осуществляет отбор психолого-

75-89% 

104-124 
балла 

зачтено хорошо 
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педагогических технологий и 
применяет их в профессиональной 
деятельности с учетом различного 
контингента обучающихся; 
Применяет специальные 
технологии и методы, позволяющие 
проводить индивидуализацию 
обучения, развития, воспитания; 
Взаимодействует с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся с учетом требований 
нормативно-правовых актов в 
сфере образования и 
индивидуальной ситуации 
обучения, воспитания, развития 
обучающегося; 
Взаимодействует со специалистами 
в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума; 
Взаимодействует с 
представителями организаций 
образования; 
Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний, в том числе в предметной 
области; 
Проектирует учебно-
воспитательный процесс с опорой 
на знание предметной области, 
психолого-педагогические знания и 
научно-обоснованные 
закономерности организации 
образовательного процесса. 

базовый Осуществляет отбор психолого-
педагогических технологий с 
учетом различного контингента 
обучающихся; 
Применяет специальные 
технологии и методы, позволяющие 
проводить индивидуализацию 
обучения; 
Взаимодействует с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся с учетом 
индивидуальной ситуации 
обучения, воспитания, развития 
обучающегося; 
Взаимодействует со специалистами 
в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума; 

60-74% 

84-103 балла 

зачтено удовлетво
рительно 
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Взаимодействует с 
представителями организаций 
образования; 
Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний; 
Проектирует учебно-
воспитательный процесс с опорой 
на знание предметной области, 
психолого-педагогические знания. 

низкий Не проявляет должного уровня 
компетенций 

59 и ниже % 

83 балла и 
ниже 

не 
зачтено 

неудовлет
воритель

но 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ОПК 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 
результатам) совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов.   
 

1-20 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся.  
 

1-20 

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 
помощь и поддержку в организации деятельности ученических 
органов самоуправления. 

1-20 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 
профессиональной деятельности с учетом различного 
контингента обучающихся. 

1-3 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 
позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 
развития, воспитания, формировать систему регуляции 
поведения и деятельности обучающихся. 

4-6 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом требований 
нормативно-правовых актов в сфере образования и 
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 
обучающегося. 

7-9 
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ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума. 

10-12 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 
образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 

13-14 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе специальных научных 
знаний, в том числе в предметной области. 

15-17 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 
процесс с опорой на знание предметной области, психолого-
педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 
организации образовательного процесса. 

18-20 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Наименование оценочного средства 

 

Компетентностно-ориентированный тест  
 

Компетентностно-ориентированный тест, включает задания не только на проверку 
теории, но и различных ситуационных задач, проверяющих теоретическую готовность к 
выполнению определенной практической деятельности. Оценочное средство носит 
комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 
компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 
действий).  

 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

1. Ведущей деятельностью в юношеском возрасте является (Укажите не менее двух 
вариантов ответа)  
а) интимно-личное общение со сверстниками  
б)  учебно-профессиональная деятельность  
в) профессиональное самоопределение 

г) общественно-полезная деятельность 

2. Стержневой линией психического развития ребенка, от которой зависят все другие 
психические процессы, Ж. Пиаже рассматривал становление … 

а) интеллекта  

б) самостоятельности 

в) воли 

г) памяти и мышления 

3. Уровень развития мотивационной сферы, стремление занять свое особое место в системе 
социальных отношений, выполнять важную, оцениваемую деятельность характеризуют 
___________ готовность ребенка к школьному обучению. 
а) личностную 

б) интеллектуальную 

в) двигательную 

г) эмоциональную 

4. Согласно учению Л. С. Выготского, характерным для кризиса семи лет изменением в 
поведении ребенка является потеря детской … 

а) непосредственности 

б) рассудительности 

в) самостоятельности 

г) чувствительности 
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5. Механизм развития высших психических функций, открытый Л.С. Выготским – это: 
а) подражание;  б) эгоцентризм; в) идентификация; г) интериоризация. 
6. Установите соответствие между теориями психического развития и их ключевыми 
идеями. 
 1. Культурно-историческая 
концепция (Л. С. 
Выготский) 

1. источником развития являются влечения и инстинкты  

 2. Теория конвергенции (В. 
Штерн) 

2. каждая стадия развития определяется кризисной ситуацией, 
развитие личности обусловлено результатами преодоления 
кризиса  

 3. Эпигенетическая теория 
(Э. Эриксон) 

3. для психического развития ребенка в равной мере значимы два 
фактора (наследственность и среда), они пересекаются и 
определяют стороны развития  

 

4. главная закономерность онтогенеза психики состоит в 
интериоризации ребенком структуры его внешней, социально-
символической деятельности 

7. Установите последовательность стадий психосексуального развития (по З. Фрейду) и 
напишите их возрастные рамки 

 фаллическая  
 латентная  
 оральная  
 анальная 

 генитальная 

8. Каждой стадии психосоциального развития по Э. Эриксону (до стадии юности) 
соответствует определенная стадия психосексуального развития по З. Фрейду. Установите 
соответствие между стадиями психосоциального развития по Э. Эриксону и стадиями 
психосексуального развития по З. Фрейду. 
 1. Младенчество: базальное доверие / базальное недоверие 1. латентная стадия  
 2. Возраст игры 2. оральная стадия  
 3. Школьный возраст: трудолюбие / неполноценность 3. анальная стадия  
 4. фаллическая стадия 

9. Опишите явление «готовность ребенка к школе» _____________________.  
10. Какие виды готовности Вы знаете________________________________?  
 

Критерии оценивания  
для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 

Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий и 
применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 
контингента обучающихся 

1 балл 

Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 
проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, 
формировать систему регуляции поведения и деятельности 
обучающихся 

1 балл 

Взаимодействует с родителями (законными представителями) 
обучающихся со специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума, с представителями организаций 
образования, социальной и духовной сферы и др. с учетом требований 
нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 
ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося 

1 балл 
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Применяет методы анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний 

1 балл 

Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с 
опорой на знание предметной области, психолого-педагогические 
знания  

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Маклаков А. Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов и 
слушателей курсов психол. дисциплин. / А. Г. Маклаков - СПб.: Питер, 2010. - 583 с.: ил. 
(Гриф МО) экземпляров. 

2. Марцинковская Т. Д. Общая и экспериментальная психология [Текст]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению "Психолого-педагогическое 
образование". / Т. Д. Марцинковская, Г. В. Шукова - М.: Академия, 2013. - 361,[1] с.: ил. 

3. Марцинковская Т. Д. Общая психология [Текст]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Психология". / Т. Д. Марцинковская - 2-е изд., 
испр. - М.: Академия, 2014. - 381,[1] с. 

4. Марцинковская Т. Д. Психология [Текст]: учебник для образовательных 
учреждений, по дисциплине "Психология". / Т. Д. Марцинковская - М.: Академия, 2013. - 
397,[1] с. 

б) дополнительная литература 

1. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.,1981. 
2. Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю. Проблема периодизации развития личности в 

психологии. М., 1981. 
3. Мухина В.С. Детская психология.- М.,1985. 
4. Обухова  Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. М., 1995. 
5. Пиаже Ж.  Избранные психологические труды. М., 1994. 
6. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. М.,2000. 
7. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. М., 1995. 
8. ТолстыхА.В. Возрасты жизни. М.,1988. 
9. Фрейд З. Введение в детский психоанализ. М., 1993. 
10. Хьелл Л. Теории личности. // Д. Зиглер. – СПб.: Питер, 1997 

11. Шаповаленко И.В. Возрастная психология. М.,2007 

12. Шихи Г. Возрастные кризисы. СПб., 1999.  
13. Шульц Д. Шульц С.Э. История современной психологии. СПб.: Изд-во 

«Евразия», 2002. 
14. Эльконин Д.Б. Детская психология. М.,1960.  
15. Эриксон Э. Детство и общество. М., 1996. 
 

в) программное обеспечение 

 Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы дисциплины готовит 
студента к решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только 
формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений;  

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 
образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 
дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 
до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 
получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 
выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения дисциплины «Психодиагностика» (модуль «Методология и методы психолого-
педагогической деятельности») и модуля «Психологическое сопровождение учащихся с 
индивидуальными и возрастными особенностями», осваиваемые в рамках отдельных тем 
элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 
профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 
практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и практических 
занятий. Тематический план включает 6 тем, изучение которых направлено на 
формирование профессионально значимых компетенций. 

Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Предмет психологии развития и возрастной психологии. Связь психологии развития 

с другими науками. 
2. Методы психологии развития. 
3. История становления психологии развития как самостоятельной науки.  
4. Исторический генезис понятия "детство".  
5. Понятие психического развития. Факторы психического развития. 
6. Закономерности психического развития. 
7. Понятие возраста. Возрастные периодизации. 
8. Понятие ведущей деятельности. Характеристика типов ведущей деятельности.  
9. Кризисность психического развития. Эго-психология Э. Эриксона. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


135 

 

10. Психическое развитие в младенчестве. Новорожденность. Комплекс оживления.  
11. Сенсомоторное развитие младенца. 
12. Психическое развитие в раннем детстве. Развитие познавательной сферы личности 

в раннем детстве. Развитие речи. 
13. Развитие личности в раннем детстве. Кризис 3-х лет. 
14. Психическое развитие в дошкольном детстве. Игровая деятельность дошкольника. 
15. Развитие личности дошкольника. Кризис 6-7лет. 
16. Развитие познавательной сферы личности в дошкольном возрасте.  
17. Психологическая готовность к школе. 
18. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. Основные психические 

новообразования. 
19. Психологическая характеристика учебной деятельности. 
20. Кризисы подросткового возраста. Формирование «Я- концепции».  
21. Развитие интеллекта в младшем школьном возрасте. 
22. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 
23. Психическое развитие подростка. Основные психические новообразования. 
24. Развитие личности в подростковом возрасте. Особенности развития потребностной  

25. сферы личности и характера подростка. 
26. Развитие познавательной сферы личности подростка. 
27. Общение со сверстниками как ведущая деятельность подростков. Подростковые 

группы. Асоциальность и делинквентность в подростковом возрасте. 
28. Психическое развитие в раннем юношеском возрасте. Основные психические 

новообразования. 
29. Развитие познавательной сферы личности старшеклассника. Формирование 

мировоззрения. 
30. Развитие личности в раннем юношеском возрасте. Кризис 17 лет. Понятие и виды 

самоопределения. Общая эмоциональная направленность и мотивация в раннем 
юношеском возрасте. 

31. Психическое развитие в ранней зрелости. Кризис 30 лет. 
32. Психическое развитие в средней взрослости. Кризис 40 лет.  
33. Психическое развитие в поздней зрелости и старости. Кризисы пожилого возраста.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего Триместры  
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часов 6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Презентация 4 4    

Доклад 20 20    

Решение ситуаций 10 10    

Таблица 20 20    

Глоссарий 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценкой    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
занятия  

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел 1: «Психология развития как наука». 0,5 1  20 21,5 

1.1 Предмет, задачи, принципы и методы 
исследования психологии развития. 

0,5   10 10,5 

1.2 Вклад отечественных и зарубежных ученых в 
становление психологии развития. 

 1  10 11 

2 Раздел 2: «Проблема психического 
развития человека» 

0,5 2  20 22,5 

2.1 Закономерности и механизмы психического 
развития, их значение в разные возрастные 
периоды. Проблема взаимосвязи развития и 
воспитания и обучения. 

0,5 1  10 11,5 

2.2 Анализ психологических теорий развития 
психики 

 1  10 11 

3 Раздел 3: «Возраст и возрастная 
периодизация» 

3 5  20 28 

3.1 Возраст, возрастная периодизация, структура 
возраста. 

 1  10 11 

3.2 Особенности психического развития человека 
на разных этапах онтогенеза. 

3 4  10 17 
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Всего: 4 8  60 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1.  Предмет, задачи, принципы и 
методы исследования психологии 
развития. 

Решение ситуации (определить место дисциплины 
«Психология развития» в системе психологического 
знания) 
Решение ситуаций (каталог возможных методов в 
зависимости от возраста испытуемого) 

Решение ситуации (привести примерны принципов 
психологии развития)  
Глоссарий по теме  

2.  Вклад отечественных и 
зарубежных ученых в 
становление психологии 
развития. 

Оформить презентацию «Представление о развитии в 
истории и культуре» 

Разработать таблицу «Представление о развитии в 
истории и культуре» 

Подготовить доклад по теме «Представление о 
развитии в истории и культуре» 

Глоссарий по теме 

3.  Закономерности и механизмы 
психического развития, их 
значение в разные возрастные 
периоды. Проблема взаимосвязи 
развития и воспитания и 
обучения. 

Решение ситуации (привести примеры, 
иллюстрирующие закономерности психического 
развития) 
Подготовить доклад по теме «Закономерности 
развития и их значение в разные возрастные 
периоды» 

Оформить презентацию «Механизмы психического 
развития, их значение в разные возрастные периоды» 

Глоссарий по теме 

4.  Анализ психологических теорий 
развития психики 

Подготовить доклад по теме «Соотношение 
биологического и социального в психике человека» 
Подготовить доклад по теме «Отечественные теории 
психического развития»» 

Разработать таблицу «Теории развития» 

 
5.  Возраст, возрастная 

периодизация, структура 
возраста. 

Подготовить доклад по теме «Основные структурные 
компоненты возраста» 
Подготовить доклад по теме «Понятие «детство», 
возникновение и последовательность его отдельных 
периодов» 
Оформить презентацию «Понятие «Акме», 
«Акмеология». Понятие «Жизненный путь личности» 

Глоссарий по теме 

6.  Особенности психического 
развития человека на разных 
этапах онтогенеза. 

Глоссарий по теме 

Подготовить доклад по теме «Особенности 
психического развития человека на разных этапах 
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онтогенеза» 

Разработать таблицу «Психическое развитие на 
разных этапах онтогенеза» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности и 

основы государственной политики в сфере межэтнических и межнациональных 
отношений» - обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку 
обучающихся к реализации на занятиях и во внеучебной деятельности закономерностей и 
принципов воспитания, обеспечивающих развитие обучающихся в межкультурном 
обществе, независимо от их способностей и характера, современных теорий и концепций 
воспитания и развития, направленных на гуманное, ценностно-смысловое отношение к 
детям; к деятельности по формированию у школьников направленности на сохранение и 
поддержание традиций и уклада образовательной организации и класса, а также навыков 
безопасного поведения в окружающем мире. 

Основными задачами курса являются: 
 понимание основ теории воспитания и возможностей использования 

образовательной среды и ближайшего социального окружения для решения 
профессиональных задач в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики; 

 овладение навыками изучения возможностей, потребностей, достижений, 
обучающихся в области образования и проектирования на основе полученных результатов 
индивидуальных маршрутов их воспитания и развития; 

 развитие умений взаимодействовать с участниками образовательных отношений, 
организовывать деятельность разновозрастных детско-взрослых сообществ обучающихся, 
их родителей (законных представителей) и педагогических работников;  

 формирование умений организации и регулирования взаимодействия участников 
педагогического процесса на основе ценностно-смысловых ориентиров современного 
образования и в контексте обеспечения социальной и психологической безопасности 
обучающихся; 

 формирование уважительного отношения к социокультурному наследию и 
развитие национальной, религиозной и профессиональной толерантности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально 
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1 Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений 

УК-5.2 Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 

Аналитическая 
работа, 
решение 
ситуаций, 
методическая 
разработка, 
компетентност
но-
ориентированн
ый тест, 
кейс-задание 
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Отечества 

УК-5.3 Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции 

ОПК-4 Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 
духовно-нравственных 
ценностей личности, базовых 
национальных ценностей, 
модели нравственного 
поведения в профессиональной 
деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формированию у 
обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в 
поликультурной среде, 
способности к труду и жизни в 
современном мире, общей 
культуры на основе базовых 
национальных ценностей 

Аналитическая 
работа, 
решение 
ситуаций, 
методическая 
разработка, 
компетентност
но-
ориентированн
ый тест, 
кейс-задание 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
3    

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Аналитическая работа 10 10    

Эссе 4 4    

Кейс 8 8    

Методическая разработка 6 6    

Решение ситуаций 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет 
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Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Теоретические основы 
воспитания 

Сущность воспитания, его закономерности и 
принципы. Межкультурная компетентность 
педагога. Развитие теории воспитания. Организация 
воспитательного процесса. Обеспечение 
психологической и социальной безопасности 
обучающихся. Организация воспитательной работы 
с учетом этнокультурной специфики участников 
образовательного процесса. Межэтническое 
взаимодействие в воспитательном процессе 

2 Педагогические средства 
воспитания 

Содержание воспитания. Использование тематики 
родных языков и языкового многообразия в 
воспитательной деятельности.  
Этнокультурное разнообразие России и 
региональная специфика систем образования. 
Педагогические средства воспитания. 
Использование приемов этнопедагогики в 
воспитательной работе. 

3 Воспитательная среда, 
коллектив, система 

Формирование воспитывающей среды в 
образовательной организации. Основные подходы к 
созданию и поддержанию недискриминационной 
среды для обеспечения бесконфликтного 
взаимодействия представителей разных этносов и 
конфессий, социальных и культурных групп в 
поликультурном обществе. Самоуправление в 
детском коллективе. Воспитательная система класса  

4 Взаимодействие субъектов 
воспитания 

Функции и направления деятельности классного 
руководителя. Взаимодействие педагогов и семьи. 
Взаимодействие субъектов образовательных 
отношений в контексте обеспечения социальной и 
психологической безопасности детей. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 
и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц
ии  

Практ. 
заняти

я  

Лабор. 
заняти

я 

Само
ст. 

работ
а 

студ. 

Всего 
часов 
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1 Раздел: Теоретические основы 
воспитания 

6 6  12 24 

1.1. Сущность воспитания, его 
закономерности и принципы. 
Межкультурная компетентность 
педагога. 

2 2  4 8 

1.2. Развитие теории    воспитания. 2 2  4 8 

1.3. Организация воспитательного 
процесса. Организация воспитательной 
работы с учетом этнокультурной 
специфики участников 
образовательного процесса. 
Межэтническое взаимодействие в 
воспитательном процессе 

2 2  4 8 

2 Раздел: Педагогические средства 
воспитания 

2 6  8 16 

2.1. Содержание воспитания. 
Использование тематики родных языков 
и языкового многообразия в 
воспитательной деятельности.  
Этнокультурное разнообразие России и 
региональная специфика систем 
образования 

 2  4 8 

2.2. Методы, формы, технологии 
воспитания. Использование приемов 
этнопедагогики в воспитательной 
работе. Разговоры о важном, как 
средство ценностно-смыслового 
самоопределения обучающихся. 

2 4  4 8 

3 Раздел: Воспитательная среда, 
коллектив, система 

2 8  10 20 

3.1. Формирование воспитывающей среды 
в образовательной организации. 
Основные подходы к созданию и 
поддержанию недискриминационной 
среды для обеспечения 
бесконфликтного взаимодействия 
представителей разных этносов и 
конфессий, социальных и культурных 
групп в поликультурном обществе. 
Средства создания психологически 
комфортной и безопасной 
образовательной среды. 

2 2  2 6 

3.2. Самоуправление в детском коллективе.  4  4 8 

3.3. Воспитательная система класса  2  4 6 

4 Раздел: Взаимодействие субъектов 
воспитания 

2 4  6 12 
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4.1. Функции и направления деятельности 
классного руководителя.  

2 2  4 8 

4.2. Взаимодействие педагогов и семьи  2  2 4 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/
п 

Темы 
дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Сущность 
воспитания, его 
закономерности и 
принципы. 
Межкультурная 
компетентность 
педагога. 

1. Проанализировать и сопоставить характеристики процесса 
воспитания, закономерности и принципы и сформулировать 
воспитательные цели, которые должен реализовать педагог в 
работе с детьми. 
2. Охарактеризуйте принципы поликультурного образования и 
предложите средства их реализации в образовательной практике. 
3. Разработать собственный алгоритм дискуссии, определите ее 
предмет, цель, процесс и состав участников. Оформите методическую 
разработку дискуссии. Тема дискуссии: «Обучение или воспитание: 
что важнее?» 
4.  Написать эссе на тему «Современный учитель: какой он?» 
5. Используя характеристики особенностей воспитательного 
процесса, закономерностей и принципов воспитания, разработать 
критерии оценки качества работы педагога по реализации 
воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, в 
реальном образовательном процессе. Оценить на их основе 
деятельность конкретного педагога (по выбору студента). 
6. Подготовить творческую работу «Обеспечение социального и 
психологического благополучия ребенка в процессе воспитания» 

2 Развитие теории 
воспитания 

1. Сделать сравнительный анализ подходов к выделению 
воспитательных целей в классических и современных концепциях 
воспитания. 
2. Зная основные подходы к воспитанию, идеи и принципы 
современных концепций воспитания, сформулировать требования 
к организации воспитательного процесса в общеобразовательной 
школе и воспитательные цели, которые должен реализовать 
педагог, взаимодействуя с детьми. 
3. Изучить опыт реализации идей ведущих концепций воспитания 
в реальном педагогическом процессе. Обосновать 
целесообразность их использования в работе педагога (на 
конкретном примере). 

3 Организация 
воспитательного 
процесса. 
Организация 
воспитательной 
работы с учетом 
этнокультурной 
специфики 
участников 
образовательного 

1. Привести примеры (смоделировать ситуации), 
демонстрирующие типы взаимодействия. 
2. Описать каждый тип взаимодействия, используя характеристики 
компонентов взаимодействия применительно: а) к взаимодействию 
педагога и детей; б) родителей и ребенка; в) педагога и родителей. 
3. Изучить состояние взаимодействия педагога и обучающихся в 
коллективе (педагога и родителей, детей и родителей) и разработать 
рекомендации по развитию этих отношений. 
4. Разработать рекомендации педагогу по организации 
межэтнического взаимодействия. 
5. Решить педагогическую ситуацию на выявление характера 
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процесса. 
Межэтническое 
взаимодействие в 
воспитательном 
процессе 

взаимоотношений среди ребят классного коллектива и их 
готовности к принятию справедливых и самостоятельных решений. 

4 Содержание 
воспитания. 
Использование 
тематики родных 
языков и 
языкового 
многообразия в 
воспитательной 
деятельности.  
Этнокультурное 
разнообразие 
России и 
региональная 
специфика систем 
образования 

1. Привести примеры форм организации внеурочной деятельности 
в зависимости от их воспитательных возможностей. 
2. Зная особенности внеурочной деятельности, составить 
рекомендации для учителя (классного руководителя) по организации 
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т.п.) (по выбору студента). 
3. Опираясь на структуру внеурочной деятельности, разработать 
форму воспитательной работы с детьми (по выбору студента). 

5 Педагогические 
средства 
воспитания. 
Использование 
приемов 
этнопедагогики в 
воспитательной 
работе. 

1. На основе анализа особенностей методов воспитания, 
составить перечень рекомендаций для педагога по использованию 
их как на занятии, так и во внеурочной деятельности. 
2. Разработайте форму воспитательного события с 
использованием методов этнопедагогики. 
3. Проанализировать методическую разработку формы 
воспитательной работы, выявить методы и приемы, используемые 
педагогом оценить рациональность их использования 
4. Решить кейс-задание по теме. 
5. Разработать форму воспитательной работы. 

6 Формирование 
воспитывающей 
среды в 
образовательной 
организации. 
Основные 
подходы к 
созданию и 
поддержанию 
недискриминацио
нной среды для 
обеспечения 
бесконфликтного 
взаимодействия 
представителей 
разных этносов и 
конфессий, 
социальных и 
культурных групп 
в поликультурном 
обществе. 

1. Заполнить таблицу, раскрывающую перечень характеристик 
детского коллектива, являющегося субъектом воспитания 
обучающихся: 

Характеристика Обоснование Пример  
проявления 

   

 

2. Выявить характеристики реального детского коллектива (по 
выбору студента), определить уровень его развития 
(классификация по выбору студента), обосновать и предложить 
методы развития коллектива, приводя примеры их реализации. 
3.Написать эссе на тему «Мы все разные, но мы вместе» 
4. Решить кейс-задание по теме. 
5. Создайте методическую копилку форм воспитательной 
деятельности, реализующих цели и задачи создания 
недискриминационной среды и развития сотрудничества в 
поликультурном обществе. 
6. Подготовить эссе «Средства создания психологически 
комфортной образовательной среды» 
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7 Самоуправление 
в детском 
коллективе 

1. Привести примеры, характеризующие проявление признаков 
самоуправления в одном из известных коллективов 
2. Разработать, подготовить и провести коллективное обсуждение 
актуальной проблемы в студенческой группе с учетом всех правил 
проведения собрания. 
3. Изучить состояние самоуправления в одном из коллективов 
(студенческих или детских) и разработать рекомендации по 
развитию самоуправления в коллективе. 

8 Воспитательная 
система класса 

1. На основе описания воспитательной системы конкретного 
детского сообщества (класса, кружка, детского объединения) 
заполнить таблицу: 

Элемент воспитательной 
системы 

Характеристика 
элемента 

Проявление элемента в реальной 
воспитательной системе 

   

2. Проанализировать состояние реального детского сообщества, 
предложить характеристики элементов для воспитательной 
системы, которая может быть в нем создана.  
3. Описать процесс создания воспитательной системы для 
конкретного детского сообщества (класса, кружка, объединения, 
студенческой группы), предложить возможные характеристики его 
воспитательной системы, разработать критерии и показатели 
оценки ее эффективности с точки зрения развития обучающихся и 
поддержания уклада и традиций жизни класса. 

9 Функции и 
направления 
деятельности 
классного 
руководителя 

1. Заполнить таблицу, характеризующую основные функции и 
направления работы классного руководителя, которые он должен 
реализовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

Функция Направление Задачи 
Действия педагога 

по реализации 

Виды 
деятельности 

     

2. На основе анализа особенностей функций и основных 
направлений составить тематику классных часов по различным 
видам деятельности обучающихся: учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т.д. (по выбору студента). 
3. Решить кейс-задание по теме. 
4. Разработать план ВР классного руководителя, включающий 
средства, способствующие созданию психологически комфортной 
образовательной среды и средства комфортного межэтнического 
взаимодействия. 

10 Взаимодействие 
педагога и семьи 

1. Подобрать конкретные формы, методы и технологии по 
основным направлениям взаимодействия педагога с семьями.  
2. Составить план подготовки и проведения классного собрания по 
одной из актуальных для детей и родителей проблем. 
3. Решить кейс-задание по теме. 
4. Разработать тренинг для родителей (для родителей и детей) по 
развитию детско-родительских отношений.  
5. Разработать рекомендации родителям по сохранению 
психологического здоровья ребенка.  
6. Разработать комплекс мероприятий по развитию 
психологической культуры родителей. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

7. Фонды оценочных средств 
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7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 
компетенций 

(указать шифр) 
Сущность воспитания, 
его закономерности и 
принципы. 
Межкультурная 
компетентность 
педагога. 

Аналитическая работа, эссе,  УК-5, ОПК-4 

 

Развитие теории 
воспитания 

Аналитическая работа УК-5, ОПК-4 

 

Организация 
воспитательного 
процесса Организация 
воспитательной работы с 
учетом этнокультурной 
специфики участников 
образовательного 
процесса. 
Межэтническое 
взаимодействие в 
воспитательном 
процессе 

Решение ситуаций,  
аналитическая работа 

УК-5, ОПК-4 

 

Содержание воспитания. 
Использование тематики 
родных языков и 
языкового многообразия 
в воспитательной 
деятельности.  
Этнокультурное 
разнообразие России и 
региональная специфика 
систем образования 

Аналитическая работа, 
методическая разработка 

УК-5, ОПК-4 

 

Педагогические средства 
воспитания. 
Использование приемов 
этнопедагогики в 
воспитательной работе. 

Аналитическая работа, 
методическая разработка 

УК-5, ОПК-4 

 



148 

 

Формирование 
воспитывающей среды в 
образовательной 
организации. 
Основные подходы к 
созданию и 
поддержанию 
недискриминационной 
среды для обеспечения 
бесконфликтного 
взаимодействия 
представителей разных 
этносов и конфессий, 
социальных и 
культурных групп в 
поликультурном 
обществе. 

Аналитическая работа, эссе, 
кейс, методическая разработка, 

решение ситуаций, 

УК-5, ОПК-4 

 

Самоуправление в 
детском коллективе 

Аналитическая работа, 
методическая разработка, кейс 

УК-5, ОПК-4 

 

Воспитательная система 
класса 

Решение ситуаций, 
методическая разработка, кейс, 

аналитическая работа 

УК-5, ОПК-4 

 

Функции и направления 
деятельности классного 
руководителя 

Аналитическая работа, кейс, 
методическая разработка 

УК-5, ОПК-4 

 

Взаимодействие 
педагога и семьи 

Методическая разработка, кейс УК-5, ОПК-4 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 
представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность 
– 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 
от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

Контроль работы на 
практических 

занятиях 

Выступление на практических 
занятиях активное участие в 
обсуждении, представление 

результатов самостоятельной 
работы 

0 24 

Итого 0 24 

 

 

 

 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

Сущность воспитания, его 
закономерности и принципы 

2 12 
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Контроль 
самостоятельной 

работы  

Развитие  теории    воспитания 2 8 

Организация воспитательного 
процесса 

2 12 

Содержание воспитания 2 8 

Педагогические средства воспитания 2 14 

Формирование воспитывающей 
среды в образовательной 
организации 

2 12 

Самоуправление в детском 
коллективе 

2 12 

Воспитательная система класса 2 12 

Функции и направления 
деятельности классного 
руководителя 

2 12 

Взаимодействие педагога и семьи 2 12 

Итого 20 114 

Всего в семестре 20 138 

Промежуточная аттестация 18 30 

ИТОГО 38 168 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием 
получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от 

количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 84 балла 

 

Примеры заданий для практических занятий  
 

1. Составьте таблицу (схему), в которой бы отразились связи между закономерностями и 
принципами воспитания. 
2. Проанализируйте известное вам воспитательное мероприятие в аспекте реализации 
принципов воспитания и самовоспитания.  
3. Напишите эссе на тему «Семеро одного не ждут: взаимоотношения личности и 
коллектива». 
4. Изучите Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, выделите и запишите основные положения, которые должен учесть 
классный руководитель при составлении плана воспитательной работы. 
5. Подберите ситуацию, характеризующую тип взаимодействия, и разыграйте ее на 
занятии микрогруппой или в паре. 
6. Проанализируйте педагогическую ситуацию в детском коллективе, выявите проблему и 
предложите пути ее решения. 
7. Разработайте план подготовки и проведения родительского собрания.  

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 
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7.1.1. Аналитическая работа 

 

Аналитическая работа - предназначено для индивидуальной и групповой работы с 
целостным осмысленным текстом (-ами) и последующего коллективного обсуждения этого 
текста. Аналитическая работа позволяет оценить информацию, логически ее обосновать, 
дать оценку как всей совокупности фактов, отраженных в тексте, так и каждому их них в 
отдельности. Аналитическая работа создает условия для формирования способности 
связывать с текстом полученные ранее теоретические знания, сквозь призму которых 
содержание текста уточняется, детализируется, становится более содержательным, 
информативным. Толкование текста допускает также создание собственного нового смысла 
с целью установки диалога последнего с первоначальным авторским смыслом.  

 

Примерные темы для аналитической работы 

1. Проанализировать и сопоставить характеристики процесса воспитания, 
закономерности и принципы и сформулировать воспитательные цели, которые должен 
реализовать педагог в работе с детьми 

2. Сделать сравнительный анализ подходов к выделению воспитательных целей в 
классических и современных концепциях воспитания 

3. На основе анализа особенностей методов воспитания, составьте перечень 
рекомендаций для педагога по использованию их как на занятии, так и во внеурочной 
деятельности 

4. Проанализировать методическую разработку формы воспитательной работы, 
выявить методы и приемы, используемые педагогом оценить рациональность их 
использования 

5. Проанализировать состояние реального детского сообщества, предложить 
характеристики элементов для воспитательной системы, которая может быть в нем 
создана 

 

 

Критерии оценивания аналитической работы 

 

Критерий Балл 

Раскрыты ключевые понятия, идеи текста. 0,5 

Представлена собственная позиция по поводу данного понятия или идеи, 
сопоставлена с авторской. 

1 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Максимальный балл 2 

 

7.1.2. Эссе 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 
суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Примерные темы эссе 

 

1. «Современный учитель: какой он?» 

2. «Современная школа». 
3. «Цифровизация в образовании». 
4. «Школа вчера, сегодня, завтра». 
5. «Семеро одного не ждут: взаимоотношения личности и коллектива» 

6. «Мой коллектив». 
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7. «Личность и коллектив». 
 

Критерии оценивания эссе 

 

Критерий Балл 

Соответствие теме и виду эссе 0,5 

Наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины  0,5 

Самостоятельность выполнения работы 0,5 

Проявление творческого подхода к раскрываемой теме. 0,5 

Максимальный балл 2 

 

7.1.3.  Кейс 

Кейс - описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения 
по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает 
активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций 
из практики будущей деятельности обучающихся, т.е. использование методики 
ситуационного обучения «case – study»;  набор специально разработанных учебно-
методических материалов на различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные 
материалы), выдаваемых учащимся (студентам) для самостоятельной работы. 

Пример кейса 

 

Проанализируйте характеристику классного коллектива. Ответьте на предлагаемые 
вопросы и выполните задания. 

Задание: 
1. Определите уровень развития коллектива класса, обоснуйте свою точку зрения. Выделите 

положительные и проблемные моменты в работе с данным классом, определите перспективы в его 
развитии (ответ обоснуйте примерами из характеристики). 

2. Какие закономерности и принципы воспитательного процесса необходимо учитывать при 
организации работы с классом? (ответ обоснуйте) 

3. Какие цели, задачи, функции, направления работы должен реализовывать классный 
руководитель, какую позицию ему следует занять? (ответ обоснуйте) 

4. Выделите ключевые задачи воспитательной работы в классе, передоложите перечень 
методов и форм воспитания, которые будут актуальны для данного коллектива (ответ обоснуйте). 

5. *Каким образом создать в классе воспитательную систему: предложите шаги по ее 
формированию. 

Критерии оценивания решения кейсов 

Критерий Балл 

Обнаружение, грамотная характеристика и анализ педагогической 
проблемы 

1 

Предложение полноценного и оригинального решения проблемы с учетом 
всех условий ситуации 

1 

Демонстрация конструктивности и обоснованности предполагаемого 
решения проблемы,  

1 

Изложение своей позиции, грамотность формулировок выводов и 
обобщений на основании изложения предложенного решения проблемы 

1 

Максимальный балл 4 

 

7.1.4. Решение ситуаций 

Профессиональная ситуация – это, как правило, жизненные обстоятельства, факты и 
истории, возникшие в процессе профессиональной деятельности специалиста и 
породившие определенные задачи, и психолого-педагогические условия, которые требуют 
дальнейшего разрешения.  Ситуации могут быть:  репродуктивного уровня, позволяющие 
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оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; реконструктивного 
уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. 

Пример ситуации: 
Ситуация на выявление характера взаимоотношений среди ребят классного 

коллектива и их готовности к принятию справедливых и самостоятельных решений. 
 

Классу предложили помочь в подготовке первого этажа школы к школьному 
празднику. При этом было выделено 4 основных задания: 1) вымыть пол, 2) аккуратно 
расставить столы и стулья, 3) стереть пыль с мебели и полить цветы, 4) подготовить и 
привести в порядок материалы для выставки, разложив все отобранные экспонаты. 
Расставить мебель нетрудно, но это можно сделать только в последнюю очередь — после 
окончания уборки. Значит тем, кто готовит выставку, придется задержаться дольше 
остальных. Вытереть пыль и полить цветы — самая непродолжительная и легкая работа, а 
отбор и систематизация материалов для выставки потребуют времени, кропотливости, 
внимания и вкуса. Разъяснив все моменты работы, воспитатель кладет на стол четыре 
листка бумаги (по количеству заданий) и просит класс разделиться на бригады и выбрать 
вид работы самим. Затем он отвлекается, делая вид, что занят своим делом, и наблюдает за 
ходом распределения участков работы и за делением на бригады. Вопросы и задания 1. В 
чем ценность данного приема организации деятельности? 2. Какие аспекты воспитания 
решались в данной ситуации? 3. Каково место педагога в ситуации? Проанализируйте его 
позицию. 4. Для какого возраста подобная форма организации деятельности в коллективе 
будет более эффективна? 

 

Критерии оценивания решения ситуаций 

Критерий Балл 

Ситуация охарактеризована, названа проблема, проведен ее грамотный и 
полноценный анализ. 

1 

Предложение полноценного и оригинального решения проблемы с учетом 
всех условий ситуации (применен творческий подход) 

1 

Демонстрация конструктивности реагирования на проблемную ситуацию, 
обоснованности предлагаемого варианта, аргументированное и 
«выигрышное» (доказательное) изложение своей позиции 

1 

Активное участие в обсуждении чужих идей по решению проблемы, 
грамотный анализ и обоснованное оценивание их, грамотность 
формулирования выводов и обобщений на основании собственного и 
чужого изложения. 

1 

Максимальный балл 4 

 

7.1.5.  Методическая разработка 

Методическая разработка - это работа, вид методической продукции раскрывающее 
формы, средства, методы, элементы применяемых технологий или сами технологии 
применительно к конкретной теме, разделу, курсу в целом. Методическая разработка может 
быть, как индивидуальной, так и коллективной работой. Она направлена на 
профессионально-педагогическое совершенствование студента. 
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Примеры тем для методических разработок 

1. Разработать собственный алгоритм дискуссии, определите ее предмет, цель, процесс 
и состав участников. Оформите методическую разработку дискуссии. Тема дискуссии: 
«Обучение или воспитание: что важнее?» 

2. Разработать критерии оценки качества работы педагога по реализации воспитательных 
целей, способствующих развитию обучающихся, в реальном образовательном процессе. 

3. Опираясь на структуру внеурочной деятельности, разработать форму воспитательной 
работы с детьми (по выбору студента). 

4. Составить план подготовки и проведения классного собрания по одной из 
актуальных для детей и родителей проблем 

 

Критерии оценивания методической разработки 

 

Критерий Балл 

Студент демонстрирует умение разрабатывать методические материалы для 
определенного вида профессиональной деятельности  

1 

Соответствие всем требованиям к подготовке и структуре методической 
разработки 

1 

Содержание методической разработки отличается высоким уровнем 
самостоятельности и творчества 

1 

Использование для оценивания своей деятельности самостоятельно 
разработанные на основе группового обсуждения критерии 

1 

Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по 
дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу на 
лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной работы). 

2. Допуск к зачету предполагает: 
- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 102 баллов.  
- положительную оценку за письменный контроль основных понятий разделов курса.  
- положительную оценку  за компетентностный тест по основным разделам курса. 
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом 
промежуточной аттестации по дисциплине: 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель  
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 
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высокий На высоком уровне 
анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь 
на знание этапов 
исторического развития 
России в контексте мировой 
истории, социокультурных 
традиций мира, основных 
философских, религиозных и 
этических учений; 
демонстрирует уважительное 
отношение к историческому 
наследию и 
социокультурным традициям 
Отечества; 
конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции; 
 демонстрирует знание 
духовно-нравственных 
ценностей личности, базовых 
национальных ценностей, 
модели нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности; 
демонстрирует способность 
к формированию у 
обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в 
поликультурной среде, 
способности к труду и жизни 
в современном мире, общей 
культуры на основе базовых 
национальных ценностей 

168-153 баллов зачтено 
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повышенный На достаточно высоком 
уровне анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь 
на знание этапов 
исторического развития 
России в контексте мировой 
истории, социокультурных 
традиций мира, основных 
философских, религиозных и 
этических учений;  
демонстрирует уважительное 
отношение к историческому 
наследию и 
социокультурным традициям 
Отечества; 
конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции; 
демонстрирует знание 
духовно-нравственных 
ценностей личности, базовых 
национальных ценностей, 
модели нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности; 
демонстрирует способность 
к формированию у 
обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в 
поликультурной среде, 
способности к труду и жизни 
в современном мире, общей 
культуры на основе базовых 
национальных ценностей 

152-128 баллов зачтено 
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базовый На среднем уровне 
анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь 
на знание этапов 
исторического развития 
России в контексте мировой 
истории, социокультурных 
традиций мира, основных 
философских, религиозных и 
этических учений;  
демонстрирует уважительное 
отношение к историческому 
наследию и 
социокультурным традициям 
Отечества; 
конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции; 
демонстрирует знание 
духовно-нравственных 
ценностей личности, базовых 
национальных ценностей, 
модели нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности; 
демонстрирует способность 
к формированию у 
обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в 
поликультурной среде, 
способности к труду и жизни 
в современном мире, общей 
культуры на основе базовых 
национальных ценностей 

127-102 балла зачтено 

низкий Не проявляет должного 
уровня компетенций 

101 баллов и 
ниже 

не зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 
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УК-5.1 Анализирует социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание этапов 
исторического развития России в контексте мировой 
истории, социокультурных традиций мира, основных 
философских, религиозных и этических учений 

 

1-3 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям 
Отечества 

 

1-3 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 
ценностей личности, базовых национальных ценностей, 
модели нравственного поведения в профессиональной 
деятельности. 
 

4-9 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 
обучающихся гражданской позиции, толерантности и 
навыков поведения в поликультурной среде, способности к 
труду и жизни в современном мире, общей культуры на 
основе базовых национальных ценностей  

10-12 

УК-5.3 Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 
их социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и социальной 
интеграции 

11-16 

УК-5.1 Анализирует социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание этапов 
исторического развития России в контексте мировой 
истории, социокультурных традиций мира, основных 
философских, религиозных и этических учений 

 

17-20 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 
обучающихся гражданской позиции, толерантности и 
навыков поведения в поликультурной среде, способности к 
труду и жизни в современном мире, общей культуры на 
основе базовых национальных ценностей 

21-25 

УК-5.3 Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 
их социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и социальной 
интеграции 

26-30 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям 
Отечества 

 

31-35 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 
ценностей личности, базовых национальных ценностей, 
модели нравственного поведения в профессиональной 
деятельности. 
 

36-40 

УК-5.3 Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 
их социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и социальной 
интеграции  

41-44 
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7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 

Компетентностно-ориентированный тест  
 

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 
сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе 
учебной дисциплины. 

 

Пример вопросов компетентностно-ориентированного теста 

 

1. Расположите этапы организации воспитательной работы по порядку, начиная с 
первого:  

А) организационный; Б) целеполагания; В) диагностики; Г) планирования; Д) анализа.  
2.  Какие подходы лежат в основе ФГОС: 
А) системный подход; Б) компетентностный подход; В) системно-деятельностный 

подход; Г) культурологический подход; Д) адресный подход. 
3. Какие направления деятельности включает программа воспитания и социализации?  

А) нравственное, эстетическое, экологическое, половое воспитание…; Б) урочная, 
внеурочная, внешкольная деятельность и семейное воспитание; В) освоение социального 
опыта, формирование готовности к выбору направления профессиональной деятельности, 
формирование норм здорового и безопасного образа жизни, формирование экологической 
культуры. 

4. В проектировании программы воспитания и социализации должны принимать 
участие: 

А) педагоги, родители, социальные партнеры; Б) педагоги, социальные партнеры, 
обучающиеся; В) родители, социальные партнеры, обучающиеся, педагоги. 

5. Соотнесите направление деятельности классного руководителя и форму 
взаимодействия: 

А) работа с родителями 1. Экскурсия 

Б) индивидуальная работа 2. Воспитательный час 

В) работа с классным коллективом 3. Конференция по обмену опытом 

Г) работа с социальным окружением 4. Педагогическая поддержка 

 

 

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 

Определяет средства, ресурсы, способы достижения запланированного 
результата, обосновывает свой выбор  

6 

Определяет эффективные стратегии сотрудничества с субъектами 
образовательного процесса 

6 

Решает педагогические задачи с учетом нормативно-правовых и 
этических профессиональных норм, обосновывает свой выбор 

6 

Владеет способами решения конфликтных (проблемных) ситуаций в 
профессиональной деятельности 

6 

Способен организовывать деятельность разновозрастных сообществ 
образовательного процесса  

6 

Максимальный балл 30 баллов 
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Критерии оценивания 

Оценка  
 

Критерии 

 

зачтено 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

не зачтено неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Рожков, М. И.  Теория и методика воспитания: учебник и практикум для вузов / 
М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 330 с.  

2. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: учебник и практикум 
для вузов / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская; 
ответственный редактор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. 

3. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. 
Подымова [и др.]; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 246с.  

4. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания: учебник и практикум для 
вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк; под редакцией М. 
И. Рожкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 252 с 

 

б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В., Харисова И.Г. Технологии педагогической деятельности в 
дополнительном образовании: учебное пособие / под общ. ред. Л.В. Байбородовой. – 
Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 

2. Классное руководство: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / И. Ф. Исаев [и др.]; под редакцией И. Ф. Исаева. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. 

3. Классному руководителю: учебно-методическое пособие / ред. М. И. Рожков. - М.: 
Владос, 2001. - 279 с. 

4. Общие основы педагогики: учебник / О. С. Гребенюк, М. И. Рожков. - М.:           
ВЛАДОС, 2004. - 160 с.  

5. Панфилова, А.П.   Взаимодействие участников образовательного процесса: 
учебник и практикум для академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; 
под ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

6. Теория воспитания и технологии педагогической деятельности (в схемах и 
таблицах): учебное пособие / под. ред. Л.В. Байбородовой, И.Г. Харисовой – Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ, 2018. 

7. Теория и методика воспитания: учебник / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. - 
Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2012. - 415 с.  

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 



160 

 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 
решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
организации отдельных этапов педагогического процесса;  

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 
оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 
возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 
профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 
до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 
получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 
выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения модуля «Воспитательная деятельность», осваиваемые в рамках отдельных тем 
элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 
профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 
практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 
практических занятий. Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено 
на формирование профессионально значимых компетенций. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 
разнообразных современных образовательных технологий, способствующих развитию у 
студентов критического мышления, самостоятельности, коммуникативных навыков, 
креативности, создания коллаборативной учебной среды для раскрытия потенциальных 
возможностей и компетенций будущих педагогов.  

Лекционные занятия раскрывают теоретические вопросы в организации 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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воспитательного процесса, с демонстрацией разнообразных методологических, 
теоретических и технологических подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам 
и основные пути их решения.  

Основной акцент практических занятий основан на фасилитаторской позиции 
преподавателя в организации совместной деятельности студентов. Практические занятия 
предполагают активное включение самого студента в решение профессиональных ситуаций 
освоение особенностей проектирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса, овладение умениями и навыками практической, научной и теоретической 
деятельности, формирование определенных социальных норм и функций, приобретении 
умений и навыков, необходимых для успешной самореализации в социуме и 
профессиональной деятельности. 

Усилению практико-ориентированного характера дисциплины могут способствовать 
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 
организации и осуществления педагогического взаимодействия и решение задач 
самообразования. Самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу 
различных источников с целью расширения и накопления теоретических знаний, с 
разработкой различных проектов с целью знакомства с актуальными психолого-
педагогическими проблемами образования, с моделированием и проектированием 
профессиональных ситуаций с целью формирования необходимых педагогических навыков 
и компетенций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры  

5     

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

     

В том числе: 12 12    

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Лабораторные работы (ЛР)      
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Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Аналитическая работа 14 14    

Эссе 8 8    

Кейс 10 10    

Методическая разработка 10 10    

Решение ситуаций 10 10    

Таблица 4 4    

Составление глоссария 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость (часов) 2 2    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 72 72    

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц
ии  

Практ. 
заняти

я  

Лабор. 
заняти

я 

Самост
. 

работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Теоретические основы 
воспитания 

1 2  18 21 

1.1. Сущность воспитания, его 
закономерности и принципы. 
Межкультурная компетентность 
педагога. 

0,5 0,5  6 7 

1.2. Развитие теории    воспитания.  0,5  6 6,5 

1.3. Организация воспитательного процесса. 
Организация воспитательной работы с 
учетом этнокультурной специфики 
участников образовательного процесса. 
Межэтническое взаимодействие в 
воспитательном процессе 

0,5 1  6 7,5 

2 Раздел: Педагогические средства 
воспитания 

1 2  12 15 

2.1. Содержание воспитания. Использование 
тематики родных языков и языкового 
многообразия в воспитательной 
деятельности.  
Этнокультурное разнообразие России и 
региональная специфика систем 
образования 

 1  6 7 



163 

 

2.2. Методы, формы, технологии 
воспитания. Использование приемов 
этнопедагогики в воспитательной 
работе. Разговоры о важном, как 
средство ценностно-смыслового 
самоопределения обучающихся. 

1 1  6 8 

3 Раздел: Воспитательная среда, 
коллектив, система 

1 2  18 21 

3.1. Формирование воспитывающей среды в 
образовательной организации. 
Основные подходы к созданию и 
поддержанию недискриминационной 
среды для обеспечения 
бесконфликтного взаимодействия 
представителей разных этносов и 
конфессий, социальных и культурных 
групп в поликультурном обществе. 
Средства создания психологически 
комфортной и безопасной 
образовательной среды. 

1 1  6 8 

3.2. Самоуправление в детском коллективе.  0,5  6 6,5 

3.3. Воспитательная система класса  0,5  6 6,5 

4 Раздел: Взаимодействие субъектов 
воспитания 

1 2  12 15 

4.1. Функции и направления деятельности 
классного руководителя.  

1 1  6 8 

4.2. Взаимодействие педагогов и семьи  1  6 7 

Всего: 4 8  60 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов  

1 Сущность воспитания 1. Проанализировать и сопоставить характеристики 
процесса воспитания, закономерности и принципы и 
сформулировать воспитательные цели, которые должен 
реализовать педагог в работе с детьми. 
2. Разработайте собственный алгоритм дискуссии, 
определите ее предмет, цель, процесс и состав 
участников. Оформите методическую разработку 
дискуссии. Тема дискуссии: «Обучение или воспитание: 
что важнее?» 

3. Сопоставьте характеристики процесса воспитания, 
закономерности и принципы, и сформулируйте 
воспитательные цели, которые должен реализовать 
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педагог в работе с детьми. 
4.  Напишите эссе на тему «Современный учитель: какой 
он?» 
5. Охарактеризуйте принципы поликультурного образования и 
предложите средства их реализации в образовательной 
практике. 
6. Подготовить творческую работу «Обеспечение социального 
и психологического благополучия ребенка в процессе 
воспитания» 
7. Составить глоссарий по теме. 
8. Используя характеристики особенностей 
воспитательного процесса, закономерностей и принципов 
воспитания, разработать критерии оценки качества 
работы педагога по реализации воспитательных целей, 
способствующих развитию обучающихся, в реальном 
образовательном процессе. Оценить на их основе 
деятельность конкретного педагога (по выбору студента). 
9. Проанализируйте ФГОС основного общего 
образования (https://fgos.ru/): выделите понятие ФГОСа, 
группы требований включенные во ФГОС, подходы 
лежащие в основе ФГОС и его характеристику, 
характеристику требований к результатам освоения ООП, 
перечислить требования к условиям реализации ООП– 
задание обязательное для всех 

10. Составьте сравнительную таблицу «Особенности 
воспитания в разных странах» (не менее 5 стран) 
Страна Цели 

воспитания 

Принципы 
воспитания 

Формы 
воспитания 

Результаты 
воспитания 

     
 

2 Развитие теории 
воспитания 

1. Сделать сравнительный анализ подходов к выделению 
воспитательных целей в классических и современных 
концепциях воспитания. 
2. Зная основные подходы к воспитанию, идеи и 
принципы современных концепций воспитания, 
сформулировать требования к организации 
воспитательного процесса в общеобразовательной школе 
и воспитательные цели, которые должен реализовать 
педагог, взаимодействуя с детьми. 
3. Изучить опыт реализации идей ведущих концепций 
воспитания в реальном педагогическом процессе. 
Обосновать целесообразность их использования в работе 
педагога (на конкретном примере). 
4. Составить глоссарий по теме. 

3 Организация 
воспитательного 

процесса 

1. Привести примеры (смоделировать ситуации), 
демонстрирующие типы взаимодействия. 
2. Описать каждый тип взаимодействия, используя 
характеристики компонентов взаимодействия 
применительно: а) к взаимодействию педагога и детей; б) 
родителей и ребенка; в) педагога и родителей. 
3. Составьте анкету для учащихся с целью выявления 
уровня и характера взаимодействия между педагогами и 
обучающимися. 
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4. Изучить состояние взаимодействия педагога и 
обучающихся в коллективе (педагога и родителей, детей 
и родителей) и разработать рекомендации по развитию 
этих отношений. 
5. Решите педагогическую ситуацию на выявление 
характера взаимоотношений среди ребят классного 
коллектива и их готовности к принятию справедливых и 
самостоятельных решений. 
6. Разработать рекомендации педагогу по организации 
межэтнического взаимодействия. 

4 Содержание 
воспитания 

1. Привести примеры форм организации внеурочной 
деятельности в зависимости от их воспитательных 
возможностей. 
2. Зная особенности внеурочной деятельности, составить 
рекомендации для учителя (классного руководителя) по 
организации различных видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.п.) (по выбору студента). 
3. Опираясь на структуру внеурочной деятельности, 
разработать форму воспитательной работы с детьми (по 
выбору студента), реализовать ее на практике и оценить с 
точки зрения реализации воспитательных возможностей. 
4. Заполните таблицу Организация внеурочной 
деятельности (по ФГС ООО). 

Направления 
внеурочной деят-ти 

Вид деятельности Средства организации (с 
учетом регионального 

компонента) 
   

 

5 Педагогические 
средства воспитания 

1. На основе анализа особенностей методов воспитания, 
составьте перечень рекомендаций для педагога по 
использованию их как на занятии, так и во внеурочной 
деятельности. 
2. Заполните сравнительную таблицу по современным, в 
том числе интерактивным, формам работы педагога, 
которые он использует, как на занятии, так и во 
внеурочной деятельности.  

№ 
п/п 

Признак Классны
й час 

Классное 
собрание 

Диалого
вая 

форма 

1 Определение    

2 Функции    

3 Виды, типы    

4 Структура подготовки    

5 Структура проведения    

6 Используемые приемы    

7 Результат    

3. Проанализировать методическую разработку формы 
воспитательной работы, выявить методы и приемы, 
используемые педагогом оценить рациональность их 
использования. 
4. Осуществите анализ форм воспитания по степени 
реализации требований ФГОС к организации и 
результатам образовательного процесса 
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5. Решить кейс-задание по теме. 
6. Разработайте форму воспитательной работы. 
7. Разработайте форму воспитательного события с 
использованием методов этнопедагогики. 

6 Формирование 
воспитывающей 

среды в 
образовательной 

организации 

1. Заполнить таблицу, раскрывающую перечень 
характеристик детского коллектива, являющегося 
субъектом воспитания обучающихся: 

Характеристика Обоснование Пример  
проявления 

   

2. Выявить характеристики реального детского 
коллектива (по выбору студента), определить уровень его 
развития (классификация по выбору студента), 
обосновать и предложить методы развития коллектива, 
приводя примеры их реализации. 
3. Охарактеризуйте методы, которые наиболее 
эффективны для формирования коллектива. 
4. Какие требования к выбору методов работы с 
коллективом предъявляет новый образовательный 
стандарт (приведите примеры). 
5. Заполните таблицу, отражающую примеры реализации 
методов развития коллектива на основе книги (фильма) 
«Педагогическая поэма» А.С. Макаренко (не менее 10 
примеров). Метод - Пример ситуации 

6. Решить кейс-задание по теме. 
7. Создайте методическую копилку форм воспитательной 
деятельности, реализующих цели и задачи создания 
недискриминационной среды и развития сотрудничества 
в поликультурном обществе. 
8. Подготовить эссе «Средства создания психологически 
комфортной образовательной среды» 

9..Написать эссе на тему «Мы все разные, но мы вместе» 

7 Самоуправление в 
детском коллективе 

1.. Составить схему органов самоуправления в первичном 
детском объединении.   
2.Привести примеры, характеризующие проявление 
признаков самоуправления в одном из известных 
коллективов. 
3. Дать аргументированную характеристику состояния 
самоуправления в студенческой группе или известном 
детском коллективе. 
4. Привести примеры, характеризующие проявление 
признаков самоуправления в одном из известных 
коллективов 

5. Разработать, подготовить и провести коллективное 
обсуждение актуальной проблемы в студенческой группе 
с учетом всех правил проведения собрания. 
6. Изучить состояние самоуправления в одном из 
коллективов (студенческих или детских) и разработать 
рекомендации по развитию самоуправления в коллективе. 

8 Воспитательная 
система класса 

1. На основе описания воспитательной системы 
конкретного детского сообщества (класса, кружка, 
детского объединения) заполнить таблицу: 

Элемент воспитательной Характеристика Проявление элемента в 
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системы элемента реальной воспитательной 
системе 

   

2. Проанализировать состояние реального детского 
сообщества, предложить характеристики элементов для 
воспитательной системы, которая может быть в нем 
создана.  
3. Описать процесс создания воспитательной системы для 
конкретного детского сообщества (класса, кружка, 
объединения, студенческой группы), предложить 
возможные характеристики его воспитательной системы, 
разработать критерии и показатели оценки ее 
эффективности с точки зрения развития обучающихся и 
поддержания уклада и традиций жизни класса. 

9 Функции и 
направления 
деятельности 

классного 
руководителя 

1. Заполнить таблицу, характеризующую основные 
функции и направления работы классного руководителя, 
которые он должен реализовать в различных видах 
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т.д.) 

Функция Направление Задачи 

Действия 
педагога по 
реализации 

Виды 
деятельности 

     

2. На основе анализа особенностей функций и основных 
направлений составить тематику классных часов по 
различным видам деятельности обучающихся: учебной, 
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д. (по 
выбору студента). 
3. Составьте тематику классных часов (min. 5) по 
различным видам деятельности обучающихся: учебной, 
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д. (по 
выбору студента, min. 3 вида). 
4. Используя характеристики направлений работы 
классного руководителя, предложите формы их 
реализации (min.5 на каждое направление) 

5. Решить кейс-задание по теме. 
6. Разработать план ВР классного руководителя, 
включающий средства, способствующие созданию 
психологически комфортной образовательной среды и 
средства комфортного межэтнического взаимодействия. 

10 Взаимодействие 
педагога и семьи 

1. Подобрать конкретные формы, методы и технологии по 
основным направлениям взаимодействия педагога с 
семьями.  
2. Составить план подготовки и проведения классного 
собрания по одной из актуальных для детей и родителей 
проблем. 
3.Составить банк форм взаимодействия педагогов и 
семьи (на каждую форму по 3 примера) 

4. Решить кейс-задание по теме. 
5. Разработать рекомендации родителям по сохранению 
психологического здоровья ребенка.  
6. Разработать комплекс мероприятий по развитию 
психологической культуры родителей. 



168 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по учебной работе 
__________________М.Ю. Соловьев                                                                                                                                                                                                                                 

  «____»_______________ 2022 г.    
 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

К.М.06.02 Технологии воспитательной деятельности (классное 
руководство) 

 

Рекомендуется для направлений подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.05 Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 

 

 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 
Разработчики: 
доцент кафедры  
педагогических технологий, к.п.н.             И.Г. Харисова 
 

 

 

 

 

Утверждена на заседании кафедры 

педагогических технологий 

«22» апреля 2022 г. 
Протокол № 9 

 

 
Зав. кафедрой          Л.В. Байбородова 



169 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технологии воспитательной деятельности (классное руководство)» - 
обеспечить базовую подготовку студентов к реализации на занятиях и во внеурочное время 
современных, в том числе интерактивных, технологий воспитательной деятельности в 
целях развития индивидуальности и личности обучающихся. 

 

Основными задачами курса являются: 
 подготовка к деятельности по формированию у школьников толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 
 овладение навыками изучения возможностей, потребностей, достижений, 

обучающихся в области образования и проектирования на основе полученных результатов 
индивидуальных маршрутов их воспитания и развития; 

 развитие умений проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);  

 формирование умений организации и регулирования деятельности детских и 
подростковых коллективов для создания воспитывающей среды;  

 - развитие у студентов умений организации научно-исследовательской 
деятельности в рамках изучения и анализа проблем, связанных с осуществлением 
воспитательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шиф
р  

Формулировк
а 

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

УК-3.1. Демонстрирует способность 
работать в команде, проявляет лидерские 
качества и умения.  
УК-3.2. Демонстрирует способность 
эффективного речевого и социального 
взаимодействия, в том числе с различными 
организациями 

форма 
воспитательн

ой 
деятельности 

педагогическа
я ситуация 

форма 
диагностики, 

анализа, 
целеполагани

я и 
планирования 
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ОПК-
3 

способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальну
ю учебную и 
воспитательну
ю деятельность 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 
образовательны
ми 
потребностями, 
в соответствии 
с требованиями 
федеральных 
государственны
х 
образовательны
х стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 
цели (требования к результатам) 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов.   
ОПК-3.2. Использует педагогически 
обоснованные содержание, формы, методы 
и приемы организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся.  
ОПК-3.3. Управляет учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, оказывает помощь 
и поддержку в организации деятельности 
ученических органов самоуправления. 

форма 
воспитательн

ой 
деятельности 

педагогическа
я ситуация 

форма 
диагностики, 

анализа, 
целеполагани

я и 
планирования 

 

ОПК-
4 

способен 
осуществлять 
духовно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся 
на основе 
базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 
формированию у обучающихся 
гражданской позиции, толерантности и 
навыков поведения в поликультурной 
среде, способности к труду и жизни в 
современном мире, общей культуры на 
основе базовых национальных ценностей 

форма 
воспитательн

ой 
деятельности 

компетентнос
тно-

ориентирован
ный тест 

 

ОПК-
6 

Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
необходимые 
для 
индивидуализа
ции обучения, 
развития, 
воспитания, в 
том числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательны
ми 
потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-
педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных) и применяет их в 
профессиональной деятельности с учетом 
различного контингента обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет специальные 
технологии и методы, позволяющие 
проводить индивидуализацию обучения, 
развития, воспитания, формировать 
систему регуляции поведения и 
деятельности обучающихся. 

форма 
воспитательн

ой 
деятельности 

компетентнос
тно-

ориентирован
ный тест 

портфолио 
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ПК-2 Способен 
осуществлять 
целенаправлен
ную 
воспитательну
ю деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 
постановки воспитательных целей, 
проектирования воспитательной 
деятельности и методов ее реализации в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО и 
спецификой учебного предмета.  
ПК-2.2. Демонстрирует способы 
организации и оценки различных видов 
внеурочной деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и формы 
организации коллективных творческих 
дел, экскурсий, походов, экспедиций и 
других мероприятий (по выбору).  
ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует 
способы оказания консультативной 
помощи родителям (законным  
представителям) обучающихся по 
вопросам воспитания, в том числе 
родителям детей с особыми 
образовательными потребностями. 

форма 
воспитательн

ой 
деятельности 

компетентнос
тно-

ориентирован
ный тест 

портфолио 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

проектирование форм диагностики, 
анализа, целеполагания и планирования 

14 14    

проектирование форм воспитательной 
деятельности 

10 10    

решение педагогических ситуаций 6 6    

подготовка портфолио 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет 

 

   

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Технологии 
индивидуализации 
воспитательной 
деятельности 

Актуализация проблемы технологий 
воспитательной деятельности. 
Технология Портфолио 

2 Технологии организации 
воспитательной 
деятельности  

Технология изучения результатов и эффективности 
воспитательной деятельности 

Технология анализа воспитательной деятельности  

Технология целеполагания воспитательной 
деятельности 

Технология планирования воспитательной 
деятельности 

Технология организации деятельности в коллективе 

Технология решения педагогической проблемы 
Технологии педагогической деятельности в 
условиях многонационального и 
многоконфессионального коллектива обучающихся 
и родителей. 

3 Технологии проектирования 
форм воспитательной 
деятельности 

Технология проектирования ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка (культуру переживаний и ценностные 
ориентации ребенка) 

Технологии проектирования форм воспитательной 
деятельности. 
Технологии формирования толерантности и 
навыков поведения в поликультурной среде 

Технологии реализации воспитательного 
потенциала семьи 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины  

Кол-во часов 

Лекц
ии  

Практ. 
заняти

я  

Лабор. 
заняти

я 

Само
ст. 

работ
а 

студ. 

Общая 
трудоем

кость  

1 Раздел: технологии индивидуализации 
воспитательной деятельности 

4   6 10 

1.1 Актуализация проблемы технологий 
воспитательной деятельности. 

2   4 6 

1.2 Технология Портфолио 2   2 4 
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2 Раздел: технологии организации 
воспитательной деятельности 

 22  20 42 

2.1 Технология изучения результатов и 
эффективности воспитательной 
деятельности 

 4  4 8 

2.2 Технология анализа воспитательной 
деятельности 

 4  4 8 

2.3 Технология целеполагания 
воспитательной деятельности 

 2  2 4 

2.4 Технология планирования 
воспитательной деятельности 

 4  2 6 

2.5 Технология организации деятельности в 
коллективе 

 4  4 8 

2.6 Технология решения педагогической 
проблемы 

 2  2 4 

2.7 Технологии педагогической деятельности 
в условиях многонационального и 
многоконфессионального коллектива 
обучающихся и родителей 

 2  2 4 

3 Раздел: технологии проектирования 
форм воспитательной деятельности 

 10  10 20 

3.1 Технология проектирования ситуаций и 
событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации 
ребенка) 

 2  4 6 

3.2 Технологии проектирования форм 
воспитательной деятельности. 

 4  2 6 

3.3 Технологии формирования толерантности 
и навыков поведения в поликультурной 
среде 

 2  2 4 

3.4 Технологии реализации воспитательного 
потенциала семьи 

 2  2 4 

Всего: 4 32  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Актуализация проблемы 
технологий 

воспитательной 

Изучите отношение педагогов-практиков к 
использованию технологий воспитательной 
деятельности 
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деятельности Предложите анкету (опросник) с целью выявить 
использование педагогами субъектно-
ориентированной технологии 

2 Технология Портфолио Используя дополнительные материалы составьте 
кластер «Технология Портфолио в воспитательной 
деятельности» 

Предложите не менее 5 рекомендаций для педагога 
по работе с технологией Портфолио  

3 Технология изучения 
результатов и 

эффективности 
воспитательной 

деятельности 

Подберите общие «срезовые» методики (не менее 3) 
для изучения результатов и эффективности 
воспитательной деятельности классного 
руководителя 

Разработайте игровую методику изучения 
результатов воспитательной деятельности  

4 Технология анализа 
воспитательной 

деятельности 

Составьте рекомендации по организации 
коллективного анализа с участием обучающихся и 
родителей за учебный год или определенный 
период работы 

Выявите способы, используемые педагогами для 
развития аналитических умений у обучающихся 

5 Технология 
целеполагания 

воспитательной 
деятельности 

Разработайте методику целеполагания формы 
воспитательной работы в классе (студенческой 
группе) 
Проведите анализ содержания целей и задач, 
определяемых классными руководителями в работе 
с детскими коллективами 

6 Технология 
планирования 

воспитательной 
деятельности 

Используя различные источники информации 
подберите 2-3 методические разработки 
коллективного планирования воспитательной 
деятельности (формы воспитательной работы) в 
первичном коллективе на период работы, проведите 
их анализ по схеме, использованной на занятии  

Проведите анализ планов работы классных 
руководителей с точки зрения их соответствия 
требованиям 

7 Технология организации 
деятельности в 

коллективе 

Разработайте вариант собрания по коллективному 
целеполаганию и планированию или анализу 
конкретного коллективного дела 

Используя этапы организации коллективной 
деятельности, разработайте вариант организации 
совместной деятельности в рамках реализации 
одного из направлений внеурочной деятельности 
для учащихся определенного возраста 

8 Технология решения 
педагогической 

проблемы 

Переформулируйте проблему в педагогическую 
задачу (3 примера)  
На основе подходов к выделению этапов решения 
проблемы предложите свой алгоритм решения 
педагогической проблемы. 

9 Технологии 
педагогической 

деятельности в условиях 

Разработайте буклет для классного руководителя 
«Национальные и религиозные традиции народов 
Российской Федерации».  
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многонационального и 
многоконфессионального 

коллектива 
обучающихся и 

родителей 

Составьте перечень рекомендаций для классного 
руководителя по предупреждению и разрешению 
конфликтов в детско-родительском сообществе на 
религиозной и национальной почве. 

10 Технология 
проектирования 

ситуаций и событий, 
развивающих 

эмоционально-

ценностную сферу 
ребенка (культуру 

переживаний и 
ценностные ориентации 

ребенка) 

Подберите примеры ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка из литературных и интернет источников  

Изучите опыт педагогов по развитию 
эмоционально-ценностной сферы обучающихся 
определенного возраста (по выбору студента) 

11 Технологии 
проектирования форм 

воспитательной 
деятельности 

Ознакомьтесь с опытом проектирования формы 
воспитательной деятельности, составьте план 
беседы с организаторами по выявлению позиции 
педагога и обучающихся 

Проанализируйте предпочтения классных 
руководителей в использовании в своей работе 
конкретных форм воспитательной деятельности  

12 Технологии 
формирования 

толерантности и 
навыков поведения в 
поликультурной среде 

Составьте тематику бесед, занятий для школьников 
разного возраста по проблеме межнационального 
общения (не менее 5 тем для каждой возрастной 
группы) 
Выявите эффективные способы, используемые 
классными руководителями для формирования у 
обучающихся умений толерантного взаимодействия   

13 Технологии реализации 
воспитательного 

потенциала семьи 

Подготовьте анкету для родителей с целью 
ознакомления с семьей (взаимоотношений 
родителей и ребенка). 
Составьте рекомендации по организации 
взаимодействия классного руководителя и семей  

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

7. Фонды оценочных средств 
 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень 
компетенций 

(указать шифр) 
Актуализация проблемы 
технологий воспитательной 
деятельности. 

форма диагностики, 
анализа, целеполагания, 

планирования 

УК-3 

Технология Портфолио портфолио ОПК-6 



176 

 

Технология изучения 
результатов и эффективности 
воспитательной деятельности 

форма диагностики УК-3 ОПК-3 

Технология анализа 
воспитательной деятельности 

форма анализа УК-3 ОПК-3 

Технология целеполагания 
воспитательной деятельности 

форма целеполагания УК-3 ОПК-3 

Технология планирования 
воспитательной деятельности 

форма планирования УК-3 ОПК-3 

Технология организации 
деятельности в коллективе 

форма воспитательной 
деятельности 

УК-3 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 ПК-2 

Технология решения 
педагогической проблемы 

педагогическая 
ситуация  

УК-3 УК-3 ОПК-7 

Технологии педагогической 
деятельности в условиях 
многонационального и 
многоконфессионального 
коллектива обучающихся и 
родителей 

форма воспитательной 
деятельности 

УК-3 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 ПК-2 

Технология проектирования 
ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка 
(культуру переживаний и 
ценностные ориентации 
ребенка) 

форма воспитательной 
деятельности 

УК-3 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 ПК-2 

Технологии проектирования 
форм воспитательной 
деятельности 

форма воспитательной 
деятельности 

УК-3 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 ПК-2 

Технологии формирования 
толерантности и навыков 
поведения в поликультурной 
среде 

форма воспитательной 
деятельности 

УК-3 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 ПК-2 

Технологии реализации 
воспитательного потенциала 
семьи 

форма воспитательной 
деятельности 

УК-3 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 ПК-2 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 
представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность 
– 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 
от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Вид контроля Форма контроля Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 
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Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, 
практических занятий (семинаров) 

0 16 

Итого 0 16 

Контроль 
работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Актуализация проблемы технологий 
воспитательной деятельности. 

2 6 

Технология Портфолио 2 6 

Технология изучения результатов и 
эффективности воспитательной 
деятельности 

2 6 

Технология анализа воспитательной 
деятельности 

2 6 

Технология целеполагания 
воспитательной деятельности 

2 6 

Технология планирования 
воспитательной деятельности 

2 6 

Технология организации деятельности в 
коллективе 

2 6 

Технология решения педагогической 
проблемы 

2 6 

Технологии педагогической 
деятельности в условиях 
многонационального и 
многоконфессионального коллектива 
обучающихся и родителей 

1 3 

Технология проектирования ситуаций и 
событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации 
ребенка) 

2 6 

Технологии проектирования форм 
воспитательной деятельности. 

2 8 

Технологии формирования 
толерантности и навыков поведения в 
поликультурной среде 

1 3 

Технологии реализации воспитательного 
потенциала семьи 

2 6 

Итого 24 74 

Всего в семестре 24 90 

Промежуточная аттестация 18 30 

ИТОГО 42 120 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием 
получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от 

количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в 
течение семестра менее 54 баллов 

Зачет выставляется от 72 баллов 
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Примеры заданий для практических занятий  
 

1. Составьте план изучения состояния воспитательного процесса в студенческой 
группе 

2. Проведите диагностическую методику в студенческой группе, опишите ее 
результаты 

3. В парах или тройках оформите текст анализа состояния воспитательного процесса 
в вашей группе. 

4. Выполните целеполагание деятельности студенческой группы (используются 
результаты анализа состояния воспитательного процесса в студенческой группе в рамках 
изучения темы 4 (на основе проведенной диагностики в студенческой группе в рамках 
изучения темы 3) 

5. Разработайте план воспитательной деятельности наставника (куратора) 
студенческой группы на период работы, используйте результаты анализа состояния работы 
в студенческой группе и результаты целеполагания 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

7.1.1. Форма диагностики, анализа, целеполагания и планирования 

 

Форма диагностики, анализа, целеполагания и планирования - это формат раскрывающий, 
средства, методы, элементы технологий или сами технологии применительно к реализации 
процессов диагностики, анализа, целеполагания и планирования. Форма может быть 
результатом, как индивидуальной, так и коллективной работы. Она направлена на решение 
профессиональной задачи (или комплекса задач), связанной с реализацией 
диагностической, прогностической и проектировочной функция педагогической 
деятельности. 

 

Пример формы диагностики, анализа, целеполагания и планирования 

 

1. Индивидуальное целеполагание курса «Технологии воспитательной деятельности 
(классное руководство)» 

2. Проект собрания по коллективному анализу. 
3. Проект собрания по коллективному целеполаганию и планированию. 
4. Алгоритм субъектно-ориентированной технологии при изучении дисциплины 

«Технологии воспитательной деятельности (классное руководство)» 

 

Критерии оценивания формы диагностики, анализа, целеполагания и 
планирования 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Технологичность 
воспитательной 

деятельности 

Реализация алгоритмов целеполагания. планирования, 
анализа, диагностики 

1 

Целесообразный подбор приемов реализации 
целеполагания. планирования, анализа, диагностики  

1 
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Воспитывающий характер целеполагания. планирования, 
анализа, диагностики 

1 

Индивидуализация 
воспитательной 

деятельности 

Учет индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся 

1 

Использование приемов индивидуализации  1 

Реализация приемов. Обеспечивающих проявление 
обучающимися высокого уровня субъектности 

1 

Максимальный балл 6 

 

7.1.2 Форма воспитательной деятельности 

Форма воспитательной деятельности - это формат раскрывающий, средства, методы, 
элементы технологий или сами технологии применительно к организации деятельности, 
связанной с развитием у обучающихся социально и личностно-значимых качеств. Форма 
может быть результатом, как индивидуальной, так и коллективной работы. Она направлена 
на решение профессиональной задачи (или комплекса задач), связанной с включением в 
воспитательный процесс всех обучающихся на основе индивидуализации и 
деятельностного подхода. 

 

Примеры форм воспитательной деятельности 

 

1. Проект коллективного дела. 
2. Проект занятия для обучающихся, развивающего эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 
3. Проект занятия для обучающихся, используя в качестве основы технологию 

проведения воспитательного часа классного руководителя, дискуссии или диспута.  
 

Критерии оценивания формы воспитательной деятельности 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Технологичность 
воспитательной 

деятельности 

Реализация алгоритмов форм организации 
воспитательной деятельности 

0,5 

Целесообразный подбор приемов реализации форм 
организации воспитательной деятельности  

0,5 

Развивающий характер форм организации 
воспитательной деятельности 

0,5 

Индивидуализация 
воспитательной 

деятельности 

Учет индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся 

0,5 

Использование приемов индивидуализации  1 

Реализация приемов, обеспечивающих проявление 
обучающимися высокого уровня субъектности 

1 

Сотрудничество с 
участниками 

образовательных 
отношений 

Интерактивный характер выбираемых способов 
организации деятельности участников  

1 

Совместное определение целей и подведение итогов 
работы  

0,5 

Взаимодействие с участниками и координация их 
деятельности в процессе организации  

0,5 

Максимальный балл 6 

 

7.1.3 Педагогическая ситуация 

Педагогическая ситуация – это, как правило, жизненные обстоятельства, факты и 
истории, возникшие в процессе профессиональной деятельности специалиста и 
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породившие определенные задачи, и психолого-педагогические условия, которые требуют 
дальнейшего разрешения. Ситуации могут быть: репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; реконструктивного 
уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. 

 

Критерии оценивания педагогической ситуации 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Технологичность 
воспитательной 

деятельности 

Реализация алгоритма решения педагогической 
ситуации  

1,5 

Целесообразный подбор приемов решения 
педагогической ситуации 

1,5 

Индивидуализация 
воспитательной 

деятельности 

Учет индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся 

1 

Использование приемов индивидуализации  1 

Сотрудничество с 
участниками 

образовательных 
отношений 

Интерактивный характер выбираемых способов 
решения педагогической ситуации 

0,5 

Взаимодействие с участниками и координация их 
деятельности в процессе решения педагогической 
ситуации 

0,5 

Максимальный балл 6 

 

 

7.1.4 Портфолио 

 

Портфолио – это формат, предназначенный для того, чтобы систематизировать 
накапливаемый опыт, знания, четче определить направления своего развития (например, в 
будущей профессии), облегчить помощь или консультирование со стороны учителей или 
более квалифицированных специалистов в данной сфере, а также сделать более 
объективной оценку своего профессионального уровня. 

 

Пример структуры портфолио по курсу Технологии воспитательной деятельности 

 

1. Портрет: 
1.1. Резюме. 
1.2. Эссе «Воспитательная деятельность педагога» 

1.3. Целеполагание курса. 
2. Накопитель 

2.1. Содержание раздела 

Содержание раздела Накопитель (коллектор) 
(фиксируется наименование материалов, помещаемых в каждый подраздел, по 

результатам работы с теоретическим материалом по темам) 

 

№ 
п/п 

Тема Материалы 

1 Технологии индивидуализации воспитательной  
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деятельности. 
2 Технология Портфолио  

3 Технология изучения результатов и 
эффективности воспитательной деятельности 

 

4 Технология анализа воспитательной 
деятельности 

 

5 Технология целеполагания воспитательной 
деятельности 

 

6 Технология планирования воспитательной 
деятельности 

 

7 Технология организации деятельности в 
коллективе 

 

8 Технология решения педагогической проблемы  

9 Технологии педагогической деятельности в 
условиях многонационального и 
многоконфессионального коллектива 
обучающихся и родителей 

 

10 Технология проектирования ситуаций и 
событий, развивающих эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

11 Технологии проектирования форм 
воспитательной деятельности. 

 

12 Технологии формирования толерантности и 
навыков поведения в поликультурной среде 

 

13 Технологии реализации воспитательного 
потенциала семьи 

 

 

2.2. Структурированные материалы по изученным темам: 
2.2.1. Наименование темы 

2.2.2. Глоссарий по теме 

2.2.3. Ответ на вопросы по теме / опорный конспект 

2.2.4. Образцы выполнения практических заданий по теме. 
3. Рабочие материалы 

3.1. Содержание раздела 

 

Содержание раздела Рабочие материалы 

(фиксируется наименование работ, помещаемых в каждый подраздел по мере их 
выполнения) 

 

№ 
п/п 

Тема Выполненные практические 
работы 

1 Технологии индивидуализации воспитательной 
деятельности. 

 

2 Технология Портфолио  

3 Технология изучения результатов и 
эффективности воспитательной деятельности 

 

4 Технология анализа воспитательной 
деятельности 

 

5 Технология целеполагания воспитательной 
деятельности 

 

6 Технология планирования воспитательной 
деятельности 
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7 Технология организации деятельности в 
коллективе 

 

8 Технология решения педагогической проблемы  

9 Технологии педагогической деятельности в 
условиях многонационального и 
многоконфессионального коллектива 
обучающихся и родителей 

 

10 Технология проектирования ситуаций и 
событий, развивающих эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации 
ребенка) 

 

11 Технологии проектирования форм 
воспитательной деятельности. 

 

12 Технологии формирования толерантности и 
навыков поведения в поликультурной среде 

 

13 Технологии реализации воспитательного 
потенциала семьи 

 

 

3.2. Структурированные материалы по изученным темам: 
3.2.1. Наименование темы 

3.2.2. Выполненные самостоятельно практические задания по теме. 
4. Достижения 

4.1. Балльно-рейтинговая система курса 

4.2. Результаты работы по темам курса 

 

Результаты работы по темам курса 

(заполняется по мере прохождения тем курса) 
 

№ 
п/п 

Тема Результат  
(узнал, понял, научился) 

Полученные по 
теме баллы 

1 Технологии индивидуализации 
воспитательной деятельности. 

  

2 Технология Портфолио   

3 Технология изучения результатов 
и эффективности воспитательной 
деятельности 

  

4 Технология анализа 
воспитательной деятельности 

  

5 Технология целеполагания 
воспитательной деятельности 

  

6 Технология планирования 
воспитательной деятельности 

  

7 Технология организации 
деятельности в коллективе 

  

8 Технология решения 
педагогической проблемы 

  

9 Технологии педагогической 
деятельности в условиях 
многонационального и 
многоконфессионального 
коллектива обучающихся и 
родителей 
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10 Технология проектирования 
ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную сферу 
ребенка (культуру переживаний и 
ценностные ориентации ребенка) 

  

11 Технологии проектирования форм 
воспитательной деятельности. 

  

12 Технологии формирования 
толерантности и навыков 
поведения в поликультурной среде 

  

13 Технологии реализации 
воспитательного потенциала семьи 

  

 

4.3. Самоанализ результатов работы по курсу: 
4.3.1. Какие компетенции предполагалось формировать, почему? 

4.3.2. Какие цели были поставлены для изучения отдельных тем, почему? 

4.3.3. Какого плана задания выбирались для выполнения по отдельным темам, 
почему? 

4.3.4. Какие цели были достигнуты, в какой степени? 

4.3.5. Что помогало в достижении поставленных целей?  

4.3.6. Что вызывало затруднения в работе над темами, почему? 

4.3.7. Каким образом преодолевались возникающие трудности? 

4.3.8. Какие компетенции формировались в процессе изучения тем, что об этом 
свидетельствует?  

4.3.9. Какие компетенции следует развивать на следующих этапах освоения 
программы бакалавриата, почему? 

 

Критерии оценивания портфолио 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Технологичность 
воспитательной 

деятельности 

Реализация алгоритма технологии Портфолио и его 
функций 

2 

Целесообразное наполнение разделов портфолио 2 

Индивидуализация 
воспитательной 

деятельности 

Проявление индивидуальности в оформлении портфолио 1 

Рефлексивное сопровождение материалов портфолио  1 

Максимальный балл 6 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по 
дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 
лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной работы). 

2. Допуск к зачету предполагает: 
- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 64 баллов. 
- положительную оценку за письменный контроль основных понятий тем курса.  
- положительную оценку за компетентностно-ориентированный тест по курсу. 
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом 
промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Осуществляет целеполагание, определяет 
ресурсную базу, обеспечивающую достижение 
запланированного результата, условия 
эффективного решения поставленной 
профессиональной задачи 
Решает командные задачи, осуществляет 
социальное взаимодействие и координирует 
свои действия в процессе их решения.  
Решает профессиональные задачи, связанные с 
использованием специальных подходов в целях 
включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в 
образовании. Проектирует формы работы для 
организации совместной и индивидуальной 
воспитательной деятельности деятельностный 
подход, приемы современных педагогических 
технологий, интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы. 
Формулирует развивающие воспитательные 
цели, проектирует ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную 
сферу ребенка. Использует воспитательные 
возможности технологий для создания 
воспитывающей среды, для проектирования 
индивидуальной образовательной 
деятельности обучающихся (в том числе 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями), для развития у обучающихся 
социально и личностно значимых качеств. 
Оценивает воспитательный и развивающий 
потенциал разных видов внеурочной 
деятельности, выбирает формы ее организации 
и решает организаторские задачи, связанные с 
включением обучающихся во внеурочную 
деятельность на основе их интересов и 
потребностей. 
Демонстрирует умение постановки 
воспитательных целей, проектирования 
воспитательной деятельности и методов ее 
реализации в соответствии с требованиями 
ФГОС и использует возможности 
образовательной организации и 
социокультурного окружения в организации 
внеурочной деятельности обучающихся 

Демонстрирует способы организации и владеет 
способами оценивания результатов различных 
видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 
методы и формы организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

120-108 зачтено 
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Выбирает и демонстрирует способы оказания 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся по вопросам 
воспитания, в том числе родителям детей с 
особыми образовательными потребностями. 

повышенный Осуществляет целеполагание, определяет 
ресурсную базу, обеспечивающую достижение 
запланированного результата.  
Решает командные задачи, осуществляет 
социальное взаимодействие и координирует 
свои действия в процессе их решения. 
Решает профессиональные задачи, связанные с 
использованием специальных подходов в целях 
включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в 
образовании. Проектирует формы работы для 
организации совместной и индивидуальной 
воспитательной деятельности деятельностный 
подход, приемы современных педагогических 
технологий, интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы. 
Формулирует развивающие воспитательные 
цели, с помощью преподавателя проектирует 
ситуации и события, развивающие 
эмоционально-ценностную сферу ребенка. 
Использует воспитательные возможности 
технологий для создания воспитывающей 
среды, для проектирования индивидуальной 
образовательной деятельности обучающихся (в 
том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями), для 
развития у обучающихся социально и 
личностно значимых качеств. 
С помощью преподавателя оценивает 
воспитательный и развивающий потенциал 
разных видов внеурочной деятельности, 
выбирает формы ее организации и решает 
организаторские задачи, связанные с 
включением обучающихся во внеурочную 
деятельность на основе их интересов и 
потребностей. 
Демонстрирует умение постановки 
воспитательных целей, проектирования 
воспитательной деятельности и методов ее 
реализации в соответствии с требованиями 
ФГОС и с помощью преподавателя оценивает 
возможности использования ресурсов 
образовательной организации и 
социокультурного окружения в организации 
внеурочной деятельности обучающихся 
Демонстрирует способы организации и с 
помощью преподавателя подбирает способы 
оценивания результатов различных видов 
деятельности ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 
методы и формы организации коллективных 

107-90 
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творческих дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других мероприятий (по выбору). 
С помощью преподавателя выбирает и 
характеризует  способы оказания 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся по вопросам 
воспитания, в том числе родителям детей с 
особыми образовательными потребностями. 

базовый Осуществляет целеполагание, определяет 
ресурсную базу, обеспечивающую достижение 
запланированного результата.  
Решает командные задачи, осуществляет 
социальное взаимодействие в процессе их 
решения. 
С помощью преподавателя решает 
профессиональные задачи, связанные с 
использованием специальных подходов в целях 
включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в 
образовании. С опорой на предлагаемые 
шаблоны проектирует формы работы для 
организации совместной и индивидуальной 
воспитательной деятельности деятельностный 
подход, приемы современных педагогических 
технологий, интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы. 
Формулирует развивающие воспитательные 
цели, с помощью преподавателя проектирует 
ситуации и события, развивающие 
эмоционально-ценностную сферу ребенка. 
Затрудняется с использованием 
воспитательных возможностей технологий для 
создания воспитывающей среды, для 
проектирования индивидуальной 
образовательной деятельности обучающихся (в 
том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями), для 
развития у обучающихся социально и 
личностно значимых качеств. 
С помощью преподавателя оценивает 
воспитательный и развивающий потенциал 
разных видов внеурочной деятельности, 
выбирает формы ее организации и решает 
организаторские задачи, связанные с 
включением обучающихся во внеурочную 
деятельность. 
Демонстрирует умение постановки 
воспитательных целей с помощью 
преподавателя, выбора методов их реализации 
в соответствии с требованиями ФГОС и с 
помощью преподавателя оценивает 
возможности использования ресурсов 
образовательной организации и 
социокультурного окружения в организации 
внеурочной деятельности обучающихся 

89-72 



187 

 

Характеризует способы организации и с 
помощью преподавателя подбирает способы 
оценивания результатов различных видов 
деятельности ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 
методы и формы организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других мероприятий (по выбору). 
С помощью преподавателя выбирает и 
характеризует способы оказания 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся по вопросам 
воспитания, в том числе родителям детей с 
особыми образовательными потребностями. 

низкий Затрудняется в осуществлении целеполагания, 
определении ресурсной базы, обеспечивающей 
достижение запланированного результата.  
Не решает командные задачи, не 
осуществляет социальное взаимодействие 
в процессе их решения. 
Не решает профессиональные задачи, 
связанные с использованием специальных 
подходов в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями в образовании. Затрудняется 
при проектировании форм работы для 
организации совместной и индивидуальной 
воспитательной деятельности деятельностный 
подход, приемы современных педагогических 
технологий, интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы. 
Не может формулировать развивающие 
воспитательные цели, с помощью 
преподавателя проектирует ситуации и 
события, развивающие эмоционально-
ценностную сферу ребенка. Затрудняется с 
использованием воспитательных 
возможностей технологий для создания 
воспитывающей среды, для проектирования 
индивидуальной образовательной 
деятельности обучающихся (в том числе 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями), для развития у обучающихся 
социально и личностно значимых качеств. 
Не оценивает воспитательный и развивающий 
потенциал разных видов внеурочной 
деятельности, затрудняется при выборе форм 
ее организации и не решает организаторские 
задачи, связанные с включением обучающихся 
во внеурочную деятельность. 
Затрудняется при постановке воспитательных 
целей, выборе методов их реализации в 
соответствии с требованиями ФГОС и не 
оценивает возможности использования 
ресурсов образовательной организации и 

71-0 не зачтено 
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социокультурного окружения в организации 
внеурочной деятельности обучающихся. 
Не характеризует способы организации и 
способы оценивания результатов различных 
видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 
методы и формы организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других мероприятий (по выбору). 
Не может предложить и охарактеризовать 
способы оказания консультативной помощи 
родителям (законным представителям) 
обучающихся по вопросам воспитания, в том 
числе родителям детей с особыми 
образовательными потребностями. 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ОПК ПК 

Компетентностно-ориентированный тест 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к 
труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 
поведения и деятельности обучающихся. 

ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования 
воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 
ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной 
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи 
родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.  
 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 

Компетентностно-ориентированный тест  
 

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 
сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе 
учебной дисциплины. 
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Пример вопросов компетентностно-ориентированного теста 

 

1. Педагогическая технология -  это  
А) совокупность методов и приемов педагога, направленных на достижение целей; 
Б) алгоритм последовательность действий педагога, нацеленных на достижение результата; 
В) целенаправленный алгоритм совместной деятельности педагога и детей, 

обеспечивающий достижение намеченного результата 
Г) целенаправленная последовательная деятельность детей по достижению намеченного 

результата 
3. Выберите функции портфолио 

А) диагностическая 
Б) презентационная 

В) стимулирующая 
Г) содержательная 
Д) рейтинговая 
4. Перечислите разделы портфолио 

5. Выберите верную последовательность стадий аналитической деятельности 

А) синтез второго порядка – анализ – синтез первого порядка 
Б) синтез первого порядка – синтез второго порядка – анализ 
В) анализ – синтез первого порядка – синтез второго порядка 

Г) синтез первого порядка – анализ – синтез второго порядка 
6. Выделите воспитательные задачи 

А) организация досуга детей 
Б) развитие познавательных способностей 
В) формирование коммуникативных умений 
Д) расширение кругозора учащихся 
Е) изучение творческих способностей школьников 

7. О чем идет речь в данном высказывании «Процесс последовательной постановки 
вопросов от простого к сложному, от частного к более общему, которые приближают педагога 
к выявлению неизвестного в реальной ситуации, к переосмыслению его в известное» 

А) выявлении проблемы 
Б) формулировки проблемы 
В) поиск причин 
8. Выберите верное утверждение 

А) любая форма работы, организуемая в коллективе, может быть комплексной  
Б) комплексная форма – совокупность различных событий, связанных общей темой 
В) комплексная форма – совокупность различных педагогических средств, объединенных 

общим замыслом, планом, алгоритмом 

 

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 

Формулирует воспитательные цели, способствующие развитию 
обучающихся, независимо от их способностей и характера  

5 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 
ориентации ребенка) 

2 

Использует воспитательные возможности различных видов 
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.) для создания воспитывающей образовательной 
среды 

5 

Планирует процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся с 
учетом современных требований к его организации 

5 

Использует психолого-педагогические технологии для проектирования 
индивидуальной образовательной деятельности обучающихся (в том 

3 
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числе обучающихся с особыми образовательными потребностями)  

Планирует свои действия по развитию у обучающихся 
познавательной активности, самостоятельности, инициативности, 
творческих способностей, формированию гражданской позиции, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. способности к труду 
и жизни в условиях современного мира, образцов и ценностей 
социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 
реальности и социальных сетях 

3 

Владеет способами оценивания результатов внеурочной деятельности 
обучающихся  

2 

Проектирует воспитательную деятельность и методы ее реализации в 
соответствии с требованиями ФГОС 

3 

Выбирает способы оказания консультативной помощи родителям 
(законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в 
том числе родителям детей с особыми образовательными 
потребностями 

2 

Максимальный балл 30 баллов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная литература 

5. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. 
Подымова [и др.]; под общ. Ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. И 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 246с.  

6. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии. Учебник 
и практикум / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (2-е изд., пер. и доп.) 

7. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 2. Организация деятельности. Учебник и 
практикум / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (2-е изд., пер. и доп)  

8. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии. Учебник и практикум 
/ Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (3-е изд., испр. И доп). 

 

Б) дополнительная литература 

8. Байбородова Л. В. Ценностно-смысловые основы воспи-тания / Л. В. 
Байбородова, М. И. Рожков. Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2020. 415 с.  

9. Байбородова Л.В., Харисова И.Г. Технологии педагогической деятельности в 
дополнительном образовании: учебное пособие / под общ. Ред. Л.В. Байбородовой. – 
Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 

10. Классное руководство: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / И. Ф. Исаев [и др.]; под редакцией И. Ф. Исаева. — 2-е изд., перераб. И доп. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. 

11. Панфилова, А.П.   Взаимодействие участников образовательного процесса: 
учебник и практикум для академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; 
под ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

12. Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности: учебное 
пособие / под науч.ред. Л.В.Байбородовой, В.В.Белкиной, Л.Н. Артемьевой. –Ярославль: 
РИО ЯГПУ, 2021. –199с 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 



191 

 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 
оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 
возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 
профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 
до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 
получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 
выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения модуля «Воспитательная деятельность», осваиваемые в рамках отдельных тем 
элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 
профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 
практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных или 
практических занятий. Тематический план включает 12 тем, изучение которых направлено 
на формирование профессионально значимых компетенций. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 
разнообразных современных образовательных технологий, способствующих развитию у 
студентов критического мышления, самостоятельности, коммуникативных навыков, 
креативности, создания коллаборативной учебной среды для раскрытия потенциальных 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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возможностей и компетенций будущих педагогов.  
Основной акцент практических занятий основан на фасилитаторской позиции 

преподавателя в организации совместной деятельности студентов. Практические занятия 
предполагают активное включение самого студента в решение профессиональных ситуаций 
освоение особенностей проектирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса, овладение умениями и навыками практической, научной и теоретической 
деятельности, формирование определенных социальных норм и функций, приобретении 
умений и навыков, необходимых для успешной самореализации в социуме и 
профессиональной деятельности. 

Усилению практико-ориентированного характера дисциплины могут способствовать 
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 
организации и осуществления педагогического взаимодействия и решение задач 
самообразования. Самостоятельная работа студентов связана с моделированием и 
проектированием профессиональных ситуаций с целью формирования необходимых 
педагогических навыков и компетенций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры  
5/6/8    

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

     

В том числе: 12 12    

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

проектирование форм диагностики, анализа, 
целеполагания и планирования 

14 14    
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проектирование форм воспитательной 
деятельности 

10 10    

решение педагогических ситуаций 6 6    

подготовка портфолио 10 6    

решение ситуаций, разработка рекомендаций 10 10    

составление кластеров, ответ на вопросы 6 6    

анализ документов 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость (часов) 2 2    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 72 72    

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины  

Кол-во часов 

Лекц
ии  

Практ. 
Заняти

я  

Лабор. 
Заняти

я 

Само
ст. 

Работ
а 

студ. 

Общая 
трудоем

кость  

1 Раздел: технологии индивидуализации 
воспитательной деятельности 

2   10 12 

1.1 Актуализация проблемы технологий 
воспитательной деятельности. 

1   6 7 

1.2 Технология Портфолио 1   4 5 

2 Раздел: технологии организации 
воспитательной деятельности 

 6  40 46 

2.1 Технология изучения результатов и 
эффективности воспитательной 
деятельности 

 1  8 9 

2.2 Технология анализа воспитательной 
деятельности 

 1  8 9 

2.3 Технология целеполагания воспитательной 
деятельности 

 0,5  6 6,5 

2.4 Технология планирования воспитательной 
деятельности 

 0,5  4 4,5 

2.5 Технология организации деятельности в 
коллективе 

 1  6 7 

2.6 Технология решения педагогической 
проблемы 

 1  4 5 
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2.7 Технологии педагогической деятельности в 
условиях многонационального и 
многоконфессионального коллектива 
обучающихся и родителей 

 1  4 5 

3 Раздел: технологии проектирования 
форм воспитательной деятельности 

 4  10 14 

3.1 Технология проектирования ситуаций и 
событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации 
ребенка) 

 1  4 5 

3.2 Технологии проектирования форм 
воспитательной деятельности. 

 1  2 3 

3.3 Технологии формирования толерантности 
и навыков поведения в поликультурной 
среде 

 1  2 3 

3.4 Технологии реализации воспитательного 
потенциала семьи 

 1  2 3 

Всего: 2 10  60 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Актуализация проблемы 
технологий 

воспитательной 
деятельности 

Составьте три дискуссионных вопроса по теме 

Изложите свою точку зрения на три проблемных 
вопроса по теме 

Изучите отношение педагогов-практиков к 
использованию технологий воспитательной 
деятельности 

Предложите анкету (опросник) с целью выявить 
использование педагогами субъектно-
ориентированной технологии 

2 Технология Портфолио Используя дополнительные материалы составьте 
кластер «Технология Портфолио в воспитательной 
деятельности» 

Предложите не менее 5 рекомендаций для педагога 
по работе с технологией Портфолио  
Разработайте проект структуры портфолио 
обучающегося  

3 Технология изучения 
результатов и 

эффективности 
воспитательной 

деятельности 

Подберите общие «срезовые» методики (не менее 
3) для изучения результатов и эффективности 
воспитательной деятельности классного 
руководителя 

Разработайте игровую методику изучения 
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результатов воспитательной деятельности  
Составьте план изучения результатов организации 
внеурочной деятельности (оформите по образцу, 
подготовленному на занятии) 

4 Технология анализа 
воспитательной 

деятельности 

Подберите дополнительные приемы, которые 
можно использовать на отдельных этапах собрания 
по анализу, заполните таблицу: 
Этап 
анализа 

прием описание 

Синтез 
1 

  

Анализ   

Синтез 
2 

  

 

Составьте рекомендации по организации 
коллективного анализа с участием обучающихся и 
родителей за учебный год или определенный 
период работы 

Разработайте методику (задачи, содержание, 
формы и методы) анализа какой-либо проблемы по 
вашему выбору. 
Выявите способы, используемые педагогами для 
развития аналитических умений у обучающихся 

5 Технология 
целеполагания 

воспитательной 
деятельности 

Разработайте методику целеполагания формы 
воспитательной работы в классе (студенческой 
группе) 
Разработайте вариант коллективного 
целеполагания на определенный период работы 

Проведите анализ содержания целей и задач, 
определяемых классными руководителями в работе 
с детскими коллективами 

6 Технология 
планирования 

воспитательной 
деятельности 

Используя различные источники информации 
подберите 2-3 методические разработки 
коллективного планирования воспитательной 
деятельности (формы воспитательной работы) в 
первичном коллективе на период работы, 
проведите их анализ по схеме, использованной на 
занятии. 
Разработайте не менее 5 рекомендаций для 
организации планирования в классном коллективе 

Проведите анализ планов работы классных 
руководителей с точки зрения их соответствия 
требованиям 

7 Технология организации 
деятельности в 

коллективе 

Разработайте вариант собрания по коллективному 
целеполаганию и планированию или анализу 
конкретного коллективного дела 

Используя этапы организации коллективной 
деятельности, разработайте вариант организации 
совместной деятельности в рамках реализации 
одного из направлений внеурочной деятельности 
для учащихся определенного возраста. 
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8 Технология решения 
педагогической 

проблемы 

Переформулируйте проблему в педагогическую 
задачу (3 примера)  
На основе подходов к выделению этапов решения 
проблемы предложите свой алгоритм решения 
педагогической проблемы 

Разработайте условия эффективного решения 
педагогической проблемы 

Подготовьте выступление с докладом «Реализация 
идей педагогической поддержки в современном 
образовании» 

Покажите на конкретных примерах, как 
осуществляется связь теории и практики в 
процессе постановки педагогических задач в 
профессиональной деятельности учителя 

9 Технологии 
педагогической 

деятельности в условиях 
многонационального и 

многоконфессионального 
коллектива 

обучающихся и 
родителей 

Разработайте буклет для классного руководителя 
«Национальные и религиозные традиции народов 
Российской Федерации».  
Составьте перечень рекомендаций для классного 
руководителя по предупреждению и разрешению 
конфликтов в детско-родительском сообществе на 
религиозной и национальной почве. 
Проанализируйте опыт работы педагога в 
многонациональном и многоконфессиональном 
коллективе. 
Подготовьте выступление с докладом 
«эффективные форматы работы классного 
руководителя в многонациональном и 
многоконфессиональном коллективе. 

10 Технология 
проектирования 

ситуаций и событий, 
развивающих 

эмоционально-

ценностную сферу 
ребенка (культуру 

переживаний и 
ценностные ориентации 

ребенка) 

Подберите примеры ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка из литературных и интернет источников  

Составьте рекомендации для педагога по 
проектированию ситуации и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка (с участием обучающихся и родителей) 
Изучите опыт педагогов по развитию 
эмоционально-ценностной сферы обучающихся 
определенного возраста (по выбору студента) 

11 Технологии 
проектирования форм 

воспитательной 
деятельности 

Ознакомьтесь с опытом проектирования формы 
воспитательной деятельности, составьте план 
беседы с организаторами по выявлению позиции 
педагога и обучающихся 

Разработайте технологию проектирования 
конкретной формы воспитательной деятельности с 
обучающимися по Вашему выбору 

Проанализируйте предпочтения классных 
руководителей в использовании в своей работе 
конкретных форм воспитательной деятельности  

12 Технологии 
формирования 

толерантности и 

Составьте тематику бесед, занятий для школьников 
разного возраста по проблеме межнационального 
общения (не менее 5 тем для каждой возрастной 
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навыков поведения в 
поликультурной среде 

группы) 
Составьте проект занятия по формированию 
толерантности и навыков поведения в 
поликультурной среде с участием обучающих я и 
родителей. 
Выявите эффективные способы, используемые 
классными руководителями для формирования у 
обучающихся умений толерантного 
взаимодействия   

13 Технологии реализации 
воспитательного 

потенциала семьи 

Подготовьте анкету для родителей с целью 
ознакомления с семьей (взаимоотношений 
родителей и ребенка) 
Составьте рекомендации по организации 
взаимодействия классного руководителя и семей  

Составьте примерный план взаимодействия 
классного руководителя и семей на I полугодие, 
учитывая основные направления деятельности 
педагога по взаимодействию с семьей 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История России (с древнейших времен до конца XVII века)» - 
формирование глубоких знаний по истории древней и средневековой Руси, особенностям 
ее социально-экономического и политического развития. 

Основными задачами курса являются: 
-  понимание особенностей, закономерностей и основных тенденций отечественного 
исторического процесса в эпоху средневековья и раннего нового времени; 
- овладеть навыками критического восприятия и оценки источников информации, умения 
логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 
исторических проблем и способов их разрешения; 
- развитие умений ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам исторического 
развития России (с древнейших времен до конца XVII века), применения понятийного 
аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 
явлений, проявления патриотизма и обоснованной гражданской позиции.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шиф
р  Формулировка 

УК-5 

Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества 

в социально-
историческом, 
этическом и 

философском 
контекстах 

УК-5.1 Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций мира, 
основных философских, 
религиозных и этических учений 

Выполнение 
практических 
заданий, 
подготовка к 
тестовым 
заданиям, 
подготовка 
доклада 

ПК-1 

Способен осваивать и 
использовать 

теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 
профессиональных 

задач 

ПК- 1.1. Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

Выполнение 
практических 
заданий, 
подготовка к 
тестовым 
заданиям, 
подготовка 
доклада 

ПК–1.2. Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО 

Выполнение 
практических 
заданий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  
Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего)  126 70 56 

В том числе:    

Лекции  52 30 22 

Практические занятия (ПЗ) 74 40 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 38 16 

В том числе:    

Подготовка докладов  18 14 4 

Выполнение практических заданий  18 16 8 

Подготовка к тестам 20 8 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  Экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

216 108 108 

6     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Предмет, задачи и 
методология изучения 

курса истории Древней 
Руси. 

1.1 Методологические основы курса истории Древней 
Руси. 
1.2 Источники по истории Древней Руси. 
1.3 Историография проблем русского феодализма. 

2 Раннефеодальное 
государство Киевская 

Русь. 

2.1 Индоевропейцы на территории Европы. История 
древних славян. 
2.2 Социально-экономическое и политическое развитие 
восточных славян в догосударственный период. 
2.3 Образование Древнерусского государства. 
2.4 Легенда о призвании варягов. Проблема генезиса 
древнерусской государственности в отечественной и 
зарубежной историографии. 
2.5 Киевская Русь в кон. X – нач. XII вв. 
2.6 Внешняя политика Киевской Руси на руб. IX – X вв.  
Походы руссов в Византию и на Каспий. 
2.7 Проблема выбора веры на Руси. Принятие 
христианства. 

3 Феодальная 
раздробленность на Руси 

(XII – XIII вв.). 

3.1 Социально-экономические и политические 
предпосылки перехода к феодальной раздробленности. 
3.2 Образование самостоятельных княжеств на   
территории   Руси. 
3.3 Политическая история Владимиро-Суздальской, 
Галицко-Волынской и Новгородской Руси. 
3.4 Проблема феодальной раздробленности русских 
земель в отечественной и зарубежной историографии. 
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4 Борьба русского народа за 
независимость в XIII в. 

4.1 Борьба русского народа за независимость в XIII в. 
4.2 Монголо-татарское нашествие. Последствия и 
значение для русской истории. 
4.3 Война в Прибалтике. Русская и немецкая колонизация 
или натиск Запада на Восток? 

5 Объединение русских 
земель вокруг Москвы 

(ХIV-первая половина ХV 
вв.). 

5.1 Причины возвышения Москвы. Начальный этап 
централизации (кон. XIII – сер. XIV вв.). 
5.2 Политическая история Москвы на втором этапе 
централизации (сер. XIV – нач. XV вв.). 
5.3 Феодальная война 1431-1453 гг. 

6 Образование 
централизованного                    

Московского государства 
во второй половине XV в. 

6.1 Завершение процесса объединения русских земель 
вокруг Москвы. Укрепление великокняжеской власти на 
руб. XV – XVI вв. 
6.2 Особенности российского процесса образования 
централизованного государства. Его отличия от 
аналогичных процессов в Европе. 
6.3 Организация аппарата власти Московского 
государства. Докончания. 
6.4 Усиление великокняжеской власти во второй половине 
XV в. Проблема византийского наследия. 
6.5 Внешняя политика Ивана III и Василия III. 

7. Укрепление и 
расширение Российского 
государства в XVI веке. 

7.1 Социально-экономическое развитие Российского 
государства в эпоху правления Ивана IV Грозного. 
7.2 Сочинения И. Пересветова как идеологическая основа 
реформ Избранной Рады. 
7.3 Реформы Избранной Рады. Их сущность и оценка в 
отечественной историографии. 
7.4 “Опричнина” Ивана Грозного. Ее сущность и оценка в 
отечественной и зарубежной историографии. 
7.5 Внешняя политика Российского государства в эпоху 
правления Ивана IV Грозного. 

8 Российское государство 
на рубеже XVI – XVII вв. 

Смутное время. 

8.1 Социально-экономическое развитие Российского 
государства на руб. XVI – XVII вв. 
8.2 “Явления” царевича Дмитрия. Особенность 
национальной ментальности или борьба за власть 
боярских группировок? 
8.3 Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова: 
“царь без народа” или “народ без царя”? 
8.4 Борьба с иностранной интервенцией. Освобождение 
Москвы и избрание Михаила Романова. 

9 Россия в XVII веке. 
Начало нового периода 

русской истории. 

9.1 Социально-экономическое развитие Российского 
государства в XVII в. 
9.2 Российское государство при Михаиле Романове. 
Политика патриарха Филарета. 
9.3 Политический строй России в сер. XVII в.  Внутренняя 
политика правительства Алексея Михайловича. 
9.4 Народные движения в России после “Смутного 
времени”.  Церковный раскол. 
9.5 Внешняя политика правительства Алексея 
Михайловича. Борьба за Украину. 
9.6 Российское государство в кон. XVII столетия. Реформы 
Федора Алексеевича. Регентство царевны Софьи.    

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
Заняти

я 
(семина

ры) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Предмет, задачи и методология 
изучения курса истории Древней Руси. 

6 ч. 4 ч. 6 ч. 16 ч. 

1.1. Тема: Методологические основы курса 
истории Древней Руси. 

2 ч. 
 

 2 ч. 
 

4 ч. 

1.2 Тема: Источники по истории Древней Руси. 4 ч. 2 ч. 2 ч. 8 ч. 
1.3 Тема: Историография проблем русского 

феодализма. 
 2 ч. 2 ч. 

 

4 ч. 

2 Раздел: Раннефеодальное государство 
Киевская Русь. 

10 ч. 16 ч. 18 ч. 44 ч. 

2.1. Тема: Индоевропейцы на территории Европы. 
История древних славян.  

2 ч. 
 

 2 ч. 
 

4 ч. 

2.2 Тема: Социально-экономическое и 
политическое развитие восточных славян в 
догосударственный период. 

 4 ч. 2 ч. 
 

6 ч. 

2.3 Тема: Образование Древнерусского 
государства. 

4 ч.  2 ч. 6 ч. 

2.4 Тема: Легенда о призвании варягов. Проблема 
генезиса древнерусской государственности в 
отечественной и зарубежной историографии. 

 4 ч. 4 ч. 
 

8 ч. 

2.5 Тема: Киевская Русь в кон. X – нач. XII вв. 4 ч.  2 ч. 6 ч. 

2.6 Тема: Внешняя политика Киевской Руси на 
руб. IX – X вв. Походы руссов в Византию и на 
Каспий. 

 4 ч. 2 ч. 6 ч. 

2.7 Тема: Проблема выбора веры на Руси. 
Принятие христианства. 

 4 ч. 4 ч. 8 ч. 

3 Раздел: Феодальная раздробленность на 
Руси (XII – XIII вв.). 

8 ч. 12 ч. 8 ч. 28 ч. 

3.1. Тема: Социально-экономические и 
политические предпосылки перехода к 
феодальной раздробленности.  

 4 ч. 2 ч. 
 

6 ч. 

 3.2 Тема: Образование самостоятельных княжеств 
на   территории   Руси. 

 4 ч. 2 ч. 
 

6 ч. 

3.3 Тема: Политическая история Владимиро-
Суздальской, Галицко-Волынской и 
Новгородской Руси. 

8 ч.  2 ч. 
 

10 ч. 

3.4 Тема: Проблема феодальной раздробленности 
русских земель в отечественной и зарубежной 
историографии. 

 4 ч. 2 ч. 
 

6 ч. 

4 Раздел: Борьба русского народа за 
независимость в XIII в. 

6 ч. 8 ч. 6 ч. 20 ч. 
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4.1. Тема: Борьба русского народа за 
независимость в XIII в. 

6 ч.  2 ч. 8 ч. 

4.2 Тема: Монголо-татарское нашествие. 
Последствия и значение для русской истории. 

 4 ч. 2 ч. 6 ч. 

4.3 Тема: Война в Прибалтике. Русская и немецкая 
колонизация или натиск Запада на Восток? 

 4 ч. 2 ч. 6 ч. 

5 Раздел: Объединение русских земель вокруг 
Москвы (ХIV-первая половина ХV вв.). 

8 ч. 0 ч. 1 ч. 9 ч. 

5.1. Тема: Причины возвышения Москвы. 
Начальный этап централизации (кон. XIII – 
сер. XIV вв.). 

4 ч.  0,5 ч. 4,5 ч. 

 5.2 Тема: Политическая история Москвы на 
втором этапе централизации (сер. XIV – нач. 
XV вв.). 

2 ч.  0,5 ч. 2,5 ч. 

5.3 Тема: Феодальная война 1431-1453 гг. 2 ч.   2 ч. 

6 Раздел: Образование централизованного                    
Московского государства во второй 
половине XV в. 

6 ч. 6 ч. 3 ч. 15 ч. 

6.1. Тема: Завершение процесса объединения 
русских земель вокруг Москвы. Укрепление 
великокняжеской власти на руб. XV – XVI вв. 

4 ч. 
 

 0,5 ч. 4,5 ч. 

6.2 Тема: Особенности российского процесса 
образования централизованного государства. 
Его отличия от аналогичных процессов в 
Европе. 

 2 ч. 0,5 ч. 2,5 ч.  
 

6.3 Тема: Организация аппарата власти 
Московского государства. Докончания. 

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  
 

6.4 Тема: Усиление великокняжеской власти во 
второй половине XV в. Проблема 
византийского наследия.  

 2 ч. 0,5 ч. 2,5 ч.  
 

6.5 Тема: Внешняя политика Ивана III и Василия 
III. 

2 ч.  0,5 ч. 2,5 ч. 
 

7 Раздел: Укрепление и расширение 
Российского государства в XVI веке. 

0 ч. 14 ч. 5 ч. 19 ч. 

7.1. Тема: Социально-экономическое развитие 
Российского государства в эпоху правления 
Ивана IV Грозного.  

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  
 

7.2 Тема: Сочинения И. Пересветова как 
идеологическая основа реформ Избранной 
Рады. 

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  
 

7.3 Тема: Реформы Избранной Рады. Их сущность 
и оценка в отечественной историографии. 

 4 ч. 1 ч. 5 ч.  
 

7.4 Тема: “Опричнина” Ивана Грозного. Ее 
сущность и оценка в отечественной и 
зарубежной историографии. 

 4 ч. 1 ч. 5 ч.  
 

7.5 Тема: Внешняя политика Российского 
государства в эпоху правления Ивана IV 

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  
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Грозного. 
8 Раздел: Российское государство на рубеже 

XVI – XVII вв. Смутное время. 
0 ч. 8 ч. 4 ч. 12 ч. 

8.1. Тема: Социально-экономическое развитие 
Российского государства на руб. XVI – XVII 
вв.  

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  
 

8.2 Тема: “Явления” царевича Дмитрия. 
Особенность национальной ментальности или 
борьба за власть боярских группировок? 

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  
 

8.3 Тема: Василий Шуйский и восстание И.И. 
Болотникова: “царь без народа” или “народ без 
царя”?  

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  
 

8.4 Тема: Борьба с иностранной интервенцией. 
Освобождение Москвы и избрание Михаила 
Романова. 

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  
 

9 Раздел: Россия в XVII веке. Начало нового 
периода русской истории. 

8 ч. 6 ч. 3 ч. 17 ч. 

9.1. Тема: Социально-экономическое развитие 
Российского государства в XVII в.  

 2 ч. 0,5 ч. 2,5 ч. 
 

9.2 Тема: Российское государство при Михаиле 
Романове. Политика патриарха Филарета. 

2 ч.  0,5 ч. 2,5 ч.  
 

9.3 Тема: Политический строй России в сер. XVII 
в.  Внутренняя политика правительства 
Алексея Михайловича. 

2 ч.  0,5 ч. 2,5 ч.  
 

9.4 Тема: Народные движения в России после 
“Смутного времени”.  Церковный раскол.  

 2 ч. 0,5 ч. 2,5 ч.  
 

9.5 Тема: Внешняя политика правительства 
Алексея Михайловича. Борьба за Украину.  

2 ч.  0,5 ч. 2,5 ч.  
 

9.6 Тема: Российское государство в кон. XVII 
столетия. Реформы Федора Алексеевича. 
Регентство царевны Софьи.    

2 ч. 2 ч. 0,5 ч. 4,5 ч.  
 

Всего: 52 ч.  74 ч. 54 ч. 180 ч. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 

 

 

2 

 

  3 

Методологические основы курса истории Древней 
Руси. 
 
Источники по истории Древней Руси. 
 
Историография проблем русского феодализма. 

1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 
1. Подготовка к тестовым 
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заданиям. 
4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

Индоевропейцы на территории Европы. История 
древних славян. 
 
Социально-экономическое и политическое развитие 
восточных славян в догосударственный период. 
 

 
Образование Древнерусского государства. 
 
Легенда о призвании варягов. Проблема генезиса 
древнерусской государственности в отечественной и 
зарубежной историографии. 
 
Киевская Русь в кон. X – нач. XII вв. 
 
Внешняя политика Киевской Руси на руб. IX – X вв. 
Походы руссов в Византию и на Каспий. 
 
Проблема выбора веры на Руси. Принятие 
христианства. 

1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Выполнение практических 
заданий.  
 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка к тестовым 
заданиям.  
 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 
1. Выполнение практических 
заданий.  

11 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

Социально-экономические и политические 
предпосылки перехода к феодальной 
раздробленности. 
 
Образование самостоятельных княжеств на 
территории Руси. 
 
Политическая история Владимиро-Суздальской, 
Галицко-Волынской и Новгородской Руси. 
 
Проблема феодальной раздробленности русских 
земель в отечественной и зарубежной историографии. 

1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 

 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
 

15 

 

16 

 

 

 

17 

Борьба русского народа за независимость в XIII в. 
 
Монголо-татарское нашествие. Последствия и 
значение для русской истории. 
 

 
Война в Прибалтике. Русская и немецкая колонизация 
или натиск 
Запада на Восток? 

1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Выполнение практических 
заданий. 
 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Выполнение практических 
заданий.  

18 

 

Причины возвышения Москвы. Начальный этап 
централизации (кон. XIII – сер. XIV вв.). 

1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
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19 

 

 

20 

 
Политическая история Москвы на втором этапе 
централизации (сер. XIV – нач. XV вв.). 
 
Феодальная война 1431-1453 гг. 

 

 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

25 

Завершение процесса объединения русских земель 
вокруг Москвы. Укрепление великокняжеской власти 
на руб. XV – XVI вв. 
 
Особенности российского процесса образования 
централизованного государства. Его отличия от 
аналогичных процессов в Европе. 
 
Организация аппарата власти Московского 
государства. Докончания. 
 
Усиление великокняжеской власти во второй 
половине XV в. Проблема византийского наследия. 
 
Внешняя политика Ивана III и Василия III. 

1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 

 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 

 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

26 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

 

30 

Социально-экономическое развитие Российского 
государства в эпоху правления Ивана IV Грозного. 
 
Сочинения И. Пересветова как идеологическая 
основа реформ Избранной Рады. 
 
Реформы Избранной Рады. Их сущность и оценка в 
отечественной историографии. 
 

 
“Опричнина” Ивана Грозного. Ее сущность и оценка 
в отечественной и зарубежной историографии. 
 

 
Внешняя политика Российского государства в эпоху 
правления Ивана IV Грозного. 

1. Выполнение практических 
заданий. 
 

 
1. Выполнение практических 
заданий. 
 

 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Выполнение практических 
заданий. 
 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Выполнение практических 
заданий. 
 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

31 

 

 

 

32 

 

 

 

Социально-экономическое развитие Российского 
государства на руб. XVI – XVII вв. 
 

 
“Явления” царевича Дмитрия. Особенность 
национальной ментальности или борьба за власть 
боярских группировок? 
 
Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова: 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Выполнение практических 
заданий. 
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33 

 

 

34 

“царь без народа” или “народ без царя”? 
 
Борьба с иностранной интервенцией. Освобождение 
Москвы и избрание Михаила Романова. 

 
1. Выполнение практических 
заданий. 
 

 
1. Выполнение практических 
заданий. 

35 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

 

38 

 

 

39 

 

 

40 

Социально-экономическое развитие Российского 
государства в XVII в. 
 
Российское государство при Михаиле Романове. 
Политика патриарха Филарета. 
 
Политический строй России в сер. XVII в.  
Внутренняя политика правительства Алексея 
Михайловича. 
 
Народные движения в России после “Смутного 
времени”.  Церковный раскол. 
 
Внешняя политика правительства Алексея 
Михайловича. Борьба за Украину. 
 
Российское государство в кон. XVII столетия. 
Реформы Федора Алексеевича. Регентство царевны 
Софьи.    

1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 

 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 
 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень 
компетенций 

(указать шифр) 
Методологические основы 
курса истории Древней Руси. 

Тест ПК-1 

Источники по истории 
Древней Руси. 

Тест ПК-1 

Историография проблем 
русского феодализма. 

Тест ПК-1 

Индоевропейцы на территории 
Европы. История древних 

Тест ПК-1 
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славян. 

Социально-экономическое и 
политическое развитие 
восточных славян в 
догосударственный период. 

Доклад по теме 
семинарского занятия. 

Выполнение практических 
заданий. 

УК-5 

ПК-1 

 

Образование Древнерусского 
государства. 

Тест ПК-1 

Легенда о призвании варягов. 
Проблема генезиса 
древнерусской 
государственности в 
отечественной и зарубежной 
историографии. 

Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

Тест. 

УК-5  
ПК-1 

Киевская Русь в кон. X – нач. 
XII вв. 

Тест ПК-1 

Внешняя политика Киевской 
Руси на руб. IX – X вв. Походы 
руссов в Византию и на 
Каспий. 

Тест ПК-1 

Проблема выбора веры на 
Руси. Принятие христианства. 

Выполнение практических 
заданий. 

УК-5 

ПК-1 

Социально-экономические и 
политические предпосылки 
перехода к феодальной 
раздробленности. 

Тест ПК-1 

Образование самостоятельных 
княжеств на территории Руси. 

Доклад по теме 
семинарского занятия. 

УК-5 

ПК-1 

Политическая история 
Владимиро-Суздальской, 
Галицко-Волынской и 
Новгородской Руси. 

Доклад по теме 
семинарского занятия. 

УК-5 

ПК-1 

Проблема феодальной 
раздробленности русских 
земель в отечественной и 
зарубежной историографии. 

Доклад по теме 
семинарского занятия. 

УК-5 

ПК-1 

Борьба русского народа за 
независимость в XIII в. 

Тест. УК-5 

ПК-1 

Монголо-татарское нашествие. 
Последствия и значение для 
русской истории. 

Доклад. 
Выполнение практических 

заданий. 

УК-5 

ПК-1 

Война в Прибалтике. Русская и 
немецкая колонизация или 
натиск 

Запада на Восток? 

Доклад. 
Выполнение практических 

заданий. 

УК-5 

ПК-1 

Причины возвышения Москвы. 
Начальный этап 
централизации (кон. XIII – сер. 
XIV вв.). 

Тест ПК-1 

Политическая история Москвы 
на втором этапе централизации 
(сер. XIV – нач. XV вв.). 

Тест ПК-1 
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Феодальная война 1431-1453 
гг. 

Тест ПК-1 

Завершение процесса 
объединения русских земель 
вокруг Москвы. Укрепление 
великокняжеской власти на 
руб. XV – XVI вв. 

Тест ПК-1 

Особенности российского 
процесса образования 
централизованного 
государства. Его отличия от 
аналогичных процессов в 
Европе. 

Тест ПК-10 

Организация аппарата власти 
Московского государства. 
Докончания. 

Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

УК-5 

ПК-1 

Усиление великокняжеской 
власти во второй половине XV 
в. Проблема византийского 
наследия. 

Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

УК-5 

ПК-1 

Внешняя политика Ивана III и 
Василия III. 

Тест ПК-1 

Социально-экономическое 
развитие Российского 
государства в эпоху правления 
Ивана IV Грозного. 

Выполнение практических 
заданий. 

УК-5 

ПК-1 

Сочинения И. Пересветова как 
идеологическая основа реформ 
Избранной Рады. 

Выполнение практических 
заданий. 

УК-5 

ПК-1 

Реформы Избранной Рады. Их 
сущность и оценка в 
отечественной историографии. 

Доклад по теме 
семинарского занятия. 

Выполнение практических 
заданий. 

УК-5 

ПК-1 

“Опричнина” Ивана Грозного. 
Ее сущность и оценка в 
отечественной и зарубежной 
историографии. 

Доклад по теме 
семинарского занятия. 

Выполнение практических 
заданий. 

УК-5 

ПК-1 

Внешняя политика 
Российского государства в 
эпоху правления Ивана IV 
Грозного. 

Доклад по теме 
семинарского занятия. 

УК-5 

ПК-1 

Социально-экономическое 
развитие Российского 
государства на руб. XVI – XVII 
вв. 

Доклад по теме 
семинарского занятия. 

Тест 

УК-5 

ПК-1 

“Явления” царевича Дмитрия. 
Особенность национальной 
ментальности или борьба за 
власть боярских группировок? 

Доклад по теме 
семинарского занятия. 
Выполнение практических 

заданий. 

УК-5 

ПК-1 

Василий Шуйский и восстание 
И.И. Болотникова: “царь без 
народа” или “народ без царя”? 

Выполнение практических 
заданий. 

УК-5 

ПК-1 
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Борьба с иностранной 
интервенцией. Освобождение 
Москвы и избрание Михаила 
Романова. 

Выполнение практических 
заданий. 

ПК-1 

Социально-экономическое 
развитие Российского 
государства в XVII в. 

Тест ПК-1 

Российское государство при 
Михаиле Романове. Политика 
патриарха Филарета. 

Тест ПК-1 

Политический строй России в 
сер. XVII в.  Внутренняя 
политика правительства 
Алексея Михайловича. 

Тест ПК-1 

Народные движения в России 
после “Смутного времени”.  
Церковный раскол. 

Тест ПК-1 

Внешняя политика 
правительства Алексея 
Михайловича. Борьба за 
Украину. 

Тест ПК-1 

Российское государство в кон. 
XVII столетия. Реформы 
Федора Алексеевича. 
Регентство царевны Софьи.    

Тест ПК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 
практических занятий – 2 балла. 

Выступление на практических занятиях: 
монологический ответ, представление результатов самостоятельной работы (2-5 

балла);  
дополнения, активное участие в обсуждении (1 – 5 баллов). 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 5 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 

3 семестр 

Вид контроля Форма контроля Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

 

Контроль посещаемости 

Посещение лекционных, 
практических (лабораторных) 

занятий  

0 2 

Итого 0 40 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 
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Методологические основы курса 
истории Древней Руси. 

1 5 

Источники по истории Древней 
Руси. 

1 5 

Историография проблем русского 
феодализма. 

1 5 

Индоевропейцы на территории 
Европы. История древних славян. 

1 5 

Социально-экономическое и 
политическое развитие 
восточных славян в 
догосударственный период. 

1 5 

Образование Древнерусского 
государства. 

1 5 

Легенда о призвании варягов. 
Проблема генезиса 
древнерусской государственности 
в отечественной и зарубежной 
историографии. 

1 5 

Киевская Русь в кон. X – нач. XII 
вв. 

1 5 

Внешняя политика Киевской Руси 
на руб. IX – X вв. Походы руссов в 
Византию и на Каспий. 

1 5 

Проблема выбора веры на Руси. 
Принятие христианства. 

1 5 

Социально-экономические и 
политические предпосылки 
перехода к феодальной 
раздробленности. 

1 5 

Образование самостоятельных 
княжеств на территории Руси. 

1 5 

Политическая история 
Владимиро-Суздальской, 
Галицко-Волынской и 
Новгородской Руси. 

1 5 

Проблема феодальной 
раздробленности русских земель 
в отечественной и зарубежной 
историографии. 

1 5 

Борьба русского народа за 
независимость в XIII в. 

1 5 

Монголо-татарское нашествие. 
Последствия и значение для 
русской истории. 

1 5 

Война в Прибалтике. Русская и 
немецкая колонизация или натиск 

Запада на Восток? 

1 5 

Итого 17 85 

Всего в семестре 17 125 
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Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием 
получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине независимо от 

количества накопленных баллов 

Базовая часть 

4 семестр 

Вид контроля Форма контроля Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

 

Контроль посещаемости 

Посещение лекционных, 
практических (лабораторных) 

занятий  

0 2 

Итого 0 34 

 

 

 

 

Контроль работы на 
занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование темы Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Завершение процесса 
объединения русских земель 
вокруг Москвы. Укрепление 
великокняжеской власти на руб. 
XV – XVI вв. 

1 5 

Особенности российского 
процесса образования 
централизованного государства. 
Его отличия от аналогичных 
процессов в Европе. 

1 5 

Организация аппарата власти 
Московского государства. 
Докончания. 

1 5 

Усиление великокняжеской 
власти во второй половине XV в. 
Проблема византийского 
наследия. 

1 5 

Внешняя политика Ивана III и 
Василия III. 

1 5 

Социально-экономическое 
развитие Российского государства 
в эпоху правления Ивана IV 
Грозного. 

1 5 

Сочинения И. Пересветова как 
идеологическая основа реформ 
Избранной Рады. 

1 5 

Реформы Избранной Рады. Их 
сущность и оценка в 
отечественной историографии. 

1 5 

“Опричнина” Ивана Грозного. Ее 
сущность и оценка в 
отечественной и зарубежной 
историографии. 

1 5 

Внешняя политика Российского 
государства в эпоху правления 
Ивана IV Грозного. 

1 5 
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Социально-экономическое 
развитие Российского государства 
на руб. XVI – XVII вв. 

1 5 

“Явления” царевича Дмитрия. 
Особенность национальной 
ментальности или борьба за 
власть боярских группировок? 

1 5 

Василий Шуйский и восстание 
И.И. Болотникова: “царь без 
народа” или “народ без царя”? 

1 5 

Борьба с иностранной 
интервенцией. Освобождение 
Москвы и избрание Михаила 
Романова. 

1 5 

Социально-экономическое 
развитие Российского государства 
в XVII в. 

1 5 

Российское государство при 
Михаиле Романове. Политика 
патриарха Филарета. 

1 5 

Политический строй России в сер. 
XVII в.  Внутренняя политика 
правительства Алексея 
Михайловича. 

1 5 

Народные движения в России 
после “Смутного времени”.  
Церковный раскол. 

1 5 

Внешняя политика правительства 
Алексея Михайловича. Борьба за 
Украину. 

1 5 

Российское государство в кон. 
XVII столетия. Реформы Федора 
Алексеевича. Регентство царевны 
Софьи.    

1 5 

Итого 20 100 

Всего в семестре 20 134 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 40 264 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием 
получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине независимо от 

количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 20 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий.  
 

Задание 1. 
 

Ознакомьтесь с источниками и ответьте на вопросы: 
 

1. Прокопий Кесарийский. О славянах и антах 
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Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в 
народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом 
общим. И во всем остальном у обоих этих варварских племен вся жизнь и узаконения 
одинаковы. Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, 
и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не 
знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и 
когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на войне попавшим в опасное 
положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас принести богу жертву за свою 
душу, и, избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение 
ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, 
приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания. Живут они в 
жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто меняют места 
жительства. Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в 
руках, панцирей же они никогда не надевают: иные не носят ни рубашек (хитонов), ни 
плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде идут 
на сражение с врагами. У тех и других один и тот же язык, достаточно варварский… 

 

2. Маврикий Стратег. О славянах и антах 

 

Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви 
к свободе; их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. 
Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в 
пище. К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково и, оказывая им знаки своего 
расположения, (при переходе их) из одного места в другое охраняют их в случае 
надобности, так что, если бы оказалось, что, по нерадению того, кто принимает у себя 
иноземца, последний потерпел (какой-либо) ущерб, принимавший его раньше начинает 
войну (против виновного), считая долгом чести отомстить за чужеземца. Находящихся у них 
в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в течение неограниченного времени, 
но, ограничивая (срок рабства) определенным временем, предлагают им на выбор: желают 
ли они за известный выкуп возвратиться восвояси, или остаться там (где они находятся) на 
положении свободных и друзей? У них большое количество разнообразного скота и плодов 
земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы… Они селятся в лесах, у 
неудобопроходимых рек, болот и озер, устраивают в своих жилищах много выходов, 
вследствие случающихся с ними, что и естественно, опасностей. Необходимые для них 
вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют и ведут жизнь 
бродячую. Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым лесом, в 
теснинах, на обрывах; с выгодой для себя пользуются (засадами), внезапными атаками, 
хитростями, и днем и ночью, изобретая много (разнообразных) способов. Опытны они 
также и в переправе через реки, превосходя в этом отношении всех людей. Мужественно 
выдерживают они пребывание в воде, так что часто некоторые из числа остающихся дома, 
будучи застигнуты внезапным нападением, погружаются в пучину вод. При этом они 
держат во рту специально изготовленные большие, выдолбленные внутри камыши…, и это 
они могут проделывать в течение многих часов, так что совершенно нельзя догадаться об 
их (присутствии)… Не имея над собою главы и враждуя друг с другом, они не признают 
военного строя, неспособны сражаться в правильной битве, показываться на открытых и 
ровных местах… Имея большую помощь в лесах, они направляются к ним, так как среди 
теснин они умеют отлично сражаться… Все это они мастера делать разнообразными 
придумываемыми ими способами, с целью заманить противника. 
 

1.) Какие группы славянских племен Прокопий Кесарийский подразумевает под 
славянами и антами? 
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2.) Каково отношение авторов к славянам? Отразилось ли оно в тексте источников?  

3.) Какую информацию о развитии социально-экономических и политических 
отношений у славян сообщают историки? Дайте оценку данным, приведенным в 
сочинениях византийских историков? 

4.) Какой из предложенных для прочтения документов является более поздним? 
Аргументируйте свою точку зрения фрагментами текста источников.  

 

Задание 2. 
 

Ознакомьтесь с источниками и ответьте на вопросы: 
 

1. Ибн Хордадбех. О русских купцах 

 

Что же касается купцов русских, — они же суть племя из славян, — то они вывозят меха 
выдры, меха черных лисиц и мечи из дальнейших концов Славонии к Румскому морю, и 
царь Рума берет с них десятину. А если желают, то ходят на кораблях по реке Славонии 
проходят по заливу хазарской столицы, где владетель ее берет с них десятину. Затем они 
ходят к морю Джурджана и выходят на любой им берег; диаметр же этого моря 500 
фарсангов. Иногда же они привозят свои товары на верблюдах в Багдад. 
 

2. Ибн Русте. Об обычаях и образе жизни славян 

 

В самом начале границы страны славян находится город по имени Куяб. Путь в их страну 
идет по степям, по землям бездорожным, через ручьи и дремучие леса. Страна славян — 
страна ровная и лесистая; в лесах они и живут. Они не имеют ни виноградников, ни пашен. 
Из дерева выделывают они род кувшинов, в которых находятся у них и ульи для пчел, и мед 
пчелиный сберегается. Это называется у них сидж, и один кувшин заключает в себе около 
10 кружек его. Они пасут свиней наподобие овец. Когда умирает кто-либо из них, они 
сжигают труп его. Женщины их, когда случится у них покойник, царапают себе ножом руки 
и лица. На следующий день по сжигании покойника они являются на место, где оно 
происходило, собирают пепел и кладут в урну, которую ставят затем на холм. Через год по 
смерти покойника берут кувшинов двадцать меду, иногда несколько больше, иногда 
несколько меньше и несут их на тот холм, где собирается семейство покойного, едят, пьют 
и затем расходятся. Если у покойного было три жены и одна из них утверждает, что она 
[особенно] любила его, то приносит она к трупу его два столба, и вбивают их стоймя в 
землю, потом кладут третий столб поперек, привязывают посреди этой перекладины 
веревку, она становится на скамью и конец этой веревки завязывает вокруг своей шеи. Когда 
она так сделала, скамья принимается из-под нее, и она остается повисшею, пока не 
задохнется и не умрет, а по смерти ее бросают в огонь, где она и сгорает. Все они 
идолопоклонники. Более всего сеют они просо. Во время жатвы берут они просяные зерна 
в ковше, поднимают их к небу и говорят: “Господи, ты, который снабжал нас пищей [до сих 
пор], снабди и теперь нас ею в изобилии”… Царь их объезжает их ежегодно. Если у кого из 
них есть дочь, то царь берет себе по одному из ее платьев в год; если есть сын, то царь берет 
себе также по одному из его платьев в год. У кого нет ни сына, ни дочери, тот дает по одному 
из платьев жены или служанки в год. Поймает царь в государстве своем разбойника, велит 
или задушить его, или же отдает его под надзор кого-либо из правителей на отдаленных 
окраинах своих владений. 

 

1.) Охарактеризуйте состояние ремесла и торговли у восточных славян по информации, 
содержащейся в источниках. Сравните уровень развития социально-экономических 
отношений у славян на основании описаний восточных и византийских авторов.  
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2.) Можно ли на основании сведений, сообщаемых арабо-персидскими историками, 
судить о формировании у восточных славян устойчивой связи между богатством и 
знатностью, а, следовательно, делать вывод о дальнейшем углублении социальной 
дифференциации в восточнославянском обществе IX – X вв.? 

3.) Используя текст источников, дайте характеристику уровню развития политических 
институтов у восточных славян. 
4.) На основании текста документов попытайтесь установить, сложились ли у 
восточных славян предпосылки к формированию централизованного национального 
государства. 

 

Задание 3.  
 

Выделите спектр возможных педагогических задач, решаемых посредством использования 
портфолио либо методов проектного обучения на уроках, посвященных изучению 
следующих тем: 
А) “Расцвет Киевской Руси”;  
Б) “Монголо-татарское нашествие”; 
В) “Формирование централизованного Московского государства”; 
Г) “Опричное правление Ивана Грозного”; 
Д) “Россия в годы Смуты”. 
 

Задание 4.  
 

Составьте план проведения лабораторной работы с использованием приведенных ниже 
текстов исторических источников:  

 

1. Прокопий Кесарийский. О славянах и антах 

 

Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в 
народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом 
общим. И во всем остальном у обоих этих варварских племен вся жизнь и узаконения 
одинаковы. Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над 
всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они 
не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую -либо силу, и 
когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на войне попавшим в 
опасное положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас принести богу жертву за 
свою душу, и, избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что 
спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают реки, и нимф, и всякие другие 
божества, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания. Живут 
они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто меняют места 
жительства. Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в 
руках, панцирей же они никогда не надевают: иные не носят ни рубашек (хитонов), ни 
плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде идут 
на сражение с врагами. У тех и других один и тот же язык, достаточно варварский… 

 

2. Маврикий Стратег. О славянах и антах 
 

Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей 
любви к свободе; их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей 
стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, 
недостаток в пище. К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково и, оказывая 
им знаки своего расположения, (при переходе их) из одного места в другое охраняют их в 
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случае надобности, так что, если бы оказалось, что, по нерадению того, кто принимает у 
себя иноземца, последний потерпел (какой-либо) ущерб, принимавший его раньше 
начинает войну (против виновного), считая долгом чести отомстить за чужеземца. Находя -

щихся у них в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в течение 
неограниченного времени, но, ограничивая (срок рабства) определенным временем, 
предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп возвратиться восвояси, или 
остаться там (где они находятся) на положении свободных и друзей? У них большое 
количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса 
и пшеницы… Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, устраивают в 
своих жилищах много выходов, вследствие случающихся с ними, что и естественно, 
опасностей. Необходимые для них вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто 
не владеют и ведут жизнь бродячую. Сражаться со своими врагами они любят в местах, 
поросших густым лесом, в теснинах, на обрывах; с выгодой для себя пользуются (засадами), 
внезапными атаками, хитростями, и днем и ночью, изобретая много (разнообразных) 
способов. Опытны они также и в переправе через реки, превосходя в этом отношении всех 
людей. Мужественно выдерживают они пребывание в воде, так что часто некоторые из 
числа остающихся дома, будучи застигнуты внезапным нападением, погружаются в пучину 
вод. При этом они держат во рту специально изготовленные большие, выдолбленные 
внутри камыши…, и это они могут проделывать в течение многих часов, так что совер-

шенно нельзя догадаться об их (присутствии)… Не имея над собою главы и враждуя друг с 
другом, они не признают военного строя, неспособны сражаться в правильной битве, 
показываться на открытых и ровных местах… Имея большую помощь в лесах, они 
направляются к ним, так как среди теснин они умеют отлично сражаться… Все это они 
мастера делать разнообразными придумываемыми ими способами, с целью заманить 
противника. 

 

Задание 5.  
 

Подберите электронные материалы для проведения учебной виртуальной экскурсии по 
Ярославлю XVI – XVII вв. 
 

 

Задание 6.  

 

Сопоставьте приведенные ниже изображения с историческими событиями. Отметьте на 
карте, где происходили эти события. Составьте задания к каждой из приведенных выше 
исторических картин. 
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Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Использование рекомендованной научной и методической литературы  1,5 балла 

Глубокое знание анализируемых / используемых в задании 
документов, способность соотносить их содержание с другими 
источниками.  

1,5 балла 

Логичность изложения / составленного плана, использование 
актуального и соответствующего вопросу материала 

1,5 балла 

Максимальный балл 5 

 

Тест 

 

Тест — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тестовый контроль дает 
возможность при незначительных затратах аудиторного времени проверять знания у всех 
студентов группы. В зависимости от количества и сложности вопросов и заданий по 
дисциплине текущий контроль посредством теста занимает от 10 до 45 мин. аудиторного 
времени. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Тема: «Усиление Московского княжества и борьба с монгольским владычеством. 
Куликовская битва (конец XIII - XIV вв.)» 

 

Время выполнения – 20 мин. 
 

Концепцию «вотчинного государства» впервые предложил историк:  
1.) Ключевский 

2.) Иловайский 

3.) Довнар-Запольский 

4.) Черепнин 

 

К московским летописям относится: 
1.) Лаврентьевская 

2.) Радзивилловская 

3.) Троицкая 

4.) Пискаревский летописец 

 

Родоначальником Московского княжеского дома стал младший сын Александра Невского:  
1.) Даниил 

2.) Юрий 

3.) Ярослав 

4.) Михаил 

 

В правление Даниила Александровича к Москве были присоединены земли:  
1.) Коломенские 

2.) Нижегородские 

3.) Переяславль-Залесские 

4.) Можайские 
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5.) Суздальские 

 

Антимонгольское восстание, подавленное Иваном Калитой, произошло в:  
1.) Новгородской земле 

2.) Рязанской земле 

3.) Тверской земле 

4.)  Литовской земле 

 

Князь, в правление которого Москва становится центром Русской православной церкви: 
1.) Иван I Калита 

2.) Семен Гордый 

3.) Иван II Красный  
4.) Дмитрий Иванович 

  

При малолетнем князе Дмитрии Ивановиче главным его советником и фактическим 
правителем стал:  

1.) Сергий Радонежский 

2.) митрополит Петр  
3.) митрополит Алексей Бяконт  
4.) Ольгерд Гедеминович 

 

Русский князь, первым прекративший выплату ордынского “выхода”, хотя в дальнейшем 
вынужденный восстановить уплату дани: 

1.) Иван Калита 

2.) Иван Красный 

3.) Семен Гордый 

4.) Дмитрий Иванович 

 

Традиция наследования престола, установившаяся в Московском княжестве после смерти 
Ивана Калиты: 

1.) удельно-лествичная система 

2.) от отца к сыну по прямой линии 

3.) передача власти по решению правителя 

4.) утверждение нового правителя в Золотой орде 

 

Деятельность Ивана Калиты характеризует: 
1.) первым из русских князей получил право собирать ордынский “выход” 

2.) отражал многочисленные набеги литовских войск на Москву 

3.) построил белокаменный Московский Кремль 

4.) неизменно опирался в своей политике на помощь Золотой Орды  

5.) прекратил княжеские усобицы 

 

Княжества, присоединенные к Москве Иваном Калитой: 
1.) Ростовское 

2.) Угличское 

3.) Нижегородское 

4.) Тверское 

5.) Белозерское 

 

Битва, в которой русские войска одержали одну из первых побед над ордынцами:  
1.) битва на р. Воже 

2.) битва на р. Пьяне 
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3.) битва под Москвой 

4.) битва на р. Оке 

 

Поддержку Мамаю накануне Куликовской битвы пообещал:  
1.) литовский князь Ягайло 

2.) воевода Дмитрий Боброк-Волынский 

3.) серпуховский князь Владимир 

4.) настоятель Сергий Радонежский 

 

Духовный лидер, от которого, по преданию, Дмитрий Иванович получил благословение 
накануне Куликовской битвы: 

1.) Сергий Радонежский 

2.) Митрополит Петр 

3.) Митрополит Алексей 

4.) Константинопольский патриарх Никодим 

 

Дмитрий Донской передал титул великого князя владимирского, не спрашивая разрешения 
Орды: 

1.) Василию 

2.) Ивану 

3.) Федору 

4.) Юрию 

 

Результаты Куликовской битвы для русских земель: 
1.) ликвидировано ордынское иго 

2.) подъем хозяйственной жизни на Руси 

3.) Москва стала лидером в объединении и освобождении Руси  

4.) Золотая Орда распалась на несколько самостоятельных государственных 
образований 

5.) Расцвет русской культуры и искусства 

 

Результаты внешней политики Дмитрия Ивановича: 
1.) ликвидация ордынского ига 

2.) прекращение набегов ордынцев на русские земли  

3.) нанесение крупнейшего поражения ордынским войскам  

4.) начало сбора ордынского выхода русскими князьями  

 

Соотнесите события и даты: 
            1.) битва на р. Пьяне                       а.) 1382 г. 
            2.) битва на р. Вожже                      б.) 1377 г. 
            3.) Куликовская битва                     в.) 1378 г. 
            4.) нашествие Тохтамыша               г.) 1380 г. 

 

 

Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

от 90% правильных ответов и выше 5  
от 70% до 89% правильных ответов 4 

от 60% до 69% правильных ответов 3 

до 60 % правильных ответов 2 

Максимальный балл 1 
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Доклад 
        
Доклад представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в 

рамках предложенной преподавателем темы. Темой учебного доклада может стать как 
материал, рассмотренный на лекциях или семинарах, так и тот, который предполагается для 
самостоятельного изучения. При этом решаются сразу две задачи: а.) учащиеся сами 
дополняют информацию, полученную на лекциях; б.) можно оценить, насколько грамотно 
они отбирают источники, систематизируют и обобщают информацию. Тематический 
доклад посвящается раскрытию определенной темы или проблемы, при этом делается 
полный ее анализ и выводы, определяется перспектива исследования. В зависимости от 
того, в какой форме будет доноситься информация, все доклады делят на два вида: 
письменные доклады составляются с учетом особенностей структуры текстов такого типа, 
кроме того, в них большую роль играет оформление, объем докладов зависит от темы и 
цели; устные доклады – выступления авторов на основе написанного текста. По объему 
письменные доклады разделяют на 2 группы: письменный краткий (подает краткое 
содержание научного труда или исследования, основные сведения по определенной теме 
без детализации, его объем зависит от объема первоисточника); письменный подробный 
(кроме детального содержания труда или анализа проблемы, в такие доклады добавляют 
сведения, которые стали базой итоговых выводов). Структура доклада, как правило, 
индивидуальна и зависит от особенностей исследовательской работы и темы доклада, 
однако традиционно включает в себя три части. 

Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой 
проблематики среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источников, 
на материале которых раскрывается тема и др. 

Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, 
последовательного, доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и 
повторений. 

Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение 
рассмотренной проблемы и др. 
 

Примерные темы докладов 

1.  Восточные славяне в исторических источниках.  
2.  Восточные славяне в современной исторической литературе. 
3.  Проблема генезиса восточных славян. 
4.  Язычество восточных славян в источниках и исторической литературе.  
5.  Хазарский каганат: социально-политическая история. 
6.  Хазарский каганат в современной литературе. 
7.  Тюрки Восточной Европы в раннем средневековье. 
8.  Современная историография происхождения Древнерусского государства. 
9.  Образование Древнерусского государства в источниках. 
10. Роль норманнов в образовании Древнерусского государства.  
11. Славяне и скандинавы в 1Х - Х1 вв. 
12.  «Русская правда» как источник по истории социально-экономического развития 
Древней Руси.  
13. Социально-политическая борьба в Древней Руси по «Повести временных лет». 
14. Вече и князь Древней Руси. 
15. Дружина в Древней Руси. 
16. Государственный строй Древней Руси в источниках и современной литературе.  
17. Личность и деятельность киевского князя Святослава. 
18. Внешняя политика Древней Руси Х в. 
19. Внешняя политика Древней Руси Х1 в. 
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20. Ярослав Мудрый в источниках и литературе. 
21. Влияние природно-климатических факторов на историю Древней Руси. 
22. Крещение Руси в современной литературе. 
23. Принятие христианства в источниках. 
24. Проблема «двоеверия». Место и роль язычества в Древней Руси. 
25. Православие и судьбы России. 
26. Влияние принятия христианства на развитие русской государственности. 
27. Община Древней Руси. 
28. Смерды и холопы Древней Руси. 
29. Ремесло и торговля Древней Руси. 
30. Сельское хозяйство Древней Руси. 
31. Этнические процессы в Древней Руси. 
32. Быт древнерусского общества. 
33. Проблема ментальности древнерусского человека. 
34. Литература Древней Руси. 
35. «Слово о законе и благодати» Иллариона как исторический источник. 
36. «Слово о полку Игореве» как исторический источник. 
37. Исторические взгляды Нестора. 
38. «Повесть временных лет» как источник по изучению социальной истории Древней 
Руси. 
39.  Личность и деятельность Владимира Мономаха. 
40. Русь и Византия в Х-Х1 вв. 
41. Политическая раздробленность Руси в источниках. 
42. Политическая раздробленность Руси в отечественной литературе Х1Х в. 
43. Политическая раздробленность Руси в современной литературе. 
44. Особенности исторического развития Владимиро-Суздальского княжества. 
45. Историография Владимиро-Суздальского княжества. 
46. Социальная история Владимиро-Суздальского княжества. 
47. Политическая борьба во Владимиро-Суздальском княжестве. 
48. Внешняя политика Владимиро-Суздальского княжества. 
49. Личность и деятельность Андрея Боголюбского.  
50. Государственный строй Великого Новгорода в исторических источниках.  
51. Государственный строй Великого Новгорода в современной литературе. 
52. Государственный строй Великого Новгорода в отечественной литературе Х1Х в 

53. Великий Новгород: социальная и политическая борьба. 
54. Великий Новгород: быт и нравы новгородского общества. 
55. Ремесло и торговля в Великом Новгороде. 
56. Внешняя политика Великого Новгорода. 
57. Культура эпохи раздробленности. 
58. Личность и деятельность Александра Невского. 
59. Эсхатологические идеи древнерусского общества. 
60. Черниговское княжество в Х11 в. 
61. Смоленская земля в Х11 в. 
62. Нашествие монголов в исторических источниках. 
63. Нашествие монголов в отечественной литературе Х1Х в. 
64. Историческая концепция Л.Н. Гумилева. 
65. Монголы и Русь. 
66. Влияние ордынского ига на судьбы России. 
67. Тверское княжество во 2-ой пол. Х111 - нач. Х1У вв. 
68. Влияние природно-климатических факторов на историю средневековой России. 
69. Роль колонизации в истории России. 
70. Особенности российской средневековой цивилизации. 
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71. Образование российского единого государства в исторических источниках. 
72. Образование российского единого государства в трудах отечественных историков Х1Х 
в. 
73. Образование российского единого государства в современной литературе. 
74. Борьба Московского и Тверского княжеств в нач. Х1У в. 
75. Личность и деятельность Иваны Калиты. 
76. Куликовская битва в источниках и литературе. 
77. Личность и деятельность Дмитрия Донского. 
78. Династическая война 2-ой четверти ХУ в. (5, 9, 51). 
79. Эволюция социальной структуры России ХУ-ХУ1 вв. 
80. Русский город в ХУ-ХУ1 вв. 
81. Русское крестьянство в ХУ -ХУ1 вв. 
82. Служилые люди и бояре в ХУ в. 
83. Народы средневековой России. 
84. Отношения русской православной церкви и государства в ХУ- нач. ХУ1 вв.  
85. Общественно-политическая мысль России ХУ1 в. Концепция «Третьего Рима».  
86. Иосифляне и нестяжатели. 
87. Ереси в средневековой России. 
88. Проблема государственного строя России рубежа ХУ-ХУ1 вв. 
89. Личность и деятельность Ивана 111. 
90. Внешняя политика России на рубеже ХУ-ХУ1 вв. 
91. Личность и деятельность Василия 111. 
92. Социально-экономическое развитие России в 1-ой пол. ХУ1 в. 
93. Государев двор в 1- ой пол. ХУ1 в. 
94. Начало правления Ивана 1У в. 
95. Личность Ивана 1У в. в исторических источниках. 
96. Личность Ивана 1У в. в трудах Н.М Карамзина. 
97.  Личность Ивана 1У в. в трудах русских историков 2-ой пол. Х1Х в. 
98. Личность Ивана 1У в. в трудах советских историков. 
99. Личность Ивана 1У в. в трудах современных историков. 
100. Эволюция российской государственности в ХУ1-ХУ11 вв. 
101. Эволюция социальной структуры в ХУ1-ХУ11 вв. 
102. Политика опричнины в исторических источниках. 
103. Политика опричнины в современной литературе. 
104. Предпосылки и характер политики опричнины. 
105. Внешняя политика России во 2-ой пол. ХУ1 в. 
106. Закрепощение крестьян в России: источники и литература. 
107. Правление Бориса Годунова. 
108. Эпоха Смуты в иностранных источниках. 
109. Эпоха Смуты в отечественных источниках нач. ХУ11 в. 
110. Эпоха Смуты в современной литературе. 
111.  Личность и деятельность Дмитрия Самозванца. 
112. Народные движения в России ХУ11 в.  
113. Внешняя политика России в ХУ11 в. 
114. Соборное Уложение как исторический источник. 
115. Реформы системы управления во 2-ой пол. ХУ11 в. 
116. Личность и деятельность царя Алексея Михайловича.  
117. Ментальность средневекового русского общества. 
118. Реформа церкви сер. ХУ11вв. в источниках. 
119. Реформа церкви сер. ХУ11вв. в исторической литературе Х1Х в. 
120. Реформа церкви сер. ХУ11вв. в современной исторической литературе.  
121. Никон и Аввакум в источниках и литературе. 
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122. Проблема старообрядчества в литературе и источниках. 
123. Присоединение Украины к России. 
124. Восстание С. Разина в источниках и литературе. 
125. Казачество в истории России ХУ11 в. 
126. Современная историография казачества. 
127. Культура и быт средневекового русского общества. 

 

Критерии оценивания   
 

Критерий Балл 

Изучение наиболее важных и актуальных научных работ по теме доклада 1 

Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых с точки 
зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений 

1 

Обобщение изученного материала и логическое построение материала 
доклада в форме развёрнутого плана 

1 

Уровень самостоятельности 1 

Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля 1 

Максимальный балл 5 

 
Контрольная работа (рекомендуется для студентов, обучающихся по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль История) 
 

Письменная контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 
самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 
соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины.  Контрольная работа 
является одной из форм оценочных средств. Она может применяться для оценки знаний по 
базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. 
Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности 
вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа 
может включать разные виды заданий, направленные на оценку сформированности у 
студентов умения самостоятельно осмысливать проблемы на основе существующих 
методик; умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; 
умения соблюдать форму научного исследования; умения пользоваться глобальными 
информационными ресурсами. Контрольная работа должна быть напечатана 12 или 14 
кеглем через 1,5 интервала (MS Word), общим объемом от 10 до 25 страниц формата А4 или 
написана от руки. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей 
является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. Обязательно 
наличие плана (содержания), списка источников и научной литературы. Иные требования 
могут быть детализированы преподавателем в зависимости от темы контрольной работы.  

 

Примерная тематика контрольных работ  
 

1. Восточные славяне в древности: расселение, занятия, верования.  
2. Образование Древнерусского государства. 
3. Норманнская теория происхождения Древнерусского государства и ее оценка.  
4. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси (IX–XI вв.). 
5. Принятие христианства на Руси. 
6. Внешняя политика Древней Руси. 
7. Владимиро-Суздальское княжество, особенности его развития и политического 
устройства. 
8. Новгородская феодальная республика. 
9. Борьба Северо-Западной Руси с крестоносной агрессией (XII–XIII вв.). 
10. Монголо-татарское нашествие и завоевание русских земель. 
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11. Влияние монголо-татарского ига на социально-экономическое и политическое развитие 
русских земель. 
12. Общественно-политический строй Золотой Орды. 
13. Начало объединения русских земель вокруг Москвы (конец XIII – I половина XIV вв.). 
14. Феодальная война II четверти XV века. 
15. Куликовская битва и ее историческое значение. 
18. Реформы «Избранной рады» и их значение. 
19. Роль и место опричнины во внутренней политике Ивана Грозного.  
20. Внешняя политика России в царствование Ивана IV. 
21. Иван Грозный и Андрей Курбский. 
22. Российское государство в период правления Бориса Годунова. 
23. Самозванцы в России в начале XVII века. 
24. «Смутное время». Кризис власти и общества в начале XVII в.  
25. Социально-экономическое развитие России в XVII веке (1613–1689 гг.). 
26. Внешняя политика России при первых Романовых (1613–1689 гг.). 
27. Роль церкви в жизни Российского государства XVII в. Раскол как идейно-политическое 
явление. 
28. Крестьянская война под предводительством С. Разина. 
29. Предпосылки реформ I четверти XVIII столетия. 
30. Начало Петровской эпохи. Выбор путей социально-экономического и политического 
развития. 

 

Критерии оценивания   
 

Критерий Балл 

Соответствие содержания теме контрольной работы 1 

Владение исторической терминологией 1 

Использование исторических источников и научной литературы 1 

Соблюдение речевых норм 1 

Самостоятельность выполнения работы, аналитическая/творческая 
оригинальность при раскрытии темы 

1 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

8. При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 
набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 17 до 125 в 3 семестре, от 20 до 134 
в 4 семестре) и отражающих степень его активности при работе на семинарах: выполнение 
практических и тестовых заданий, подготовку докладов. 

9. Рейтинговый балл, соответствующий сдаче зачета с оценкой либо экзамена – от 
3 до 5, предполагает успешный устный ответ студента на вопросы билета и в 
количественной форме отражает достигнутый студентом уровень в овладении 
формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 
компетенци

й 

Качественная 

характеристика 

Количеств
енный 

показател
ь (баллы 

Количеств
енный 

показател
ь (баллы 

Оценка 

Квалита
тивная 

Квантитатив
ная 
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БРС) 
3 семестр 

БРС) 
4 семестр 

(для 
направле

ния 
44.03.01 

Педагоги
ческое 

образова
ние) 

высокий Не допускает ошибок. 
На высоком уровне 

анализирует 
социокультурные 

различия социальных 
групп, опираясь на 

знание этапов 
исторического развития 

России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных 
традиций мира, 

основных философских, 
религиозных и 

этических учений. 
Знает структуру, состав 

и дидактические 
единицы предметной 

области 
(преподаваемого 

предмета). 
Умеет осуществлять 

отбор учебного 
содержания для его 

реализации в различных 
формах обучения в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ОО. 

Более 114 
баллов 

Более 122 
баллов 

зачтено отлично 

повышенн
ый 

Допускает 
незначительные 

ошибки. На достаточно 
высоком уровне 

анализирует 
социокультурные 

различия социальных 
групп, опираясь на 

знание этапов 
исторического развития 

России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных 
традиций мира, 

основных философских, 
религиозных и 

этических учений. 
Допускает 

незначительные ошибки 
при демонстрации 

От 95 до 
113 баллов 

От 102 до 
121 баллов 

хорошо 
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знаний структуры, 
состава и 

дидактических единиц 
предметной области 

(преподаваемого 
предмета).  

Умеет осуществлять 
отбор учебного 

содержания для его 
реализации в различных 

формах обучения в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ОО. 

базовый Допускает отдельные 
ошибки. На среднем 
уровне анализирует 

социокультурные 
различия социальных 

групп, опираясь на 
знание этапов 

исторического развития 
России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных 
традиций мира, 

основных философских, 
религиозных и 

этических учений. 
Допускает ошибки при 
демонстрации знаний 
структуры, состава и 

дидактических единиц 
предметной области 

(преподаваемого 
предмета).  

Допускает ошибки при 
отборе учебного 

содержания для его 
реализации в различных 

формах обучения в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ОО. 

От 76 до 
94 баллов 

От 81 до 
101 баллов 

удовлетворит
ельно 

 

низкий Допускает грубые 
ошибки. Не понимает 

социокультурных 
различий социальных 

групп по причине 
незнания этапов 

исторического развития 
России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных 
традиций мира, 

основных философских, 
религиозных и 

Менее 75 Менее 80 не 
зачтено 

неудовлетвор
ительно 
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этических учений. 
Не знает структуру, 

состав и дидактические 
единицы предметной 

области 
(преподаваемого 

предмета). 
Не способен к отбору 
учебного содержания 
для его реализации в 
различных формах 

обучения в соответствии 
с требованиями ФГОС 

ОО. 
 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-5.1. ПК-1.1 ПК-1.2 

Устный ответ  
Анализирует 

социокультурные различия 
социальных групп, опираясь 

на знание этапов 
исторического развития 

России в контексте мировой 
истории, социокультурных 
традиций мира, основных 

философских, религиозных и 
этических учений. 

Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 

предметной области 
(преподаваемого предмета). 

Умеет осуществлять 
отбор учебного 

содержания для его 
реализации в различных 

формах обучения в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ОО. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Наименование оценочного средства 

 

Устный ответ. 
 

Устный ответ представляет собой средство контроля, организованное на основе 
вопросов билета и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме либо проблеме дисциплины. Содержание билетов охватывает 
курс истории России с древнейших времен до конца XVII в. Каждый билет состоит из двух 
вопросов, на подготовку которых студенту отводится 30 минут. Успешный ответ на 
итоговом испытании предполагает владение обучающимся важнейшими категориями 
исторической науки, знакомство с наиболее известными методами исследования и 
интерпретации исторического прошлого, усвоение иллюстрирующего фактического 
материала, способность к самостоятельному анализу исторических фактов и научных 
концепций, критике источников и исследовательской литературы. 

 

Вопросы к зачету (для направления 44.03.01 Педагогическое образование) /  
зачету с оценкой (для направления 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)). 
1. Предмет Отечественной истории и его специфика. Отечественная история в системе 

мировой исторической науки. 
2. Основные философские подходы к изучению отечественной истории эпохи феодализма.  
3. Факторы отечественного исторического процесса. 
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4. Отечественные источники по истории русского феодализма (летописи, хронографы, 
повествования). 

5. Отечественные источники по истории русского феодализма (агиография, русская 
литературная письменность, актовый материал). 

6. Зарубежные источники по истории русского феодализма. 
7. Индоевропейцы на территории Восточной Европы. Древнейшая история славян.  
8. Восточные славяне в VI – VII вв. Развитие экономических и социально-политических 

институтов.  
9. Восточные славяне в VIII – 1-ой пол. IX вв. Предпосылки формирования 

Древнерусского государства. 
10. Дискуссии по вопросу о семантическом значении терминов “варяги” и “Русь”.  
11. Формирование “потестарного” государства при Рюрике, легенда о призвании варягов и 

критика “норманнской теории”. 
12. Социально-политическое развитие Киевской Руси при князьях Олеге и Игоре 

Рюриковиче. Кризис “потестарного” государства. 
13. Киевская Русь в период регентства Ольги. Реформы судебно-административного 

управления и внешняя политика княгини. 
14. Древнерусское государство при Святославе Игоревиче. “Восточный” поход и 

Балканская компания 967-971 гг. 
15. Киевская Русь в эпоху расцвета. Правление Владимира I Святославича (980-1015 гг.). 
16. Крещение Руси. Причины и значение принятия христианства. 
17. Кризис княжеской власти 1014-1019 гг. Его причины и последствия, оценки в 

отечественной историографии. 
18. Внутренняя политика Древнерусского государства в эпоху Ярослава Мудрого (1019-

1054 гг.). 
19. Внешняя политика Древнерусского государства в эпоху Ярослава Мудрого (1019-1054 

гг.). 
20. Социально-политическое развитие Древнерусского государства при Ярославичах 

(1054-1093 гг.). От единовластия к иерархической системе отчинного княжеского 
владения. 

21. Древнерусское государство в кон. XI – 1-ой пол. XII вв. Владимир Мономах и Мстислав 
Великий. 

22. Социально-экономические и политические предпосылки перехода к феодальной 
раздробленности. Значение эпохи в истории Древнерусского государства и общества. 

23. Социально-экономическое и политическое развитие Ростово-Суздальской (Владимиро-
Суздальской) земли в XII – 2-ой четв. XIII вв. 

24. Социально-экономическое и политическое развитие Галицко-Волынского княжества в 
XII – 2-ой четв. XIII вв. 

25. Социально-экономическое и политическое развитие Новгородской боярской 
республики в XII – 2-ой четв. XIII вв. 

26. Походы Батыя в Европу. Борьба с монголо-татарским нашествием.  
27. Русские княжества под властью Золотой Орды. “Татарское иго” в оценках 

отечественных исследователей. 
28. Отражение немецко-шведской агрессии в Северо-Западной Руси. Александр Невский.  

 

Вопросы к экзамену. 
1. Проблемы формирования русского централизованного государства в отечественной и 

зарубежной историографии. 
2. Особенности формирования русского централизованного государства. 
3. Экономическое развитие русских земель в кон. XIII – XV вв. 
4. Социокультурная характеристика русского крестьянства в кон. XIII – XV вв. 
5. Социокультурная характеристика класса феодалов в кон. XIII – XV вв. 
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6. Идея единовластия и пути ее осуществления. Этапы политической централизации и 
причины возвышения Москвы. 

7. Политическая история Москвы на первом этапе централизации (кон. XIII – 1-ая пол. XIV 
вв.). Иван Данилович Калита. 

8. Политическая история Москвы на первом этапе централизации (2-ая пол. XIV – нач. XV 
вв.). Дмитрий Иванович Донской. 

9. Феодальная война 1431-1453 гг. 
10. Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Внутренняя 

политика Ивана III. 
11. Внешняя политика Московского государства при Иване III.  
12. Эволюция великокняжеской власти при Иване III.  
13. Усиление Московского государства при Василии III. Окончательная ликвидация уделов. 
14. Политический строй Московского государства в кон. XV – нач. XVI вв. 
15. Русская православная церковь в XIII – 1-ой пол. XV вв. 
16. Русская православная церковь во 2-ой пол. XV – нач. XVI вв. 
17. Социально-экономическое развитие Российского государства в XVI в. 
18. Начало правления Ивана IV. Предпосылки будущих преобразований. 
19. Реформы Избранной Рады. Их оценки в отечественной историографии.  
20. “Опричное правление” Ивана IV. Основные подходы к изучению “опричнины” в 

отечественной историографии.  
21. Внешняя политика Российского государства в эпоху правления Ивана IV Грозного. 
22. Российское государство после смерти Иоанна IV Грозного. Правление Федора 

Иоанновича (1584-1598 гг.). 
23. Внешняя и внутренняя политика Российского государства при Борисе Годунове (1598-

1605 гг.). Причины “Смутного времени”.  
24. Лжедмитрий I и Василий Шуйский. Начало иностранной интервенции. 
25. Восстание И.И. Болотникова. Причины, характер и итоги. 
26. Народные ополчения. Борьба с “тушинцами” и польско-шведской интервенцией. 
27. Избрание на царство Михаила Романова. Ликвидация последствий Смуты.  
28. Экономическое развитие Российского государства в XVII в. 
29. Социокультурная характеристика российского крестьянства в XVII в. 
30. Социокультурная характеристика класса феодалов в XVII в. 
31. Политический строй Российского государства в XVII в. 
32. Внутренняя политика правительства Алексея Михайловича (1645-1676 гг.). Городские 

восстания XVII в. 
33. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина. Причины, характер и итоги. 
34. Реформы Никона. Причины и сущность церковного “раскола”.   
35. Внешняя политика правительства Алексея Михайловича (1645-1676 гг.). Присоединение 

Украины к России.  
36. Россия в последней четверти XVII в. Правление Федора и Петра Алексеевичей. 

Предпосылки “великих реформ”.  
 

Критерии оценивания  
Критерий 

  
Балл 

Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 
истории, социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений. 
Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 
Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

5 
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различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.  
Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 
истории, социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений. 
Допускает незначительные ошибки при демонстрации знаний 

структуры, состава и дидактических единиц предметной области 
(преподаваемого предмета).  

Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 
различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

4 

Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 
истории, социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений. 
Допускает ошибки при демонстрации знаний структуры, состава и 

дидактических единиц предметной области (преподаваемого 
предмета).  

Допускает ошибки при отборе учебного содержания для его 
реализации в различных формах обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО. 

3 

Не понимает социокультурных различий социальных групп по 
причине незнания этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 
философских, религиозных и этических учений. 

Не знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета). 

Не способен к отбору учебного содержания для его реализации в 
различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.  

2 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. История России до конца XVII века в 2 частях [Текст] / А. И. Филюшкин [и др.]. - Часть 
1. - М.: Юрайт, 2018. - 317 с.  
2. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] / А. Н. 
Сахаров. – М.: Проспект, 2007. – 768 c. 
3. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до XVII века [Текст] / А. Н. 
Сахаров. – М.: АСТ, 2001. -  540 c. 
 

б) дополнительная литература 

1. Богомазов, Г. Г. Экономическая история России в 2 частях. Часть 1. IX—XIX века / Г. Г. 
Богомазов, И. А. Благих; под общ. ред. Г. Г. Богомазова. — М.: Юрайт, 2018. — 282 с.  
2. Вовина-Лебедева В. Г. История Древней Руси [Текст] / В. Г. Вовина-Лебедева. – М.: 
Академия, 2011. – 256 c. 
3. Павленко Н. И. История России с древнейших времен до конца XVII века [Текст] / Н. И. 
Павленко [и др.]. - М.: Высшая школа, 2007. – 536 c. 
4. Талашов М. В. Практикум по истории России с древнейших времен до начала XVII века. 
Часть 1 [Текст] / М. В. Талашов. - Ярославль: ЯГПУ, 2010. – 54 c. 
5. Талашов М. В. Практикум по истории России с древнейших времен до начала XVII века. 
Часть 2 [Текст] / М. В. Талашов. - Ярославль: ЯГПУ, 2010. – 71 c. 
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в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 
статей из российских и зарубежных журналов; 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 
4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

13. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

14. ЭПС «Консультант Плюс» 

15. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/. 
16. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 
тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 
пяти баллов и задания для самостоятельной работы. Получаемые в процессе работы 
баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, 
по итогам изучения дисциплины; 

 преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения модуля «История», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 
компетенций необходимы для успешной работы в период педагогической практики в 
образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 
деятельности; 

 воспитательный потенциал дисциплины связан с заложенными в учебном плане 
компетенциями универсального значения – способностью воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах, без чего невозможно представить современного педагога, 
профессионала в образовательной и культурной сферах.     

 

Методические указания для преподавателя 

Особенность курса заключается в том, что он открывает преподавание студентам 
целого цикла дисциплин, посвященных Истории России. Следовательно, особое место в 
нем отводится базисной терминологии, анализу основных тенденций развития России на 
протяжении аннотированного периода, новейшим точкам зрения в отечественной и 
зарубежной исторической науке. Основной формой ознакомления студентов с 
теоретическими и методологическими достижениями исторического познания являются 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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лекционные занятия. Основной акцент необходимо делать на разъяснении наиболее 
трудных для понимания, спорных проблем отечественной истории. При изложении 
материала демонстрация разнообразия существующих исследовательских подходов 
должна сочетаться с их критической оценкой и выделением наиболее перспективных 
концепций. В целом, лекционные занятия должна характеризовать: а.) концептуальность, 
высокий научный уровень, целостность построения и изложения материала с выделением 
ведущей идеи; б.) методологическая и мировоззренческая направленность.  

Подготовка лекции непосредственно начинается с разработки преподавателем 
структуры рабочего лекционного курса по конкретной дисциплине. Руководством здесь 
должна служить рабочая программа, учитывающая специфику содержания образования в 
конкретном образовательном учреждении. Рабочая программа динамична, и каждый 
преподаватель имеет возможность внести в нее свои изменения. Учебный план и рабочая 
программа служат основой разработки рабочего лекционного курса.  

Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 
заключительную части. Количество лекций в той или иной части определяется с учетом 
общего количества часов, отведенных для лекционной работы, и специфики структуры 
изучаемой отрасли права.  

После определения структуры лекционного курса можно приступить к подготовке 
той или иной конкретной лекции. Для отбора материала необходимо ознакомиться с 
действующим законодательством и подзаконными актами, авторитетными комментариями 
к действующим законам и проблемными статьями в периодической литературе. Далее 
лектору следует тщательно ознакомиться с содержанием темы в базовой  учебной 
литературе, которой пользуются студенты, чтобы выяснить, какие аспекты изучаемой 
проблемы хорошо изложены, какие данные устарели и требуют корректировки. Следует 
обдумать обобщения, которые необходимо сделать, выделить спорные взгляды и четко 
сформировать свою точку зрения на них. Лектору необходимо с современных позиций 
проанализировать состояние проблемы, изложенной в учебнике, составить план лекции и 
приступить к созданию расширенного плана лекции.  

Определение объема и содержания лекции - второй важный этап подготовки лекции, 
определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью временных 
рамок, определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Не рекомендуется идти по 
пути планирования чтения на лекциях всего предусмотренного программой материала в 
ущерб полноте изложения основных вопросов. Лекция должна содержать столько 
информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Лекцию нужно 
разгружать от части материала, перенося его на самостоятельное изучение. Этот материал 
наряду с лекционным должен выноситься на экзамен. Кроме того, при выборе объема 
лекции необходимо учитывать возможность «среднего» студента записать ту информацию, 
которую, по вашему мнению, он должен обязательно усвоить.  

Лекция входит органичной частью в систему учебных занятий и должна быть 
содержательно увязана с их комплексом, с характером учебной дисциплины, а также с 
образовательными возможностями других форм обучения. Объем и содержание лекции 
зависят и от ряда классификационных характеристик лекционного занятия. Существуют 
классификации лекций по различным основаниям:  

- месту в лекционном или учебном курсе (вводная, установочная, обзорная, итоговая 
и др.);  

- преимущественной форме обучения (лекции при очном, заочном обучении);  
- частоте общения лектора с аудиторией (разовая, систематическая, цикловая и т.п.);  
- степени проблемности изложения материала (информационная, проблемная, 

дискуссия и т.п.).  
Важно, чтобы лектор в каждом конкретном случае учитывал особенности аудитории, 

места, времени, дидактические и другие факторы при подготовке лекции, отвечающей 
поставленным задачам.  
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Так, например, вводная лекция читается, как правило, в начале курса с целью дать 
студентам общее представление о его содержании, месте в учебном процессе и роли в  их 
будущей практической деятельности. Вводная лекция в значительной степени может 
носить популярный характер и читаться монологически. На вводной лекции может быть 
дан список необходимой для работы литературы, разъяснено, какие вопросы будут изучены 
на семинарских занятиях, выделены проблемы, решение которых потребует особых усилий. 
Опытные преподаватели начинают вводную лекцию с приемов работы студентов на лекции 
с учетом специфики конкретного предмета. Очень полезен для установления интереса со 
стороны слушателей краткий рассказ об истории кафедры и ее научном потенциале, 
существующей научной школе по данному направлению, перспективах сотрудничества с 
кафедрой.  

Обзорная лекция близка по своей сути к установочной, но имеет более 
информативный характер. На ней преобладает монолог преподавателя, материал подается 
в расчете на самостоятельную работу студентов. Однако, внимание студентов будет 
снижено, если им будет представлена только структура подлежащего изучению материала. 
Необходимо в конспективной форме предлагать их вниманию также базовые дефиниции, 
которые помогут уже на лекции составить представление об изучаемом предмете.  

Итоговая (заключительная) лекция, как правило, завершает изучение курса, 
обобщает пройденное за весь период. При подготовке указанной разновидности лекции 
целесообразно учесть пробелы в знаниях студентов, выявленные на семинарских занятиях, 
в процессе фронтальных опросов и, как минимум, дать им установку на пути устранения 
пробелов, а также дальнейшее усовершенствование своей подготовки в данной области. На 
итоговой лекции преподаватель выделяет основные идеи курса, показывает, каким образом 
можно использовать полученные знания на практике и при изучении других дисциплин. 
Подводятся итоги изучения дисциплины, показывается ее значение в формировании 
научного мировоззрения, обсуждаются особенности зачета или экзамена по предмету.  

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, предполагающее 
привлечение преподавателем аудитории к решению крупной научной проблемы, 
определяющей тему занятия. В каждом учебно-установочном материале лектор касается 
сущности той или иной научной проблемы, раскрывает возможные пути ее решения, 
показывает теоретическую и практическую значимость достижений, то есть каждая лекция 
носит проблемный характер. И, тем не менее, целенаправленное включение в лекционный 
курс хотя бы одной проблемной лекции желательно. Это просто необходимо в тех случаях, 
когда научный коллектив кафедры на протяжении многих лет занимается изучением той 
или иной научной проблемы. Естественно, он располагает оригинальными, а возможно, и 
уникальными научными данными. Чтение проблемных лекций имеет важное 
дидактическое значение и привлекает потенциальных научных сотрудников к решению 
актуальных проблем науки.  

Проблемную лекцию условно можно разбить на следующие условные части:  
- получение исходных данных для формулировки проблемного вопроса;  
- формулировка и разъяснение проблемного вопроса;  
- определение общего направления поиска решения и разбивки (если это требуется) 

проблемы на подпроблемы;  
- решение проблемного вопроса на основании выдвинутых гипотез;  
- анализ результатов решения и установление связи с практикой.  
Возможны и другие схемы построения проблемной лекции. Студенты могут 

участвовать в решении проблемного вопроса, предлагая свои гипотезы или анализируя 
результаты. Но даже в том случае, когда решение излагается только самим преподавателем, 
студенты будут участниками решения. Проблемная лекция помогает преодолеть связанную 
преимущественно с информационной ролью лекции пассивность студентов, 
активизировать их познавательную деятельность в течение лекции.  
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Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических принципов. Основными из 
них являются: целостность, научность, доступность, систематичность и наглядность. 
Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, основанной на 
взаимосвязи задач занятия и содержания материала, предназначенного для усвоения 
студентами. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть такой целостности не 
представляется возможным, это должно быть специально обосновано лектором ссылками 
на предыдущее или последующее изложение, на литературные и другие источники. 
Научность лекции предполагает соответствие материала основным положениям 
современной науки, абсолютное преобладание объективного фактора и доказательность 
выдвигаемых положений. Каждый тезис должен быть четко сформулированным и 
непротиворечивым. Прежде чем приступить к доказательству, необходимо выяснить, 
насколько тезис усвоен студентами. В ходе всего доказательства тезис должен оставаться 
неизменным. Преподаватель не должен использовать для доказательства выдвигаемых 
тезисов и положений свой авторитет. Лектору следует указывать на точность полученных 
результатов, очерчивая область нахождения решений поставленных задач, отмечать не 
только достоинства, но и недостатки принятой методики, намечать другие пути достижения 
поставленной цели, четко обозначать современный уровень развития науки в данном 
вопросе. Иначе в аудитории всегда найдется несколько студентов, способных сделать это 
самостоятельно, разрушив авторитет преподавателя. Принцип доступности лекции 
предполагает, что содержание учебного материала должно быть понятным, а объем этого 
материала посильным для «среднего» студента. Это означает, в частности, что степень 
сложности лекционного материала должна соответствовать уровню развития и 
имеющемуся запасу знаний и представлений студентов. Стремясь к доступности 
изложения, нельзя снижать его научность. 

Следование принципу систематичности требует соблюдения ряда педагогических 
правил. К ним, первую очередь, относят:  

- взаимосвязь изучаемого материала с ранее изученным, постепенное повышение 
сложности рассматриваемых вопросов;  

- взаимосвязь частей изучаемого материала;  
- обобщение изученного материала;  
- стройность изложения материала по содержанию и внешней форме его подачи, 

рубрикация курса, темы, вопроса;  
- единообразие структуры построения материала. 
Демонстрационный материал во всех случаях должен играть подчиненную роль, 

быть одним из аппаратов лектора, а не подменять содержания лекции. В каждый момент 
лекции необходимо демонстрировать только тот наглядный материал, который 
иллюстрирует излагаемые положения. Подбор иллюстративного материала может быть 
немаловажным этапом подготовки лекции. Карты, исторические картины и схемы 
необходимо не только тщательно отобрать, но определить и зафиксировать их 
последовательность при чтении лекции. При этом такие материалы предназначены для 
осмотра студентами, более тщательное изучение их во время лекции не предполагается.  

Для повышения познавательной активности студентов лектор может использовать 
ряд приемов:  

- постановка перед студентами вопросов - риторических или требующих реального 
ответа;  

- включение в лекцию элементов беседы;  
- предложение сформулировать те или иные положения или определения;  
- разбивка аудитории на микрогруппы, которые проводят краткие обсуждения и 

обмениваются их результатами;  
- использование раздаточного материала, в том числе конспектов с печатной основой  

и др.  
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Повышению познавательной активности студентов способствует умение лектора 
доходчиво отвечать на вопросы. 

Заключительная часть лекции предполагает подведение итогов, обобщение 
прочитанного и уже знакомого из самостоятельно изученного студентами материала, 
формулировку выводов и т.д. Здесь преследуется цель ориентировать студентов на 
самостоятельную работу. Для этого может быть рекомендована литература по изучаемой 
проблематике, разъяснено, какие вопросы выносятся на семинарские занятия, а какие 
необходимо изучить самостоятельно. В самом конце лекции следует ответить на вопросы 
студентов, возможно поступившие в форме записок (о такой возможности надо 
предупредить студентов заранее). Со студентами, проявившими интерес к теме лекции, 
желательно побеседовать после ее окончания, пригласить их на консультацию для 
продолжения разговора. Обратная связь лектора и аудитории осуществляется с целью 
контроля прочности усвоения знаний. Первая функция такого контроля - способ получения 
лектором представления об учебном процессе с целью внесения необходимых корректив. 
Вторая - способ психологического воздействия на студентов, активизирующий их 
продуктивную деятельность.  

При чтении лекций текущий контроль осуществляется спонтанно по типу 
несловесной, подсознательной обратной связи, то есть тех сигналов, которые слушатель 
предлагает лектору, не осознавая это (взгляды, выражение удивления, припоминания). 
Словесная, намеренная обратная связь может быть осуществлена на лекции, главным 
образом, фронтальным (всеобщим и одновременным) опросом. В аудиториях, 
оборудованных современными компьютерными системами, организация такой работы не 
вызывает особых трудностей. В случае отсутствия подобных условий можно использовать 
раздаточный материал (карточки, тесты, шаблоны и т.д.), которые лектор раздает перед 
опросом и собирает после него. 

После заключительной лекции преподаватель может подвести итоги своей работы 
по отзывам студентов о лекциях, а также по структуре данной оценки, с помощью которой 
можно в дальнейшем целенаправленно совершенствовать лекционный курс. Для 
достижения этого можно провести анкетирование студентов, посещавших все лекции, 
дающее возможность сравнительно объективно оценить основные качества всех ваших 
лекций. 

Семинарские занятия – одна из важнейших форм учебного процесса по курсу 
Отечественной истории. На семинары выносятся узловые, наиболее важные и сложные 
вопросы, без знания которых ориентироваться в истории невозможно. Поэтому главным 
условием усвоения курса является тщательная подготовка студента к каждому семинару. 

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 
1. Внимательно ознакомиться с планом семинара, списком рекомендованной 

литературы, темами докладов и рефератов, вопросами, предложенными для дискуссий.  
2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая карандашом 

материал, необходимый для освоения поставленных вопросов.  
3. Важнейшим этапом работы при подготовке к семинарскому занятию является 

изучение рекомендованной учебной и научной литературы. Исторические источники и 
литература – это надежная основа достоверных исторических знаний. Анализ и оценка 
событий и процессов прошлого, данная в произведениях выдающихся российских 
историков Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, Н.И. 
Костомарова, Л.Н. Гумилева и многих других, помогают выработать собственное 
понимание сущности и значения исторических явлений.  

При работе с рекомендованными источниками и литературой необходимо помнить, 
что здесь недостаточно ограничиваться лишь беглым ознакомлением или просмотром 
текста. Вот несколько конкретных рекомендаций, касающихся организации работы 
студента с текстом: 
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а) сформулируйте общее представление о произведении (ознакомьтесь с заголовком, 
оглавлением, если оно имеется, просмотрите текст) и целях его создания (обратите 
внимание на дату написания, реконструируйте, опираясь на уже имеющиеся сведения и 
привлекая дополнительные, историческую ситуацию, определите причины, побудившие 
автора написать работу); 

б) внимательно прочтите текст, возвращаясь к отдельным положениям, выделяя 
непонятное. Снимите неясности, используя словари, справочную литературу;  

в) разделите текст на законченные в смысловом отношении части. Анализируя 
каждую из них, попытайтесь выделить основные положения, идеи автора, а также его 
аргументацию. Раскройте связи теоретических положений и конкретных фактов, определяя 
ту их совокупность, которая послужила основой для сделанного вывода;  

г) еще раз просмотрите весь текст, установите логические связи между выделенными 
частями, составьте структурный план. 

4. На основе изученных источников и литературы необходимо подготовить тезисы или 
конспект, оформив соответствующие записи в тетради. 

В тезисной форме может быть подготовлено устное выступление на семинаре. 
Основой тезисов является план выступления, но в отличие от него в тезисах фиксируется 
не просто последовательность рассматриваемых вопросов, но и в краткой форме 
раскрывается их основное содержание. 

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к семинару 
является конспектирование. Конспективная форма записи требует не только фиксации 
наиболее важных положений источника, но и приведения необходимых рассуждений, 
доказательств. Нередко в конспект включают и собственные замечания, размышления, 
оставляемые, как правило, на полях. 

Конспект составляется в следующей последовательности: 
а) после ознакомления с произведением составляется его план, записывается 

название источника, указывается автор, место и год издания работы; 
б) конспективная запись разделяется на части в соответствии с пунктами плана. 

Каждая часть должна содержать изложение какого-либо положения, а также его 
аргументацию. В ходе работы подчеркивается наиболее существенное, делаются пометки 
на полях. 

5. На семинарских занятиях студент должен: 
а) принимать активное участие в обсуждении вопросов семинара;  
б) внимательно следить за выступлениями; 
в) уметь вести полемику с оппонентами. 
Успешное усвоение курса на семинарах позволит студентам успешно пройти 

экзаменационные испытания, выступить с докладами на возможных конкурсах и научных 
конференциях. 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Задача практических занятий заключается в углубленном освоении студентами 
содержания лекционных тем, а также рассмотрении ряда актуальных периодов и проблем 
отечественной истории. Для семинарских занятий студенты готовят сообщения и доклады, 
что предполагает знакомство их с рекомендованной литературой. Обязательной 
составляющей семинара является организация обсуждения поставленных вопросов с 
вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами при 
контроле и регулировании со стороны преподавателя. С этой точки зрения особое значение 
приобретает применение на занятиях методов проблемного обучения с целью актуализации 
знаний и творческого потенциала учащихся. Основными формами проведения семинара 
являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение источников; 
коллоквиумы по наиболее актуальным и сложным проблемам или вопросам темы; 
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дискуссии и др. Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения. 
Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового общения между 
преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и 
совместного решения поставленных задач всеми участниками педагогического процесса. В 
ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, 
парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, 
предлагаются задания для анализа исторических документов, используются разнообразные 
источники информации. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 
изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по 
отдельным проблемам истории Древней Руси. Такие задания могут выполняться как в виде 
конспекта по рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой информации 
через глобальную сеть Internet. Один из видов самостоятельной работы студентов может 
выражаться в написании творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с 
преподавателем теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное 
произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой 
исторической проблеме. Творческая работа не должна носить описательный характер, 
большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей 
точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 
проблематики, что способствует раскрытию аналитических способностей учащихся.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 
рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 
отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 
семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 
отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 
иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 
успеваемости студента. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его 
главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей 
оценки за работу студента в течение года либо семестра.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
(рекомендуется для направления 44.03.01 Педагогическое образование) 
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13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры  

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)  28 108 108 

В том числе:    

Лекции  10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 18 12 6 

Самостоятельная работа (всего) 152 88 64 

В том числе:    

Подготовка докладов  36 20 16 

Выполнение практических заданий  42 34 8 

Подготовка к тестам 54 34 20 

Подготовка контрольной работы 20  20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

216 108 108 

6     

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци
и 

Практ. 
Занятия 

(семинары) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Предмет, задачи и методология 
изучения курса истории Древней Руси. 

1 ч. 0 ч. 5 ч. 6 ч. 

1.1. Тема: Методологические основы курса 
истории Древней Руси. Источники по 
истории Древней Руси. Историография 
проблем русского  феодализма 

1 ч.  5 ч. 
 

6 ч. 

2 Раздел: Раннефеодальное государство 
Киевская Русь. 

1 ч. 5 ч. 30 ч. 36 ч. 

2.1 Тема: Социально-экономическое и 
политическое развитие восточных славян в 
догосударственный период. 

 1 ч. 5 ч. 6 ч. 

2.2 Тема:  Образование Древнерусского 
государства. 

 1 ч. 5 ч. 6 ч. 

2.3 Тема: Легенда о призвании варягов. 
Проблема генезиса древнерусской 

 1 ч. 5 ч. 6 ч. 
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государственности в отечественной и 
зарубежной историографии. 

2.4 Тема: Киевская Русь в кон. X – нач. XII вв. 1 ч.  5 ч. 6 ч. 
2.5 Тема: Внешняя политика Киевской Руси на 

руб. IX – X вв. Походы руссов в Византию 
и на Каспий. 

 1 ч. 5 ч. 6 ч. 

2.6 Тема: Проблема выбора веры на Руси. 
Принятие христианства. 

 1 ч. 5 ч. 6 ч. 

3 Раздел: Феодальная раздробленность на 
Руси (XII – XIII вв.). 

1 ч. 1 ч. 10 ч. 12 ч. 

3.1. Тема: Социально-экономические и 
политические предпосылки перехода к 
феодальной раздробленности.  

 1 ч. 5 ч. 6 ч. 

3.2 Тема:  Политическая история Владимиро-
Суздальской, Галицко-Волынской и 
Новгородской Руси. 

1 ч.  5 ч. 6 ч. 

4 Раздел: Борьба русского народа за 
независимость в XIII в. 

1 ч. 1 ч. 10 ч. 12 ч. 

4.1. Тема: Борьба русского народа за 
независимость в XIII в. 

1 ч.  5 ч. 6 ч. 

4.2 Тема: Монголо-татарское нашествие. 
Последствия и значение для русской 
истории. Война в Прибалтике. Русская и 
немецкая колонизация или натиск 
Запада на Восток? 

 1 ч. 5 ч. 6 ч. 

5 Раздел: Объединение русских земель 
вокруг Москвы (ХIV-первая половина 
ХV вв.). 

2 ч. 0 ч. 8 ч. 10 ч. 

5.1. Тема: Причины возвышения Москвы. 
Начальный этап централизации (кон. XIII – 
сер. XIV вв.). 

1 ч.  4 ч. 5 ч. 

5.2 Тема:  Феодальная война 1431-1453 гг. 1 ч.  4 ч. 5 ч. 
6 Раздел: Образование централизованного                    

Московского государства во второй 
половине XV в. 

2 ч.  2 ч. 16 ч. 20 ч. 

6.1. Тема: Завершение процесса объединения 
русских земель вокруг Москвы. 
Укрепление великокняжеской власти на 
руб. XV – XVI вв. 

1 ч. 
 

 4 ч. 5 ч. 

6.2 Тема: Особенности российского процесса 
образования централизованного 
государства. Его отличия от аналогичных 
процессов в Европе. 

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 
 

6.3 Тема: Организация аппарата власти 
Московского государства. Докончания. 
Усиление великокняжеской власти во 
второй половине XV в. Проблема 
византийского наследия. 

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 
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6.4 Тема:  Внешняя политика Ивана III и 
Василия III. 

1 ч.  4 ч. 5 ч. 

7 Раздел: Укрепление и расширение 
Российского государства в XVI веке. 

0 ч. 4 ч. 32 ч. 36 ч. 

7.1. Тема: Социально-экономическое развитие 
Российского государства в эпоху правления 
Ивана IV Грозного. Сочинения И. 
Пересветова как идеологическая основа 
реформ Избранной Рады. 

 1 ч. 8 ч. 
 

9 ч. 
 

7.2 Тема: Реформы Избранной Рады. Их 
сущность и оценка в отечественной 
историографии. 

 1 ч. 8 ч. 9 ч. 
 

7.3 Тема: “Опричнина” Ивана Грозного. Ее 
сущность и оценка в отечественной и 
зарубежной историографии. 

 1 ч. 8 ч. 9 ч. 
 

7.4 Тема:  Внешняя политика Российского 
государства в эпоху правления Ивана IV 
Грозного. 

 1 ч. 8 ч. 9 ч. 
 

8 Раздел: Российское государство на 
рубеже XVI – XVII вв. Смутное время. 

0 ч. 2 ч. 9 ч. 11 ч. 

8.1. Тема:  Социально-экономическое развитие 
Российского государства на руб. XVI –  
XVII вв.  

 1 ч. 5 ч. 6 ч. 
 

8.2 Тема: Василий Шуйский и восстание И.И. 
Болотникова: “царь без народа” или “народ 
без царя”? Борьба с иностранной 
интервенцией. Освобождение Москвы и 
избрание Михаила Романова. 

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 
 

9 Раздел: Россия в XVII веке. Начало 
нового периода русской истории. 

2 ч. 3 ч. 32 ч. 37 ч. 

9.1. Тема: Социально-экономическое развитие 
Российского государства в XVII в. 
Народные движения в России после 
“Смутного времени”.  Церковный раскол. 

 1 ч. 8 ч. 
 

9 ч. 
 

9.2 Тема: Российское государство при 
Михаиле Романове. Политика патриарха 
Филарета. : Политический строй России в 
сер. XVII в.  Внутренняя политика 
правительства Алексея Михайловича. 

1 ч. 1 ч. 8 ч. 10 ч. 
 

9.3 Тема: Внешняя политика правительства 
Алексея Михайловича. Борьба за Украину.  

1 ч.  8 ч. 9 ч. 
 

9.4 Тема: Российское государство в кон. XVII 
столетия. Реформы Федора Алексеевича. 
Регентство царевны Софьи.    

 1 ч. 8 ч. 9 ч. 

Всего: 10 ч. 18 ч. 152 ч. 180 ч. 
 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
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13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

1 Методологические основы курса истории 
Древней Руси. Источники по истории Древней 
Руси. Историография проблем русского  
феодализма 

1. Подготовка к тестам. 
 

2 Социально-экономическое и политическое 
развитие восточных славян в 
догосударственный период. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 
3. Подготовка к тестам. 

3 Образование Древнерусского государства. 1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 
3. Подготовка к тестам 

4 Легенда о призвании варягов. Проблема 
генезиса древнерусской государственности в 
отечественной и зарубежной историографии. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 

5 Киевская Русь в кон. X – нач. XII вв. 1. Подготовка к тестам. 
2. Подготовка контрольной работы. 

6 Внешняя политика Киевской Руси на руб. IX – 
X вв. Походы руссов в Византию и на Каспий. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 
3. Подготовка к тестам. 

7 Проблема выбора веры на Руси. Принятие 
христианства. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 
3. Подготовка к тестам. 

8 Социально-экономические и политические 
предпосылки перехода к феодальной 
раздробленности.  

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 
3. Подготовка к тестам. 

9 Политическая история Владимиро-
Суздальской, Галицко-Волынской и 
Новгородской Руси. 

1. Подготовка к тестам. 
2. Подготовка контрольной работы. 

10 Борьба русского народа за независимость в 
XIII в. 

1. Подготовка к тестам. 
2. Подготовка контрольной работы. 

11 Монголо-татарское нашествие. Последствия и 
значение для русской истории. Война в 
Прибалтике. Русская и немецкая колонизация 
или натиск Запада на Восток? 

1. Подготовка практических 
заданий. 
 

 

12 Причины возвышения Москвы. Начальный 
этап централизации  
(кон. XIII – сер. XIV вв.). 

1. Подготовка к тестам. 
2. Подготовка контрольной работы. 

 

13 Феодальная война 1431-1453 гг. 1. Подготовка к тестам. 
2. Подготовка контрольной работы. 

14 Завершение процесса объединения русских 
земель вокруг Москвы. Укрепление 
великокняжеской власти на руб. XV – XVI вв. 

1. Подготовка к тестам. 
2. Подготовка контрольной работы. 
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15 Особенности российского процесса 
образования централизованного государства. 
Его отличия от аналогичных процессов в 
Европе. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 
3. Подготовка к тестам. 

16 Организация аппарата власти Московского 
государства. Докончания. Усиление 
великокняжеской власти во второй половине 
XV в. Проблема византийского наследия. 

1. Подготовка практических 
заданий. 
2. Подготовка к тестам. 

 

17 Внешняя политика Ивана III и Василия III. 1. Подготовка к тестам. 
2. Подготовка контрольной работы. 

18 Социально-экономическое развитие 
Российского государства в эпоху правления 
Ивана IV Грозного. Сочинения И. Пересветова 
как идеологическая основа реформ Избранной 
Рады. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 
3. Подготовка к тестам. 

19 Реформы Избранной Рады. Их сущность и 
оценка в отечественной историографии. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 

20 “Опричнина” Ивана Грозного. Ее сущность и 
оценка в отечественной и зарубежной 
историографии. 

1. Подготовка практических 
заданий. 

 

21 Внешняя политика Российского государства в 
эпоху правления Ивана IV Грозного. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 
3. Подготовка к тестам. 

22 Социально-экономическое развитие 
Российского государства на руб. XVI –  XVII 
вв.  

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 
3. Подготовка к тестам. 

23 Василий Шуйский и восстание И.И. 
Болотникова: “царь без народа” или “народ 
без царя”? Борьба с иностранной 
интервенцией. Освобождение Москвы и 
избрание Михаила Романова. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 
3. Подготовка к тестам 

24 Социально-экономическое развитие 
Российского государства в XVII в. Народные 
движения в России после “Смутного 
времени”.  Церковный раскол. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 
3. Подготовка к тестам. 

25 Российское государство при Михаиле 
Романове. Политика патриарха Филарета: 
Политический строй России в сер. XVII в.  
Внутренняя политика правительства Алексея 
Михайловича. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий. 

 

26 Внешняя политика правительства Алексея 
Михайловича. Борьба за Украину.  

1. Подготовка к тестам. 
2. Подготовка контрольной работы. 

27 Российское государство в кон. XVII столетия. 
Реформы Федора Алексеевича. Регентство 
царевны Софьи.    

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка практических 
заданий.  
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История средних веков» - формирование у студентов 
систематизированных знаний об истории Средних веков. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание основных этапов и ключевых событий эпохи Средневековья; основных 

законов развития общества;  
- овладение навыками поиска, обработки и использования различной научной 

информации; работы с источниками и специальной литературой; понятийным аппаратом 
данной дисциплины; 

- развитие умений адаптировать и интерпретировать полученную информацию для 
учащихся и слушателей; исторического мышления; культуры мышления, речи, общения.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка  

ПК-1.  

Способен осваивать и 
использовать 

теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 
профессиональных 

задач  

ПК-1.1. 
Знает структуру, состав и 
дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета). 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание,  
контрольная 
работа, 
доклад, 
устный ответ, 
компетентностн
о-
ориентированн
ый тест 

ПК – 1.2.  Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО 

Практическое 
задание,  
контрольная 
работа, 
доклад, 
устный ответ, 
компетентностн
о-
ориентированн
ый тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 90 90 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Семинары (С) 54 54 
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Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

подготовка докладов 18 18 

выполнение практических заданий; 
выполнение контрольных работ 

18 
18 

18 
18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 
оценкой 

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 
144 144 

4 4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Введение в курс «История 
средних веков».  

1. Особенности средневековой цивилизации. 

2  Христианская церковь в I – 
VII в. 

1. Становление и развитие христианской церкви в I - VII вв. 

3 Византийская империя в V 
— VIII вв. 

1. Особенности развития Византии. Византия при 
Юстиниане. 
2. Исаврийская династия. Фемный строй. 

4 Западная Европа и 
варварский мир. Великое 
переселение народов. 

1. «Великое переселение народов» и его итоги. Проблема 
синтеза романо-германских структур. 

5 Аравия в VII в. 
Возникновение ислама. 
Создание халифата. 

1. Аравия в VII в. Мухаммад и возникновение ислама 
деятельность. 
2. Завоевания арабов. Создание халифата. 

6 Образование варварских 
королевств на территории 
Западной Римской империи.  
Франки.  

1. Создание государства франков. 

7 Средневековый мир в VIII  – 
XI в. 

1. Византия в VIII  – X в. 
2. Империя Карла Великого и ее распад. 
3. Особенность развития феодальных отношений во 
Франции, Германии. Англии в VIII  – XI в. 
5. Христианская церковь в   VIII - XI в. 

8 Северная Европа в раннем 
Средневековье. 

1. Особенности развития северной Европы в раннем 
Средневековье 

9 Христианский мир и Восток: 
эпоха крестовых походов. 

1. Византийская империя в XI – XIII в. Крестовые походы. 

10 Средневековый мир в XII – 
XIII в. Перемещение центра  
средневековой цивилизации 

1. Западная Европа в  XII - XIII в.: общие тенденции и 
особенности государственного развития. 
2. Франция в  XII-XIII в. 
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на Запад 3. Англия в  XII-XIII в. 
4. Германия в    XII - XIII в. 

11 Европейский город в 
Средние века 

1. Европейский город в Средние века 

12 Христианская церковь в XII 
– XV в. 

1. Католическая церковь в XII – XV в. 
2. Православная церковь в XII – XV в. 

13 Средневековый мир в  XIV - 
XV в. 

1. Западная Европа в  XIV - XV в.: основные тенденции 
развития. 
2. Столетняя война. 
3. Византия  в  XIV - XV в. Падение Константинополя. 

14 Особенности феодальных 
отношений в странах Востока 
(Индия, Китай, Япония). 

1. Особенности феодальных отношений в странах Востока 
(Индия, Китай, Япония). 

15 Основные тенденции развития 
средневековой культуры. 

1. Культура Византии и Западной Европы в V – X вв.  
2. Культура Византии и Западной Европы в XI – XIII вв. 
3. Культура Византии и Западной Европы в XIV – XV вв. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
Занятия 

(семинары) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел:  Введение в курс «История средних 
веков».  

2 - 3 5 

1.1 Тема: Особенности средневековой 
цивилизации. 

2 - 3 5 

2 Раздел: Христианская церковь в I – VII в. 2 12 3 17 

2.1 Тема: Становление и развитие христианской 
церкви в I - VII вв. 

2 12 3 17 

3 Раздел: Византийская империя в V - VIII 4 - 3 7 

3.1 Тема: Особенности развития Византии. 
Византия при Юстиниане. 

2 - 1 3 

3.2 Тема: Исаврийская династия. Фемный строй. 2 - 2 4 

4 Раздел: Западная Европа и варварский мир. 
Великое переселение народов. 

- - 3 3 

4.1 Тема: «Великое переселение народов» и его 
итоги. Проблема синтеза романо-германских 
структур. 

- - 3 3 

5 Раздел: Аравия в VII в. Возникновение 
ислама. Создание халифата. 
 

4 - 3 7 

5.1  Тема: Аравия в VII в. Мухаммад и 
возникновение ислама деятельность.  
 

2 - 1 3 
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5.2 Тема: Завоевания арабов. Создание халифата. 2 - 2 4 

6 Раздел: Образование варварских королевств 
на территории Западной Римской империи.  
Франки.  
 

- - 3 3 

6.1  Тема: Создание государства франков. - - 3 3 

7 Раздел: Средневековый мир в VIII  – XI в. 6 10 4 20 

7.1 Тема:  Византия в VIII  – X в. 2 - 1 3 

7.2 Тема: Империя Карла Великого и ее распад. - 10 1 11 

7.3 Тема: Особенность развития феодальных 
отношений во Франции, Германии. Англии в 
VIII  – XI в.. 

2 - 1 3 

7.4 Тема: Христианская церковь в   VIII - XI в. 2 - 1 3 

8 Раздел: Северная Европа в раннем 
Средневековье. 
 

- - 4 4 

8.1 Тема: Особенности развития северной Европы 
в раннем Средневековье 

- - 4 4 

9 Раздел: Христианский мир и Восток: эпоха 
крестовых походов. 
 

2 14 4 20 

9.1 Тема:  Византийская империя в XI – XIII в. 
Крестовые походы. 

2 14 4 20 

10 Раздел: Средневековый мир в XII – XIII в. 
Перемещение центра  средневековой 
цивилизации на Запад 

6 - 4 10 

10.1 Тема: Западная Европа в  XII - XIII в.: общие 
тенденции и особенности государственного 
развития.  

- - 1 1 

10.2 Тема: Франция в  XII-XIII в. 2 - 1 3 

10.3 Тема: Англия в  XII-XIII в. 2 - 1 3 

10.4 Тема: Германия в    XII - XIII в. 2 - 1 3 

11 Раздел: Европейский город в Средние века - - 4 4 

11.1 Тема: Европейский город в Средние века - - 4 4 

12 Раздел: Христианская церковь в XII – XV в. 4 - 4 8 

12.1 Тема: Католическая церковь в XII – XV в. 2 - 2 4 

12.2 Тема: Православная церковь в XII – XV в. 2 - 2 4 

13 Раздел: Средневековый мир в  XIV - XV в. 
 

6 - 4 10 

13.1 Тема: Западная Европа в  XIV - XV в.: 
основные тенденции развития. 

2 - 2 4 

13.2 Тема: Столетняя война. 2 - 1 3 

13.3 Тема: Византия  в  XIV - XV в. Падение 
Константинополя. 

2 - 1 3 
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14 Раздел: Особенности феодальных отношений в 
странах Востока (Индия, Китай, Япония). 
 

- - 4 4 

14.1 Тема: Особенности феодальных отношений в 
странах Востока (Индия, Китай, Япония). 
 

- - 4 4 

15 Раздел: Основные тенденции развития 
средневековой культуры.   
 

- 18 4 22 

15.1 Тема: Культура Византии и Западной Европы в 
V – X. 
 

- 6 1 7 

15.2 Тема: Культура Византии и Западной Европы 
в XI – XIII. 
 

- 6 1 7 

15.3 Тема: Культура Византии и Западной Европы 
в XIV – XV. 

- 6 2 8 

Всего: 36 54 54 144 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1 Особенности средневековой цивилизации. подготовка докладов 

2  Становление и развитие христианской церкви в I - 
VII вв. 

выполнение практических заданий 

3 Особенности развития Византии. Византия при 
Юстиниане. 

выполнение контрольных работ 

4 Исаврийская династия. Фемный строй. подготовка докладов 

5 «Великое переселение народов» и его итоги. 
Проблема синтеза романо-германских структур. 

выполнение практических заданий 

6 Аравия в VII в. Мухаммад и возникновение ислама 
деятельность.  

выполнение контрольных работ 

7 Завоевания арабов. Создание халифата. подготовка докладов 

8 Создание государства франков. выполнение практических заданий 

9 Византия в VIII  – X в. выполнение контрольных работ 

10 Империя Карла Великого и ее распад. 
 

подготовка докладов 

11 Особенность развития феодальных отношений во 
Франции, Германии. Англии в VIII  – XI в. 

выполнение практических заданий 

12 Христианская церковь в   VIII - XI в. выполнение контрольных работ 

13 Особенности развития северной Европы в раннем 
Средневековье 
 

подготовка докладов 

14 Византийская империя в XI – XIII в. Крестовые 
походы. 

выполнение практических заданий 

15 Западная Европа в  XII - XIII в.: общие тенденции и 
особенности государственного развития. 

выполнение контрольных работ 
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16 Франция в  XII-XIII в. подготовка докладов 

17 Англия в  XII-XIII в. выполнение практических заданий 

18 Германия в    XII - XIII в. выполнение контрольных работ 

19 Европейский город в Средние века подготовка докладов 

20 Католическая церковь в XII – XV в. 
 

выполнение практических заданий 

21 Православная церковь в XII – XV в. выполнение контрольных работ 

22 Западная Европа в  XIV - XV в.: основные тенденции 
развития. 

подготовка докладов 

23  Столетняя война. выполнение практических заданий 

24 Византия  в  XIV - XV в. Падение Константинополя. выполнение контрольных работ 

25 Особенности феодальных отношений в странах 
Востока (Индия, Китай, Япония). 

подготовка докладов 

26  Культура Византии и Западной Европы в V – X вв. подготовка докладов 

27 Культура Византии и Западной Европы в XI – XIII вв. подготовка докладов 

28 Культура Византии и Западной Европы в XIV – XV вв. подготовка докладов 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Особенности средневековой 
цивилизации. 

Доклад ПК-1.1; ПК – 1.2. 

 Становление и развитие 
христианской церкви в I - VII вв. 

Практическое задание ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Особенности развития Византии. 
Византия при Юстиниане. 

Контрольная работа ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Исаврийская династия. Фемный 
строй. 

Доклад ПК-1.1; ПК – 1.2. 

«Великое переселение народов» и 
его итоги. Проблема синтеза 
романо-германских структур. 

Практическое задание ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Аравия в VII в. Мухаммад и 
возникновение ислама 
деятельность.  

Контрольная работа ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Завоевания арабов. Создание 
халифата. 

Доклад ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Создание государства франков. Практическое задание ПК-1.1; ПК – 1.2. 
Византия в VIII  – X в. Контрольная работа ПК-1.1; ПК – 1.2. 
Империя Карла Великого и ее 
распад. 
 

Доклад ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Особенность развития 
феодальных отношений во 
Франции, Германии. Англии в VIII  
– XI в. 

Практическое задание ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Христианская церковь в   VIII - XI 
в. 

Контрольная работа ПК-1.1; ПК – 1.2. 
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Особенности развития северной 
Европы в раннем Средневековье 
 

Доклад ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Византийская империя в XI – XIII 
в. Крестовые походы. 

Практическое задание ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Западная Европа в  XII - XIII в.: 
общие тенденции и особенности 
государственного развития. 

Контрольная работа ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Франция в  XII-XIII в. Доклад ПК-1.1; ПК – 1.2. 
Англия в  XII-XIII в. Практическое задание ПК-1.1; ПК – 1.2. 
Германия в    XII - XIII в. Контрольная работа ПК-1.1; ПК – 1.2. 
Европейский город в Средние века Доклад ПК-1.1; ПК – 1.2. 
Католическая церковь в XII – XV в. 
 

Практическое задание ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Православная церковь в XII – XV в. Контрольная работа ПК-1.1; ПК – 1.2. 
Западная Европа в  XIV - XV в.: 
основные тенденции развития. 

Доклад ПК-1.1; ПК – 1.2. 

 Столетняя война. Практическое задание ПК-1.1; ПК – 1.2. 
Византия  в  XIV - XV в. Падение 
Константинополя. 

Контрольная работа ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Особенности феодальных 
отношений в странах Востока 
(Индия, Китай, Япония). 

Доклад ПК-1.1; ПК – 1.2. 

 Культура Византии и Западной Европы 
в V – X вв. 

Доклад ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Культура Византии и Западной Европы 
в XI – XIII вв. 

Доклад ПК-1.1; ПК – 1.2. 

Культура Византии и Западной Европы 
в XIV – XV вв. 

Доклад ПК-1.1; ПК – 1.2. 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 
Посещение лекционных занятий – 0,5 балла, посещение практических занятий – 0,5 

балла. 
Выступление на практических занятиях: 
 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной 

работы (1-2 балла):  
периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
занятий  

0 8 

Итого 0 8 

Контроль работы 
на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
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баллов 

Особенности средневековой цивилизации. 1 2 

 Становление и развитие христианской церкви в 
I - VII вв. 

0 2 

Особенности развития Византии. Византия при 
Юстиниане. 

0 2 

Исаврийская династия. Фемный строй. 1 2 

«Великое переселение народов» и его итоги. 
Проблема синтеза романо-германских структур. 

0 2 

Аравия в VII в. Мухаммад и возникновение 
ислама деятельность.  

0 2 

Завоевания арабов. Создание халифата. 1 2 

Создание государства франков. 0 2 

Византия в VIII  – X в. 0 2 

Империя Карла Великого и ее распад. 
 

0 2 

Особенность развития феодальных отношений 
во Франции, Германии. Англии в VIII  – XI в. 

1 2 

Христианская церковь в   VIII - XI в. 0 2 

Особенности развития северной Европы в раннем 
Средневековье 
 

0 2 

Византийская империя в XI – XIII в. Крестовые 
походы. 

0 2 

Западная Европа в  XII - XIII в.: общие тенденции 
и особенности государственного развития. 

1 2 

Франция в  XII-XIII в. 0 2 

Англия в  XII-XIII в. 0 2 

Германия в    XII - XIII в. 0 2 

Европейский город в Средние века 1 2 

Католическая церковь в XII – XV в. 
 

0 2 

Православная церковь в XII – XV в. 0 3 

Западная Европа в  XIV - XV в.: основные 
тенденции развития. 

0 3 

 Столетняя война. 1 3 

Византия  в  XIV - XV в. Падение 
Константинополя. 

0 3 

Особенности феодальных отношений в странах 
Востока (Индия, Китай, Япония). 

1 3 

 Культура Византии и Западной Европы в V – X вв. 0 3 

Культура Византии и Западной Европы в XI – XIII вв. 0 3 

Культура Византии и Западной Европы в XIV – XV вв. 0 3 

Итого 8 64 

Всего в семестре 8 72 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 11 77 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 
менее 42 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий. 
а) Франки по «Салической правде» 

Источник: Салическая правда / Под ред. проф. В.Ф. Семёнова. М., 1950. 
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1. Характеристика «Салической правды» как исторического источника. Время 
возникновения, структура, издания, переводы. 
2. Хозяйство франков по «Салической правде». Земледелие, скотоводство; промыслы; 
ремесло; торговля. 
3. Формы собственности. 
4. Социальная структура франков. 
5. Ранняя государственность франков. 
 

б) Византия времён Юстиниана по сочинениям Прокопия Кесарийского.  
Источник: Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история / 
Пер., ст., комм. А.А. Чекаловой. М.: Наука, 1993. 
1) Восстание «Ника» 532 г. 
2) Образы императора Юстиниана, императрицы Феодоры, полководца Велисария.  
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов  1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Логичность  изложения  1 балл 

Правильность и корректность выполнения 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.1.1 Контрольная работа 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 
и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим 
научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки 
знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. 
Контрольная работа состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, 
задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

Примеры контрольных работ 

Задание: 
1. Раскройте содержание терминов: аллод; димы; королевский бан; суфизм. 
2. Что это за даты: 330 г.; 622 г.; ок. 933 г.. 
3. Чем знамениты следующие исторические личности: Аларих; Григорий Великий; 

Людовик Благочествый; Теодорих Великий  
Ответьте на вопросы: 

1. Объясните причины Церковного раскола 1054 г. и охарактеризуйте основные 
различия между Восточной и Западной христианской церковью?  

2. Можно ли считать создание «оттоновской епископальной системы» попыткой 
усиления королевской власти? 

3. Как средневековое общество объясняло зависимое положение крестьян ? 

4. Каковы особенности развития феодализма в Византии?  
5. Каковы важнейшие причины распада империи Карла Великого?  

6. Можно ли считать XIV – XV вв. временем кризиса западнохристианского мира?  

7. Каковы причины изменения маршрута IV крестового похода и взятия крестоносцами 
Константинополя? 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий Балл 
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менее 60 % правильных ответов 0 баллов 

от 60% до 75% правильных ответов 2 балла 

от 75% до 90 % правильных ответов 4 балла 

Свыше 90 % правильных ответов 5 баллов 

Максимальный балл 5 

 

7.1.2. Доклад 
Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы.  
Примерные темы докладов: 

1. Представление об исламе в Европе времен крестовых походов. 
2. Представление византийцев о  крестоносцах. 
3. Представление крестоносцев о византийцах. 
4. Эволюция крестоносного движения (по средневековым хроникам). 
5. Четвертый крестовый поход в воспоминаниях очевидцев. 
6. Образы «других» в хрониках Первого крестового похода. 

 

Критерии оценивания доклада 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 2 балла 

Максимальный балл 6 

 

7.1.3. Практическое задание 

 

Практическое задание – это задание, с помощью которого у студентов формируются, 
развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 
познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 
выполнения действия, приводящего к достижению цели.   

 

Примеры практических заданий 
 

Определите, из какого исторического источника взят приведенный ниже отрывок и о 
чем в нем рассказывается: 

1.«Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей — из наиболее доблестных. Но 
и цари не обладают у них безграничным и безраздельным могуществом, и вожди 
начальствуют над ними, скорее увлекая примером и вызывая их восхищение, если они 
решительны, если выдаются достоинствами, если сражаются всегда впереди, чем 
наделенные подлинной властью».  

2. «В то время войско ….. разграбило много церквей, так как ….. был еще в плену 
языческих суеверий. Однажды ….. унесли из какой-то церкви вместе с другими 
драгоценными вещами, необходимыми для церковной службы, большую чашу удивительной 
красоты. Но епископ той церкви 158 направил послов к королю с просьбой, если уж церковь 
не заслуживает возвращения чего-либо другого из ее священной утвари, то, по крайней 
мере, пусть возвратят ей хотя бы эту чашу. Король, выслушав послов, сказал им: 
“Следуйте за нами в Суассон, ведь там должны делить всю военную добычу. И если этот 
сосуд, который просит епископ, по жребию достанется мне, я выполню его просьбу”. 
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2. Определите, что изображено на представленной ниже репродукции? 

а)                                             б)                                            в)  

 

 

 

Критерии оценивания практического задания 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры 1 балл 

Рассмотрение различных точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Использование необходимого исторического материала 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
 При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации и отражающих степень его 
активности при работе на лекциях и семинарах. 

 Рейтинговый балл, соответствующий зачету с оценкой – от 45 до 77, предполагает 
успешное выполнение заданий по программе и в количественной форме отражает 
достигнутый студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной 
компетенциями.   

   
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 
компетенци
й 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 
БРС) 

Оценка 

Квантитативна
я 

высокий Не допускает ошибок. 
Знает структуру, состав и 
дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета).  
Умеет осуществлять отбор учебного 

67-77 Отлично 
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содержания для его реализации в 
различных формах обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ОО 

повышенны
й 

Допускает незначительные ошибки. 
Знает структуру, состав и 
дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета).  
Умеет осуществлять отбор учебного 
содержания для его реализации в 
различных формах обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ОО 

60-66 Хорошо 

базовый Допускает ошибки. 
Знает структуру, состав и 
дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета).  
Умеет осуществлять отбор учебного 
содержания для его реализации в 
различных формах обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ОО 

45-59 Удовлетворител
ьно 

низкий Не знает структуру, состав и 
дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета).  
Не умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО 

0 - 44 Неудовлетворит
ельно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

Устный опрос 

ПК-1.1. 
Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).  

 

ПК -1.2 
Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-1.1. 
Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

1-30 

ПК -1.2 

Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации 
в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО 

1-30 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Наименование оценочного средства 

Устный опрос 
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Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение коммуникативными навыками. 

 

Примеры тем для устного опроса 

 «Великое переселение народов»: причины, основные этапы, особенности 
восприятия  современниками  и историками.  

 2Древние германцы: особенности политической, социальной и 
экономической жизни.  

 Варварские королевства на территории Западной Европы.  
 Образование франкского королевства под властью Меровингов. 

Деятельность Хлодвига. 
 Правление «ленивых королей». Майордомы. Реформы Карла Мартелла. 
 Карл Великий: основные направления политики. Образование Франкской 

империи. 
 Распад Франкской империи. Верденский раздел. 
 Норманское завоевание Англии в IX – XI вв. Внутренняя политика 

Вильгельма I. 
 Багдадский и Дамасский период в истории арабского государства. Основные 

причины упадка халифата. 
 Формирование средневековых городов. Городское управление. Борьба 

городов с сеньорами. 
 Западная Европа в XI-XIII в.: особенности политического и экономического 

развития.  
 Возникновение и развитие цеховой системы в средневековой Европе.  
 Социальная структура средневекового общества в X – XV в.: «те, кто 

молится».  
 

Критерии оценивания для устного опроса  
 

Критерий Балл 

Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета). 

2 балла 

Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 
различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

3 балла 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Компетентностно-ориентированный тест 

 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 
студента. 

 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 
1. По данным Тацита, народным собранием у германцев руководил:  
1) совет старейшин; 
2) коллегия жрецов; 
3) племенной вождь; 
4) совет вождей. 
 

2. «В золоте и серебре боги им отказали», – писал Тацит о жизни: 
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1) вандалов; 
2) франков; 
3) германцев; 
4) славян. 
 

3. Назовите принцип, объединяющий эти слова – кимвры, свевы, лангобарды, херуски: 
1) германские племена; 
2) кельтские племена; 
3) племена, жившие по Рейну в I веке н. э.; 
4) племена, нападавшие на Византийскую империю. 
 

4. Арминий – это: 
1) основатель Франкского королевства; 
2) полководец, организовавший отпор вестготам в 401 г.; 
3) христианский мыслитель, увидевший в падении Рима божью кару; 
4) германский вождь, разгромивший римлян в Тевтобургском лесу.  
 

5. На территорию Римской империи германцы переселились:  
1) в III в.; 
2) IV–VI в.; 
3) I–III вв.; 
4) VII–IX вв. 
 

6. В Средние века большую часть территории проживания германцев занимали: 
1) сухие степи; 
2) лесостепи; 
3) безводные пустыни; 
4) непроходимые болота. 
 

7. Германцы в III–IV вв.: 
1) объединялись в мощные племенные союзы; 
2) были равны между собой; 
3) строили хорошо укрепленные города; 
4) разделялись на богатых и бедных. 
 

8. Римский историк Тацит писал: «Знатность или выдающиеся заслуги отцов доставляют 
звание вождя юношам». Это подтверждает, что: 
1) власть начинает передаваться по наследству; 
2) передача власти определялась народным собранием; 
3) вопрос власти решался жрецами; 
4) происходило выделение знати. 
 

9. Высшая власть при родоплеменном управлении принадлежала:  
1) вождю; 
2) вождю и старейшинам; 
3) старейшинам; 
4) народному собранию. 
 

10. С какого священника началось массовое крещение германцев? 

1) Мефодия; 
2) Бенедикта Нурсийского; 
3) Ульфилы; 
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4) Франциска Ассизского. 
 

11. Основной причиной Великого переселения народов называют:  
1) изменение климата; 
2) вторжение вестготов; 
3) упадок рабовладения в Риме. 
 

12. Взятие вандалами Рима произошло: 
1) в 410 г.; 
2) 455; 
3) 476; 
4) 486. 
 

13. Битва на Каталаунских полях произошла: 
1) в 410 г.; 
2) 451; 
3) 455; 
4) 457. 
 

14. «Бичом Божьим» в Средние века прозвали: 
1) Аттилу; 
2) Алариха; 
3) Теодориха; 
4) Радагайса. 
 

15. Завоевание Италии лангобардами началось: 
1) в 493 г.; 
2) 507; 
3) 455; 
4) 568. 
 

16. Федераты – это 

1) самоуправляющиеся кантоны Швейцарской федерации; 
2) сторонники федеративного устройства государства; 
3) варвары-союзники; 
4) жители Швейцарии. 
 

17. Победа вестготов над римлянами при Адрианополе была одержана: 
1) в 378 г.; 
2) 410 ; 
3) 455 ; 
4) 451. 
 

19. Что не относится к особенностям феодальной земельной собственности на землю?  

1) условный характер; 
2) наделенность собственников политической властью; 
3) свободная купля-продажа; 
4) корпоративность. 
 

20. Историком-готом, оставившим описание Аттилы, был: 
1) Прокопий Кесарийский; 
2) Иордан; 
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3) Сальвиан; 
4) Каcсиодор. 
 

21. Салическая правда была записана… 

1) при Хлодвиге; 
2) Карле Мартелле; 
3) Пипине Коротком; 
4) Карле Великом. 
 

22. Знаток обычного права у древних германцев – это… 

1) тунгин; 
2) рахинбург; 
3) жрец; 
4) министериал. 
 

23. Государство франков возникло на территории римской провинции… 

1) Фракии; 
2) Паннонии; 
3) Галлии; 
4) Мезии. 
 

24. Согласно сборнику законов Франкского королевства кровная месть была… 

1) разрешена; 
2) запрещена; 
3) разрешена только в особых случаях; 
4) заменялась уплатой штрафа. 
 

25. Титул «О горсти земли» «Салической правды» свидетельствует… 

1) о язычестве франков; 
2) зарождении индивидуальной собственности; 
3) имущественной дифференциации; 
4) социальной дифференциации. 
 

26. Ордалии – это… 

1) действия, при помощи которых франки определяли готовность человека выполнять 
обязанности судьи; 
2) действия, которые позволяли франкам доказывать виновность или невиновность 
подозреваемого; 
3) спор, который вели во франкском суде обвинитель и защитник;  
4) испытания в честь совершеннолетия. 
 

27. «Салическая правда» разделена: 
1) на титулы; 
2) главы; 
3) статьи; 
4) капитулы. 
 

28. Что представляли собой «варварские правды»? 

1) судебники; 2) учебники права; 
3) сборник актов королевской власти; 
4) сочинения юристов. 
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29. «Салическая правда» являлась сводом законов: 
1) англосаксов; 2) франков; 
3) славян; 4) германцев. 
 

30. Какой категории галло-римлян не существовало по данным «Салической правды»? 

1) «королевские сотрапезники»; 
2) землевладельцы мелкого и крестьянского типа; 
3) тяглые люди; 
4) королевские дружинники. 

 

Критерии оценивания компетентностно  - ориентированного теста 

 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 1-2 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 
1. Карпов С.П./ред., История Средних веков. В 2 т. Т. 1, М, МГУ; Наука, 2005, 681c., 70 экз. 
2. Карпов С.П./ред., История Средних веков. В 2 т. Т. 2. Раннее новое время, М, МГУ; Наука, 
2005, 432c, 70 экз. 
3. Всемирная история в 2 частях. Ч.1 История древнего мира и средних веков. М., Юрайт, 
2018, https://biblio-online.ru/book/FCB63A06-7C32-4766-B900-56F173F5C11B/vsemirnaya-
istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov 

 

б) дополнительная литература 
1. Аграфонов П.Г., Европейский город эпохи средневековья и раннего нового 
времени в современной западной историографии, Ярославль, , 2006, 232c  20 экз    
 2. Осиновский И.Н. и др./ред., История Средних веков, М, Юрайт, 2017, 463c   
3. Питулько Г.Н./ред., Всемирная история. В 2 ч. Часть 2. История Нового и 
Новейшего времени, М, Юрайт, 2017, 296c, 15 экз. 
4. Пушнова Ю.Б., История мировых религий, М, Владос, 2005, 168c, 24 экз. 
5. Васильев Л.С. История стран Азии и Африки в средние века и раннее новое время.  
М., Юрайт, 2018,  https://biblio-online.ru/book/95B1517F-ECCA-40C5-B56B-
746F507B6E47/istoriya-stran-azii-i-afriki-srednie-veka-i-rannee-novoe-vremya 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/
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3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- тесная междисциплинарная связь с другими дисциплинами исторического цикла, 
спецкурсами, проводимыми на II курсе.  
- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 
определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
познания исторического процесса; 
- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 
тема включает в себя разноуровневые задания и задания для самостоятельной работы, 
выполняя которые студент может получить баллы. Получаемые в процессе работы баллы 
суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам 
изучения дисциплины; 
- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 
модуля «История», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 
формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 
необходимы для успешной работы в дальнейшей самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 
практических занятий.  

Основной формой ознакомления студентов с основными вопросами дисциплины 
являются лекционные занятия. Основное внимание уделяется наиболее трудным для 
понимания, спорным вопросам из истории Средних веков. Для успешного усвоения 
лекционного материала от студента требуется не только внимательное его восприятие, но и 
последующая проработка конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу 
с целью расширения представлений по прослушанной теме. Студенты самостоятельно 
работают с дополнительной литературой по курсу, готовя на ее основе доклады. 
Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным 
вопросам требует знания теоретических позиций авторов, степени их профессионализма, 
аргументации авторами своих утверждений. 

Целью семинарских занятий является углубление и расширение знаний студентов, 
полученных на лекциях, а также закрепление и развитие  исследовательских навыков 
студентов при работе с историческими источниками и исследованиями, активизация их 
самостоятельного творческого мышления. 

Важнейшим методом обучения студентов анализу исторических процессов являются 
интерактивные формы работы. Интерактивная деятельность предполагает организацию 
диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду 
для взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми участниками 
образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически 
мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 
взаимосвязана. Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и 
разностороннем изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных 
заданий по отдельным проблемам изучаемого курса с последующим выступлением на 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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лекции. Самостоятельная работа не должна носить описательный характер, большое место 
в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения 
студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 
способствует раскрытию аналитических способностей учащихся.  

Для контроля знаний учащихся применяются контрольные работы. Они проводятся с 
целью диагностики уровня освоения студентами программы курса. Контрольная работа 
рассчитана на один академический час. Каждый студент выполняет свое индивидуальное 
задание. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 
работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 
быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 
студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 
итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении 
семестра используется оценка выполнения студентом заданий, активность его участия в 
дискуссии, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 
учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 
деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 
студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 
установленным правилам. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 
1. Понятие  «средние века». Периодизация истории средних веков.  
2. Особенности средневековой цивилизации. 
3. Становление христианской церкви во II – VI в. 
4. Христианская церковь в VIII – XI в. Схизма, ее причины и последствия.  
5. Особенности развития Византии в раннем средневековье. Организация управления. 
Государство и христианская церковь. 
6. Эпоха Юстиниана в Византии. 
7. Византия при императоре Ираклии.  
8. Внешняя политика императоров Исаврийская династия. 
9. Иконоборческое движение в Византии: причины, этапы, итоги.  
10.  Византия при Василии Македонянине. 
11. Византийская империя при Льве IV Мудром. 
12. Византия при Константине VII Багрянородном 

13. Иоанн Цимисхий: особенности внутренней и внешней политики.  
14. Византия при первых Комнинах.   
15. Мануил I: особенности внутренней и внешней политики. 
16. Династия Ангелов  и первое падение Константинополя 

17. Первые Палеологи и Возрождение Византиию  

18. Иоанн Кантакузин и гражданская война XIV в. 
19. Византия при последних Палеологах.  
20. Константин XI и падение Константинополя. 
21. Аравия и ее население в доисламский период. 
22.  Мухаммад и возникновение ислама.  
23. Мекко-мединский период в истории арабов. 
24. Предпосылки  и причины  крестоносного движения. Поход бедноты.  
25. Первый крестовый поход и его итоги. Государства крестоносцев на Востоке. 
Духовно-рыцарские ордена. 
26. Второй и третий крестовые походы. Эволюция крестоносного движения.  
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27. Четвертый крестовый поход и его результаты.  
28. Последние крестовые походы. Итоги крестоносного движения.  
29. Франция  XI-XIII в.: особенности и основные тенденции развития.  
30. Политическая борьба в Англии второй половины XIII в. Становление английского 
парламента. 
31. Королевская власть и сословия во Франции в период правления Филиппа IV 
Красивого. Генеральные штаты.  
32. Англия и Франция перед Столетней войной. Причины войны 

33. Столетняя война: основные этапы, характер военных действий, итоги.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
(рекомендуется для направления 44.03.01 Педагогическое образование) 

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  
6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 26 26 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Семинары (С) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 154 154 

В том числе:   

подготовка доклада 50 50 

выполнение контрольных работ 52 52 

практические задания  52 52 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с оценкой зачет с оценкой 

Общая трудоемкость:       часов 180 180 
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                                              зачетных единиц 5 5 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
Занятия 

(семинары) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел:  Введение в курс «История средних 
веков».  

2 - 5 7 

1.1 Тема: Особенности средневековой цивилизации. 2 - 5 7 

2 Раздел: Христианская церковь в I – VII в. 2 6 5 13 

2.1 Тема: Становление и развитие христианской 
церкви в I - VII вв. 

2 6 5 13 

3 Раздел: Византийская империя в V - VIII 4 - 10 14 

3.1 Тема: Особенности развития Византии. 
Византия при Юстиниане. 

2 - 5 7 

3.2 Тема: Исаврийская династия. Фемный строй. 2 - 5 7 

4 Раздел: Западная Европа и варварский мир. 
Великое переселение народов. 

2 - 10 12 

4.1 Тема: «Великое переселение народов» и его 
итоги. Проблема синтеза романо-германских 
структур. 

2 - 5 7 

5 Раздел: Аравия в VII в. Возникновение ислама. 
Создание халифата. 
 

- - 10 10 

5.1  Тема: Аравия в VII в. Мухаммад и 
возникновение ислама деятельность.  
 

- - 5 5 

5.2 Тема: Завоевания арабов. Создание халифата. - - 5 5 

6 Раздел: Образование варварских королевств на 
территории Западной Римской империи.  
Франки.  
 

-  5 5 

6.1  Тема: Создание государства франков. - - 5 5 

7 Раздел: Средневековый мир в VIII  – XI в. - 6 20 26 

7.1 Тема:  Византия в VIII  – X в. - - 5 5 

7.2 Тема: Империя Карла Великого и ее распад. - 6 5 11 

7.3 Тема: Особенность развития феодальных 
отношений во Франции, Германии. Англии в VIII  
– XI в. 

- - 5 5 

7.4 Тема: Христианская церковь в   VIII - XI в. - - 5 5 

8 Раздел: Северная Европа в раннем Средневековье. 
 

- - 5 5 
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8.1 Тема: Особенности развития северной Европы в 
раннем Средневековье 

- - 5 5 

9 Раздел: Христианский мир и Восток: эпоха 
крестовых походов. 
 

- 4 5 9 

9.1 Тема:  Византийская империя в XI – XIII в. 
Крестовые походы. 

- 4 5 9 

10 Раздел: Средневековый мир в XII – XIII в. 
Перемещение центра  средневековой 
цивилизации на Запад 

- - 24 24 

10.1 Тема: Западная Европа в  XII - XIII в.: общие 
тенденции и особенности государственного 
развития.  

- - 6 6 

10.2 Тема: Франция в  XII-XIII в. - - 6 6 

10.3 Тема: Англия в  XII-XIII в. - - 6 6 

10.4 Тема: Германия в    XII - XIII в. - - 6 6 

11 Раздел: Европейский город в Средние века - - 6 6 

11.1 Тема: Европейский город в Средние века - - 6 6 

12 Раздел: Христианская церковь в XII – XV в. - - 12 12 

12.1 Тема: Католическая церковь в XII – XV в. - - 6 6 

12.2 Тема: Православная церковь в XII – XV в. - - 6 6 

13 Раздел: Средневековый мир в  XIV - XV в. 
 

- - 18 18 

13.1 Тема: Западная Европа в  XIV - XV в.: основные 
тенденции развития. 

- - 6 6 

13.2 Тема: Столетняя война. - - 6 6 

13.3 Тема: Византия  в  XIV - XV в. Падение 
Константинополя. 

- - 6 6 

14 Раздел: Особенности феодальных отношений в 
странах Востока (Индия, Китай, Япония). 
 

- - 6 6 

14.1 Тема: Особенности феодальных отношений в 
странах Востока (Индия, Китай, Япония). 
 

- - 6 6 

15 Раздел: Основные тенденции развития 
средневековой культуры.   
 

- - 18 18 

15.1 Тема: Культура Византии и Западной Европы в V 
– X. 
 

- - 6 6 

15.2 Тема: Культура Византии и Западной Европы в XI 
– XIII. 
 

- - 6 6 

15.3 Тема: Культура Византии и Западной Европы в 
XIV – XV. 

- - 6 6 
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Всего: 10 16 154 180 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1 Особенности средневековой цивилизации. подготовка докладов 

2  Становление и развитие христианской церкви в I - 
VII вв. 

выполнение практических заданий 

3 Особенности развития Византии. Византия при 
Юстиниане. 

выполнение контрольных работ 

4 Исаврийская династия. Фемный строй. подготовка докладов 

5 «Великое переселение народов» и его итоги. 
Проблема синтеза романо-германских структур. 

выполнение практических заданий 

6 Аравия в VII в. Мухаммад и возникновение ислама 
деятельность.  

выполнение контрольных работ 

7 Завоевания арабов. Создание халифата. подготовка докладов 

8 Создание государства франков. выполнение практических заданий 

9 Византия в VIII  – X в. выполнение контрольных работ 

10 Империя Карла Великого и ее распад. 
 

подготовка докладов 

11 Особенность развития феодальных отношений во 
Франции, Германии. Англии в VIII  – XI в. 

выполнение практических заданий 

12 Христианская церковь в   VIII - XI в. выполнение контрольных работ 

13 Особенности развития северной Европы в раннем 
Средневековье 
 

подготовка докладов 

14 Византийская империя в XI – XIII в. Крестовые 
походы. 

выполнение практических заданий 

15 Западная Европа в  XII - XIII в.: общие тенденции и 
особенности государственного развития. 

выполнение контрольных работ 

16 Франция в  XII-XIII в. подготовка докладов 

17 Англия в  XII-XIII в. выполнение практических заданий 

18 Германия в    XII - XIII в. выполнение контрольных работ 

19 Европейский город в Средние века подготовка докладов 

20 Католическая церковь в XII – XV в. 
 

выполнение практических заданий 

21 Православная церковь в XII – XV в. выполнение контрольных работ 

22 Западная Европа в  XIV - XV в.: основные тенденции 
развития. 

подготовка докладов 

23  Столетняя война. выполнение практических заданий 

24 Византия  в  XIV - XV в. Падение Константинополя. выполнение контрольных работ 

25 Особенности феодальных отношений в странах 
Востока (Индия, Китай, Япония). 

подготовка докладов 

26  Культура Византии и Западной Европы в V – X вв. подготовка докладов 

27 Культура Византии и Западной Европы в XI – XIII вв. подготовка докладов 

28 Культура Византии и Западной Европы в XIV – XV вв. подготовка докладов 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Качество образования: история в школе» – формирование 
готовности будущего педагога к организации деятельности учащихся по подготовке к ГИА 
по истории в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Основными задачами дисциплины являются: 
 понимание сущности, структуры типовых заданий ЕГЭ и ЕГЭ по истории;  
 овладение навыками технологии решения заданий базового, повышенного и 

высокого уровней сложности ЕГЭ по истории; 
 развитие умений самостоятельной разработки и обоснования алгоритма и 

способа решения заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности ЕГЭ по 
истории. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-6 

Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 
ресурсы по достижению целей 
саморазвития и управления своим 
временем на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

Обучающие задачи 
Компетентностно-
ориентированный 

тест 

УК-6.2 Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
реализации траектории саморазвития 

Обучающие задачи 
Компетентностно-
ориентированный 

тест 

ОПК-5 

Способен осуществлять 
контроль и оценку 

формирования результатов 
образования обучающихся, 
выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 
содержания, методов, приемов 
организации контроля и оценки, в том 
числе ИКТ, в соответствии с 
установленными требованиями к 
образовательным результатам 
обучающихся 

Информационно-
аналитические 

материалы 
(подготовка) 

Тест 
Обучающие задачи 
Компетентностно-
ориентированный 

тест 

ОПК–5.2. Осуществляет контроль и 
оценку образовательных результатов 
на основе принципов объективности и 
достоверности 

Информационно-
аналитические 

материалы 
(подготовка) 

Тест 
Обучающие задачи 
Компетентностно-
ориентированный 

тест 

ОПК–5.3. Выявляет и корректирует 
трудности в обучении, разрабатывает 
предложения по совершенствованию 
образовательного процесса 

Информационно-
аналитические 

материалы 
(подготовка) 
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Тест 
Обучающие задачи 
Компетентностно-
ориентированный 

тест 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы для направления 
подготовки:44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
3 5 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 18 18 18 

В том числе:     

Практические занятия (ПЗ) 54 18 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 18 18 18 

В том числе:     

Информационно-аналитическая работа 12 4 4 4 

Решение обучающих задач 30 10 10 10 

Подготовка к тестированию 12 4 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

 

  Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 108 72 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 1 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Наименование тем 

1 Картографические задания ЕГЭ и ОГЭ 
по истории: структура, подходы к 
решению 

Содержание и технологии выполнения 
картографических заданий ЕГЭ и ОГЭ по 
истории. 
 

2 Задания ЕГЭ и ОГЭ по работе с 
визуальными источниками 
исторической информации: структура, 
подходы к решению. 

Классификация визуальных источников 
исторической информации в ЕГЭ и ОГЭ. 
Методика работы с визуальными 
источниками исторической информации. 
Алгоритмы включения визуальных 
источников в содержание заданий по 
истории в ЕГЭ и ОГЭ. 

3 Контекстно-логические задания ЕГЭ и 
ОГЭ по истории: структура, подходы к 
решению  

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий на основе 
источников личного происхождения.  
Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Социально-экономическая история». 
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Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Исторические личности». 
Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Военная история» 
Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Политическая история» 
Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Общественное движение» 
Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Культура России». 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 
и входящих в него тем 

Кол-во часов 

  
Практ. 

занятия  

Самост. 
работа студ. 

Всего часов 

1 Раздел: «Картографические задания 
ЕГЭ и ОГЭ по истории: структура, 
подходы к решению» 

10 10 20 

1.1. Тема: «Содержание и технологии 
выполнения картографических 
заданий ЕГЭ и ОГЭ по истории» 

10 10 10 

2 Раздел: «Задания ЕГЭ и ОГЭ по 
работе с визуальными источниками 
исторической информации: структура, 
подходы к решению». 

16 16 32 

2.1. Тема: «Классификация визуальных 
источников исторической информации 
в ЕГЭ и ОГЭ». 

6 6 12 

2.2. Тема: «Методика работы с 
визуальными источниками 
исторической информации» 

4 4 8 

2.3. Тема: «Алгоритмы включения 
визуальных источников в содержание 
заданий по истории в ЕГЭ и ОГЭ.» 

6 6 10 

3 Раздел: «Контекстно-логические 
задания ЕГЭ и ОГЭ по истории: 
структура, подходы к решению» 

28 28 56 

3.1. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий на основе источников личного 
происхождения». 

4 4 8 

3.2. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Социально-

4 4 8 
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экономическая история».  

3.3. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Исторические 
личности»» 

4 4 8 

3.4. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Военная история»  

4 4 8 

3.5. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Политическая 
история» 

4 4 8 

3.6. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Общественные 
движения» 

4 4 8 

3.7. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Культура России». 

4 4 8 

Всего: 54 54 108  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1 Содержание и технологии 
выполнения картографических 
заданий ЕГЭ и ОГЭ по истории 

Подготовка к тестированию 
Составление фрейм-алгоритма 
Решение обучающих задач 

2 Классификация визуальных 
источников исторической 
информации в ЕГЭ и ОГЭ.  

Подготовка к тестированию 
Составление фрейм-алгоритма 
Решение обучающих задач 

3 Методика работы с визуальными 
источниками исторической 
информации.  

Подготовка к тестированию 
Составление фрейм-алгоритма 
Решение обучающих задач 

4 Алгоритмы включения 
визуальных источников в 
содержание заданий по истории в 
ЕГЭ и ОГЭ. 

Подготовка к тестированию 

Составление фрейм-алгоритма 
Решение обучающих задач 

5 Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий на основе источников 
личного происхождения.   

Подготовка к тестированию 

Составление сборника понятий, подготовка 
логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач  

6 Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Социально-
экономическая история».  

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, подготовка 
логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач 
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7 Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Исторические 
личности». 

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, подготовка 
логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач 

8 Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Военная 
история» 
 

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, подготовка 
логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач 

9 Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Политическая 
история». 
 

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, подготовка 
логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач 

10 Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Общественное 
движение» 

 

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, подготовка 
логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач 

11 Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Культура 
России». 

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, подготовка 
логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

7. Фонды оценочных средств 
 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 
контроля 

Перечень 
компетенций 

Содержание и технологии выполнения 
картографических заданий ЕГЭ и ОГЭ по 
истории 

Информационно-
аналитические 

материалы (подготовка) 
Тест 

Обучающие задачи  

УК-6 
ОПК-5 

 

Классификация визуальных источников 
исторической информации в ЕГЭ и ОГЭ.  

Информационно-
аналитические 

материалы (подготовка) 
Тест 

Обучающие задачи  

УК-6 
ОПК-5 

 

Методика работы с визуальными источниками 
исторической информации.  

Информационно-
аналитические 

материалы (подготовка) 
Тест 

Обучающие задачи  

УК-6 
ОПК-5 

 

Алгоритмы включения визуальных источников 
в содержание заданий по истории в ЕГЭ и ОГЭ. 

Информационно-
аналитические 

материалы (подготовка) 
Тест 

Обучающие задачи  

УК-6 
ОПК-5 

 



274 

 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий на основе источников 
личного происхождения.   

Информационно-
аналитические 

материалы (подготовка) 
Тест 

Обучающие задачи  

УК-6 
ОПК-5 

 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Социально-
экономическая история».  

Информационно-
аналитические 

материалы (подготовка) 
Тест 

Обучающие задачи  

УК-6 
ОПК-5 

 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Исторические 
личности». 

Информационно-
аналитические 

материалы (подготовка) 
Тест 

Обучающие задачи  

УК-6 
ОПК-5 

 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Военная 
история» 

 

Информационно-
аналитические 

материалы (подготовка) 
Тест 

Обучающие задачи  

УК-6 
ОПК-5 

 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Политическая 
история». 
 

Информационно-
аналитические 

материалы (подготовка) 
Тест 

Обучающие задачи  

УК-6 
ОПК-5 

 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Общественное 
движение» 
 

Информационно-
аналитические 

материалы (подготовка) 
Тест 

Обучающие задачи  

УК-6 
ОПК-5 

 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Культура 
России». 

Информационно-
аналитические 

материалы (подготовка) 
Тест 

Обучающие задачи  

УК-6 
ОПК-5 

 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий – 0,1 балл. Работа на практических занятиях 
предполагает оценивание за участие выполнении предлагаемых заданий, их презентации и 
обсуждении, а также в обсуждении и представление результатов самостоятельной работы. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 2 баллов (в зависимости от 
сложности заданий). 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

3 семестр 

Контроль 
посещаемости 

Посещение практических занятий 1 1,8 

Итого 1 1,8 

Контроль работы 
на практических 

Содержание и технологии выполнения 
картографических заданий ЕГЭ и ОГЭ по 

1 2 
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занятиях и 
представление 

результатов 
самостоятельной 

работы 

истории 

Классификация визуальных источников 
исторической информации в ЕГЭ и ОГЭ.  

1 2 

Методика работы с визуальными 
источниками исторической информации.  

1 2 

Алгоритмы включения визуальных 
источников в содержание заданий по 
истории в ЕГЭ и ОГЭ. 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий на основе 
источников личного происхождения.   

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Социально-экономическая история».  

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Исторические личности». 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Военная история». 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Политическая история». 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Общественное движение». 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Культура России». 

1 2 

Всего в семестре 13 25,8 

Промежуточная аттестация 18 30 

ИТОГО 31 55,8 

5 семестр 

Контроль 
посещаемости 

Посещение практических занятий 1 1,8 

Итого 1 1,8 

Контроль работы 
на практических 

занятиях и 
представление 

результатов 
самостоятельной 

работы 

Содержание и технологии выполнения 
картографических заданий ЕГЭ и ОГЭ по 
истории 

1 2 

Классификация визуальных источников 
исторической информации в ЕГЭ и ОГЭ.  

1 2 

Методика работы с визуальными 
источниками исторической информации.  

1 2 

Алгоритмы включения визуальных 
источников в содержание заданий по 
истории в ЕГЭ и ОГЭ. 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий на основе 
источников личного происхождения.   

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Социально-экономическая история».  

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Исторические личности». 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 

1 2 
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«Военная история». 
Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Политическая история». 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Общественное движение». 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Культура России». 

1 2 

Всего в семестре 13 25,8 

Промежуточная аттестация 18 30 

ИТОГО 31 55,8 

7 семестр 

Контроль 
посещаемости 

Посещение практических занятий 1 1,8 

Итого 1 1,8 

Контроль работы 
на практических 

занятиях и 
представление 

результатов 
самостоятельной 

работы 

Содержание и технологии выполнения 
картографических заданий ЕГЭ и ОГЭ по 
истории 

1 2 

Классификация визуальных источников 
исторической информации в ЕГЭ и ОГЭ.  

1 2 

Методика работы с визуальными 
источниками исторической информации.  

1 2 

Алгоритмы включения визуальных 
источников в содержание заданий по 
истории в ЕГЭ и ОГЭ. 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий на основе 
источников личного происхождения.   

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Социально-экономическая история».  

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Исторические личности». 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Военная история». 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Политическая история». 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Общественное движение». 

1 2 

Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Культура России». 

1 2 

Всего в семестре 13 25,8 

Промежуточная аттестация 18 30 

ИТОГО 31 55,8 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 
баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие по итогам 
работы в каждом семестре менее 13 баллов 
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Примеры заданий для практических занятий  
Практические задания – учебные задания (комплекс заданий), выполняемые 

студентом под руководством преподавателя (самостоятельно) с целью усвоения научно-
теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой 
деятельности, овладения современными методами решения профессиональных задач, в том 
числе исследовательского характера.  

Примеры заданий для практических занятий: 
ЗАДАНИЯ 

1.По какому принципу образованы ряды?  
1) 1378, 1380, 1480 гг. 
2) А.Н. Сеславин, Г.М. Курин, Е.В. Четвертаков. 
3) Отмена трудовой повинности, переход от натуральной оплаты труда к денежной, тарифная 
система оплаты труда. 
4) Фендрик, инженерский фендрик, корабельный комиссар, коллежский регистратор.  
 

2.Определите по изображению историческую личность (главу русского государства 
определенного периода) и назовите ее. Укажите век, в котором правил этот человек. 

А                     Б  

В        Г  

3.Определите, по какому принципу образован ряд? Заполните пробел в нём.  
…, губной староста, воевода, губернатор. 
 

4.Ознакомьтесь со статистической таблицей «Динамика численности населения Сибири 
за 1863 – 1913 гг.» и ответьте на вопрос: на какой период приходится наиболее высокий рост 
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численности населения Сибири, и объясните, с чем это связано. 

Годы 
Численность населения в 

тыс. 

Прирост численности  
населения по сравнению с 

предшествующей датой 

Численность  
населения  

в % к 1863 г. в тыс. в % 

1863 3141,2 – – 100 
1885 4313,7 1172,5 37 137 
1897 5785,4 1444,7 34 183 
1913 9894,5 4136,1 72 315 

 

5.Прочитайте отрывок из документа и выполните задания:  
     «А которые крестьяне… за кем написаны в переписных книгах прошлых … годов, и после тех 
переписных книг из-за тех людей, за кем они в переписных книгах написаны, збежали, или 
впредь учнут бегати: и тех беглых крестьян, и их братью, и детей, и племянников, и внучат з 
женами и з детьми и со всеми животы, и с хлебом стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем 
людем, из-за кого они выбежат, по переписным книгам без урочных лет, и впредь отнюдь никому 
чужих крестьян не принимать, и за собою не держать». 
1) Что такое урочные года? 

2) Назовите документ, отрывок из которого вы прочитали. 
 

6.Прочитайте текст. Журналист, пишущий на исторические темы, попытался рассказать 
о партии октябристов. Так получилось, что в его очерке наряду с информацией о «Союзе 17 
октября» представлены сведения и о других партиях нач. ХХ в.  
В статье 10 предложений. Они пронумерованы. Разделите их на три группы. Озаглавьте 
колонки, вписав в них названия политических партий. Впишите номера предложений в 
соответствующие колонки таблицы.  
1.Датой рождения партии считается публикация проекта ее программы в газете «Слово» 9 
ноября 1905 года. 
2. Лидером партии стал известный историк профессор Павел Николаевич Милюков.  
3. Центральным печатным органом являлась газета «Голос Москвы». 
4. Идеалом их политического режима была социалистическая республика. 
5. По национальному вопросу придерживались идеи о широкой культурно-национальной 
автономии. 
6. Являясь по существу крестьянской партией, они выступали за распределение земли между 
крестьянами по уравнительно-трудовой форме. 
7. В достижении своих политических целей не гнушались нелегальных методов 
(индивидуальный террор, организация восстаний, экспроприации). 
8. На роспуск I Государственной думы ответили Выборгским воззванием, где призвали 
население к пассивному сопротивлению. 
9. На выборах в III Государственную думу они получили наибольшее число мест, а лидер 
партии стал председателем Думы. 
10 В 1917 году эта партия не играла большой роли в политической жизни страны.  

Октябристы   

   

 

7.Реши историческую задачу.  
Расчеты показали, что бывшим крепостным помещика Герольдова полагался земельный надел 
размером менее низшего размера надела, установленного для данной местности. Помещику, 
согласно «Положению о поземельном устройстве», нужно было прирезать недостающее 
количество земли крестьянам, чтобы их наделы соответствовали низшей норме. Однако 
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Герольдову очень не хотелось отдавать часть своей земли крестьянам. Он предложил им решить 
спор на других условиях, также предусмотренных названным выше «Положением». Крестьяне 
предложение помещика приняли.  
Какое предложение Герольдов сделал крестьянам? 

 

8.Заполните пропуск в логическом ряду.  
Взятие Казани, Собор Василия Блаженного; освобождение Москвы Вторым народным 
ополчением, памятник К.Минину и князю Д.Пожарскому; […], Храм Христа Спасителя в 
Москве. 
 

9.Соотнесите имена и произведения: 
а) Д.И. Фонвизин                  1)“Путешествие из Петербурга в Москву” 

б) Н.М. Карамзин                  2)“Бедная Лиза” 

в) И.Т. Посошков                  3)“Недоросль” 

г) М.И. Глинка                      4)“Жизнь за царя” 

д) П.А. Федотов                    5)“Книга о скудости и богатстве” 

                                               6)“Свежий кавалер” 

 

10. Что из нижеперечисленного не относится к Ярославскому краю? 

А) во время войны 1812 года в Ярославской губернии было собрано самое большое 
ополчение; 

Б) здешние крестьяне платили самый большой оброк; 
В) здесь располагалась самая большая в России текстильная мануфактура;  
Г) из Ярославской губернии происходило самое большое количество владельцев и 

работников петербургских и московских трактиров; 
Д) на территории Ярославского края был организован самый первый провинциальный 

музей. 
 

11.Перед вами высказывания историков о событиях и деятелях российской истории. 
Выберите любое из этих высказываний для написания эссе. Ваша задача – сформулировать 
свое собственное отношение к данному утверждению и обосновать аргументами, 
представляющимися вам наиболее существенными.  
1. «В истории Руси Рюрик не делает никакой грани. Гранью, и весьма существенной, является 
объединение Новгорода и Киева… в одно большое государство». (Б.Д. Греков). 
2. «Куликовская битва относится к числу событий самых значительных для исторического 
сознания и самоидентификации русского человека». (И.Н. Данилевский). 
3. «Троица» Андрея Рублева – это исток и «стояния на Угре», и освобождения Руси от… ига». 
(С.В. Бушуев, Г.Е. Миронов). 
4. «Главным содержанием опричнины стали совершенно беспрецедентные и бессмысленные 
убийства ради убийств». (Л.Н. Гумилев). 
5. «Смута завершилась победой средних социальных слоев над общественным верхом и 
низом. Они создали и поддержали новую государственную власть, защитницу своих интересов и 
представительницу национальной независимости». (А.Е. Пресняков). 
6. «Петр I к ликвидации крепостничества не стремился и… не считал возможным подражать 
в этом тем странам, у которых так старательно копировал иные политические институты». (А.Б. 
Каменский). 
7. «Павел I нанес большой удар по своеволию дворянства, но признавать его противником 
дворянства нельзя». (Н. Чиняков). 
8. «Как ни странно, но освобождение крестьян нанесло первый удар монархическому чувству 
крестьянства». (Г.П. Федотов). 
9. О Крымской войне 1853 – 1856 гг.: «Мы мнили себя непобедимыми и горько в том 
разочаровались: врага мы не закидали шапками». (В.А. Докудовский). 
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10. «Настоящий прорыв был совершен в 1905 – 1907 гг. в процессе создания в России 
многопартийной политической системы». (С.В. Тютюкин). 
11. «Для историка всегда останется Февраль – зачинатель и Октябрь – завершитель». (Г.П. 
Федотов). 
12. «Автономия была дарована таким народам, как марийский, как бы в обмен на поддержку 
Советской власти, политики большевиков». (К.Н. Сануков). 
13. Советско-германский пакт о ненападении 1939 г. «покрывал нашу политику позором, не 
обеспечивая действительной военной безопасности». (Е.В. Гутнова). 
14. «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих расчетах на 
отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и недооценили 
патриотической готовности русских драться за свою Родину». (Из английского журнала, 1945 г.). 
15. «Россия должна сохранить исторические государственные символы, также как она 
сохраняет свое историческое название. Сохранение государственной геральдики – это признак 
стабильности государства, а герб и флаг – то же, что и название государства. Это – знаковое 
обозначение нашей общности». (Г.В. Вилинбахов). 
 

12. Составьте прототипы задач из пп. 7 и 11. Продумайте к ним шкалу и критерии 
оценивания. Как можно усложнить эти задания в контексте соответствующих разделов 
школьной программы по истории?  

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

Критерий Балл 

Корректное использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Полнота выполнения задания 1 балл 

Правильность выполнения заданий 1 балл 

Максимальный балл 3 

 

7.1.1. Информационно-аналитические материалы (подготовка) 
Информационно-аналитические материалы – вид образовательной продукции, 

подготавливаемой студентами в ходе информационно-аналитической деятельности (работы с 
различными источниками информации). Информационно-аналитические материалы позволяют 
оценить сформированность умений первичного понимания, интерпретации и преобразования 
информации, логически ее обосновать, дать оценку как всей совокупности фактов, отраженных 
в тексте, так и каждому их них в отдельности. работа по подготовке информационно-
аналитических материалов создает условия для формирования способности связывать с 
изучаемым источником информации полученные ранее теоретические знания, сквозь призму 
которых изучаемое содержание уточняется, детализируется, становится более содержательным, 
информативным. Толкование источника информации допускает также создание собственного 
нового смысла с целью установки диалога последнего с первоначальным авторским смыслом.  

Результаты аналитической работы оформляются и представляются в виде сборника 
понятий, логико-смысловых моделей, схем, концептуальной таблицы. 

 

Примеры заданий для подготовки информационно-аналитических материалов: 
 

1.Составьте фрейм-алгоритм, иллюстрирующий состав действий по решению задач на 
хронологическую соотнесенность исторических событий. 

2.Составьте логико-смысловую модель, на которой представлен минимум содержания темы 
«Смута в России в XVII в.». Используйте ее для составления плана по теме. 

3.Разработайте критерии к оцениванию плана.  Обменяйтесь своим планом с другим студентом и 
оцените его по вашим критериям. Внесите коррективы в свои критерии и содержание плана на основе 
оценки вашего плана товарищем и возможных недостатков, выявленных в своей системе оценивания. 
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Критерии оценивания продуктов информационно-аналитической работы 

Критерий Балл 

Осуществляет запрос и получение информации 0,4 

Интерпретирует информацию к контексте рассматриваемой проблемы 0,4 

Выбирает основания и критерии для сравнения, оценки, классификации и 
систематизации информации 

0,4 

Создает информационный продукт на основе критического осмысления и 
преобразования и информации 

0,4 

Делает выводы и принимает решения на основе полученной информации 0,4 

Максимальный балл 2 

 

7.1.2. Тест 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений студента. Оценочное средство представляет собой банк 
тестовых заданий по всем разделам дисциплины для проведения текущей аттестации.  

Примеры тестовых заданий для текущего контроля: 
Историческая хронология 

1. По какому принципу образован ряд?  
1) 1755, 1804, 1835, 1863, 1884 гг.  

История и лингвистика 

1.Кратко объясните устойчивые ранее, а ныне почти забытые выражения.  
А) «разводить антимонии» 

Б) «предложить помины или посулы» 

В) «пустить на поток» 

Г) «голубой гусар» 

Д) «калики перехожие» 

Е) «казеннокоштный» 

Ж) «столбовой дворянин» 

З) «тупейный художник» 

Историческая личность  
1.Кому из исторических деятелей нашей страны были даны приводимые ниже прозвища? В 
ответе укажите букву вопроса и фамилию деятеля. 
                      А) «Бабушка русской революции» 

                      Б) «Белый генерал» 

                      В) «Болтай, да и только» 

                      Г) «Буревестник революции» 

                      Д) «Великий кормчий» 

                      Е) «Главноуправляющий» 

                      Ж) «Граф Полусахалинский» 

                      З) «Незабвенный» 

2. Укажите, по какому принципу составлен ряд. 
А.И. Гучков, М.В. Родзянко, А.Е. Бадаев, А.И. Коновалов, В.М. Пуришкевич, В.А. Маклаков  

 

3. Известно, что Иван Грозный был неплохим писателем, обладавшим своеобразным 
литературным стилем. Его адресатами были князь Курбский, опричник Василий Грязной, 
шведский король и многие другие. Кому и в связи с чем царь отправил весьма язвительное 
послание:  
«Ажно у тебя мимо тебя люди владеют, и не токмо люди, но и мужики торговые, и о наших о 
государствах головах и о честех и о землех прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. 
А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица»? 

 

История культуры 

1.По описанию узнайте картину, назовите её автора. 
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А) «Всякий, кто видел эти две простые... фигуры <двух людей>, должен будет сознаться, что он 
был свидетелем одной из тех потрясающих драм, которые никогда не изглаживаются из памяти». 
Драматическая встреча отца и сына происходит в Петербурге, а не в Москве, где древние стены 
служили бы поддержкой царевичу. «Квадраты кафельного пола, выполненного в голландской 
традиции, напоминают шахматную доску, на которой разыгрывается партия. На стенах вместо 
древних икон европейские пейзажи. Острый угол стола, как мыс корабля, рассекает пространство, 
разделяя отца и сына».  
Б) «Непокоренный рыжебородый стрелец держит свечу так,  словно это нож... На его голове – 
красная стрелецкая шапка, которую он не пожелал снимать перед царем. Ноги закованы в колодки, 
как у особо буйного бунтаря».  
В) «Почти в центре картины вскинут над людским морем жест закованной в цепи...  Ее горящие 
глаза обращены поверх голов к иконе Богоматери... острый профиль с запекшимися губами, 
мертвенной бледностью исхудалых щек... Связанные ноги и раскинутые руки напоминают... 
фигуру распятого. А в правом углу, на снегу, оборванный юродивый с цепями и крестом на шее: 
перекликаются два профиля, тяжелые цепи и одинаковое двуперстие».  
 

3. Заполните пропуск в логическом ряду.  
«Жизнь и судьба» В.С. Гроссмана, Сталинградская битва; «Ленинградская поэма» О.Ф. Берггольц, 
блокада Ленинграда; «Горячий снег» Ю.В. Бондарева, […]. 
 

 

2.На постаменте какого памятника сделан этот барельеф? Кто его автор? Что изображено 
на барельефе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческая задача 

1.Представте себе такую ситуацию: 

В княжеском суде в конце XI в. разбираются две абсолютно одинаковые жалобы. В обоих случаях 
жалуются на то, что должник не хочет возвращать данные под проценты деньги – 5 гривен. Однако 
в первом случае судья требует привести свидетелей, а во втором – приказывает жалобщику 
принести клятву в том, что он не лжет. Историки утверждают, что они могут точно определить род 
занятий второго жалобщика.  
Определите, чем он занимался, и объясните свое решение. 

 

Страницы военной истории 

1.Перед вами отрывки из «Воспоминаний и размышлений» маршала Г.К. Жукова, 
относящихся к событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Запишите (в 
столбик!) порядковые номера этих отрывков в хронологической последовательности. Рядом с 
каждым номером напишите пропущенные в текстах слова (даты, имена военачальников, 
названия географических объектов и т. д.). 



283 

 

     1) В октябре [….] года стало ясно, что немецкое командование вынуждено будет перейти к 
стратегической обороне на всем Восточном фронте… Фашистская пропаганда развернула 
кампанию за «более тщательную и своевременную подготовку ко второй русской зиме». Чем же 
определялась сложность положения для верховного главнокомандования немецких вооруженных 
сил в тот период? С одной стороны, незавершенность стратегических целей, чрезмерная 
растянутость войск от Черного моря через Северный Кавказ, Сталинград, Дон и до Баренцева моря, 
отсутствие свободных стратегических резервов на фронте и в тылу страны, тяжелое морально-
политическое состояние в немецких войсках. С другой стороны, все явственнее проявлялась 
возрастающая мощь Советского государства, успешное преодоление им экономических и военных 
трудностей. 
     2) 30 июня [.…] года был создан чрезвычайный орган – [……] во главе с […..]. Он стал 
авторитетным органом руководства обороной страны, сосредоточившим в своих руках всю 
полноту власти. Гражданские, партийные, советские организации были обязаны выполнять все его 
постановления и распоряжения. 
     3) В середине мая [….] года вернулся в Москву А.М. Василевский. В это время в Генштабе 
заканчивалась разработка проектов всей документации к плану операции [……] (такое кодовое 
наименование получила Белорусская операция) и ее материально-техническому обеспечению. 
     4) Я понимал, что означали два слова «сдать Киев» для всех советских людей… Но я не мог 
поддаваться чувствам, а как начальник [….…] обязан был предложить единственно возможное и 
правильное стратегическое решение в сложившейся обстановке. «Киев придется оставить», – 
твердо сказал я. 
     5) В 3 часа 50 минут 1 мая на командный пункт 8-й гвардейской армии был доставлен начальник 
генерального штаба германских сухопутных войск генерал пехоты Кребс. Он заявил, что 
уполномочен установить непосредственный контакт с Верховным Главнокомандованием Красной 
Армии для переговоров о перемирии. В 4 часа генерал В.И. Чуйков доложил мне по телефону, что 
генерал Кребс сообщил ему о самоубийстве […..]. По словам Кребса, это произошло [………] в 15 
часов 50 минут. 
     6) На декабрьском совещании в Ставке [подводились итоги года]. К концу [….] года мы 
окончательно преодолели тяжелую обстановку и, обладая мощными силами и средствами борьбы, 
прочно удерживали в своих руках стратегическую инициативу и уже не так нуждались в открытии 
второго фронта в Европе. Однако в целях быстрейшего разгрома фашистской Германии и 
окончании войны всем нам хотелось, чтобы второй фронт был открыт в ближайшее время. 
Несомненно, нас радовали победы в Италии, у Эль-Аламейна, в районе Туниса и других местах. 
Но все же это было не то, чего мы так долго ждали от союзников, чтобы почувствовать их 
достойный вклад в войну. 
     7) 5 мая Ставке стало известно о восстании чехов в [….] и боях с немецкими войсками. Ставка 
приказала 1, 2 и 4-му Украинскому фронтам ускорить движение наших войск, чтобы поддержать 
восставших и не дать гитлеровцам подавить восстание. Выполняя приказ Ставки, фронты бросили 
туда свои подвижные войска. В ночь на […] мая они вышли в район города, а утром вошли в город, 
горячо приветствуемые населением. 
     8) Положение Ленинграда с […….] [….] года стало крайне опасным. Сообщение с Большой 
землей могло осуществляться только через […..] озеро и по воздуху, под прикрытием нашей 
авиации. Начались бомбежки и варварские артиллерийские обстрелы города. Фашистские войска 
нажимали со всех сторон. 
     9) 23 [……] [….] года взятием […….] завершилось это крупнейшее сражение Великой 
Отечественной войны в районе Курска, Орла, Белгорода… Закончилось оно разгромом главной 
группировки немецких войск, на которую Гитлер возлагал так много военно-политических надежд. 

 

7.1.3. Обучающие задачи 

Под обучающей задачей следует понимать задачу, по структуре и содержанию 
соответствующая заданиям ЕГЭ и ОГЭ по географии и в процессе решения которой студенты 
формируют и развивают умение применять способы ее решения. Особенность процесса решения 
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обучающих задач состоит в том, что необходимо детально проанализировать текст задачи, 
проверить задачу на избыток и недостаток условий, выбрать и реализовать алгоритм решения, 
получить результат решения и при необходимости его интерпретировать. С помощью решения 
обучающих задач формируются, развиваются и оцениваются правильные практические действия, 
приводящие к верному результату решения. 

 

Примеры обучающих задач: 

Работа с историческим источником 

1. Проанализируйте исторический источник и ответьте на вопросы:  

Из стенограммы выступления генерала А.М. Каледина на Государственном совещании.  
«В грозный час тяжких испытаний на фронте и полного развала от внутренней политической и 
экономической разрухи страну может спасти от окончательной гибели только действительно 
твердая власть, находящаяся в опытных и умелых руках лиц, не связанных узкопартийными 
групповыми программами, свободных от необходимости после каждого шага оглядываться на 
всевозможные комитеты и Советы, отдающих себе ясный отчет в том, что источником суверенной 
государственной власти является воля народа, а не отдельных партий и групп. Власть должна быть 
едина в центре и на местах... Россия должна быть единой. Всяким сепаратным стремлениям должен 
быть поставлен предел в самом зародыше. В области государственного хозяйства необходима 
строжайшая экономия, во всех областях государственной жизни планомерно, строго и неумолимо 
проведенная до конца. Должно быть немедленно приступлено к разработке и проведению в жизнь 
закона о трудовой повинности, [следует] безотлагательно ввести нормировку заработной платы и 
прибыли предпринимателей, следует безотлагательно привести в соответствие цены на 
сельскохозяйственную и фабрично-заводскую промышленность, принять самые строгие и самые 
действенные меры к прекращению подрыва производства сельскохозяйственной 
промышленности, чрезвычайно страдающей от самочинных действий отдельных лиц и 
всевозможных комитетов, нарушающих твердый порядок землепользования и в арендных 
отношениях... Время слов прошло, терпение народа истощается. Нужно делать великое дело 
спасения Родины.» 

 

1) Когда проходило Государственное совещание? Укажите месяц и год. Кто возглавлял критикуемое 
А.М. Калединым правительство в этот момент?  

2) На основе текста и знаний по истории определите, какие основные проблемы стояли перед 
страной и её руководством на момент выступления генерала.  
З) Что, с точки зрения автора выступления, не позволило существующему правительству 
эффективно решать стоящие перед ним проблемы? Какие препятствия вы можете назвать 
дополнительно?  
4) Составьте комплекс заданий к источнику с разными уровнями сложности. Разработайте к ним 
шкалу и критерии оценивания. 

Историческое эссе 

Перед вами высказывания историков о событиях и деятелях российской истории. Выберите 
любое из этих высказываний для написания эссе. Ваша задача – в течение 10 минутя 
сформулировать свое собственное отношение к данному утверждению и обосновать 
аргументами, представляющимися вам наиболее существенными.  

1.«В истории Руси Рюрик не делает никакой грани. Гранью, и весьма существенной, является 
объединение Новгорода и Киева… в одно большое государство». (Б.Д. Греков). 

2.«Куликовская битва относится к числу событий самых значительных для исторического 
сознания и самоидентификации русского человека». (И.Н. Данилевский). 

3.«Троица» Андрея Рублева – это исток и «стояния на Угре», и освобождения Руси от… ига». 
(С.В. Бушуев, Г.Е. Миронов). 

4.«Главным содержанием опричнины стали совершенно беспрецедентные и бессмысленные 
убийства ради убийств». (Л.Н. Гумилев). 
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5.«Смута завершилась победой средних социальных слоев над общественным верхом и 
низом. Они создали и поддержали новую государственную власть, защитницу своих 
интересов и представительницу национальной независимости». (А.Е. Пресняков). 

6.«Петр I к ликвидации крепостничества не стремился и… не считал возможным подражать 
в этом тем странам, у которых так старательно копировал иные политические институты». 
(А.Б. Каменский). 

7.«Павел I нанес большой удар по своеволию дворянства, но признавать его противником 
дворянства нельзя». (Н. Чиняков). 

8.«Как ни странно, но освобождение крестьян нанесло первый удар монархическому чувству 
крестьянства». (Г.П. Федотов). 

9.О Крымской войне 1853 – 1856 гг.: «Мы мнили себя непобедимыми и горько в том 
разочаровались: врага мы не закидали шапками». (В.А. Докудовский). 

10. «Настоящий прорыв был совершен в 1905 – 1907 гг. в процессе создания в России 
многопартийной политической системы». (С.В. Тютюкин). 

11. «Для историка всегда останется Февраль – зачинатель и Октябрь – завершитель». (Г.П. 
Федотов). 

12. «Автономия была дарована таким народам, как марийский, как бы в обмен на поддержку 
Советской власти, политики большевиков». (К.Н. Сануков). 

13. Советско-германский пакт о ненападении 1939 г. «покрывал нашу политику позором, не 
обеспечивая действительной военной безопасности». (Е.В. Гутнова). 

14. «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих расчетах 
на отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и недооценили 
патриотической готовности русских драться за свою Родину». (Из английского журнала, 
1945 г.) 

15. «Россия должна сохранить исторические государственные символы, также как она 
сохраняет свое историческое название. Сохранение государственной геральдики – это 
признак стабильности государства, а герб и флаг – то же, что и название государства. Это 
– знаковое обозначение нашей общности». (Г.В. Вилинбахов). 

Сформулируйте историческую проблему на основе выбранной вами цитаты для эссе. 
Подумайте, каких исторических источников и научной литературы вам не хватает, 
чтобы превратить эссе в реферат по сформулированной исторической проблеме? 
Оцените свои возможные временные затраты на подготовку такого реферата с учетом 
времени, затраченного на написание эссе.    

 

Критерии оценивания решения обучающих задач 

Критерий Балл 

Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 

Задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки 1 

Задача решена верно 2 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по 
дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу 
практических занятиях, в том числе и по представлению результатов самостоятельной 
работы. 

2. Допуск к зачету предполагает, что суммарный балл для получения по итогам 
освоения учебной дисциплины должен быть не менее 13 в каждом семестре. 
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7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом 
промежуточной аттестации по дисциплине: 
 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 
характеристика 

Количественный 
показатель (баллы 

БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Не допускает ошибок. 
Оценивает личностные ресурсы 
по достижению целей 
саморазвития и управления 
своим временем на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
реализации траектории 
саморазвития 
Осуществляет выбор 
содержания, методов, приемов 
организации контроля и оценки, 
в том числе ИКТ, в соответствии 
с установленными требованиями 
к образовательным результатам 
обучающихся 
Осуществляет контроль и оценку 
образовательных результатов на 
основе принципов 
объективности и достоверности 
Выявляет и корректирует 
трудности в обучении, 
разрабатывает предложения по 
совершенствованию 
образовательного процесса 

152-168 зачтено 

 

повышенный  Допускает несущественные 
ошибки. 
Оценивает личностные ресурсы 
по достижению целей 
саморазвития и управления 
своим временем на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
реализации траектории 
саморазвития 
Осуществляет выбор 
содержания, методов, приемов 
организации контроля и оценки, в 
том числе ИКТ, в соответствии с 
установленными требованиями к 
образовательным результатам 
обучающихся 
Осуществляет контроль и оценку 
образовательных результатов на 

127-151 
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основе принципов 
объективности и достоверности 
Выявляет и корректирует 
трудности в обучении, 
разрабатывает предложения по 
совершенствованию 
образовательного процесса 

базовый  Допускает ошибки.  
Оценивает личностные ресурсы 
по достижению целей 
саморазвития и управления 
своим временем на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 
Не всегда критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
реализации траектории 
саморазвития 
Осуществляет выбор 
содержания, методов, приемов 
организации контроля и оценки, 
в том числе ИКТ, в соответствии 
с установленными требованиями 
к образовательным результатам 
обучающихся 
Осуществляет контроль и оценку 
образовательных результатов на 
основе принципов 
объективности и достоверности 
Выявляет и корректирует 
трудности в обучении, 
разрабатывает предложения по 
совершенствованию 
образовательного процесса 

102-126 

низкий  Не способен оценивать 
личностные ресурсы по 
достижению целей саморазвития 
и управления своим временем на 
основе принципов образования в 
течение всей жизни 

Испытывает серьезные 
затруднения в оценке 
эффективности использования 
времени и других ресурсов при 
реализации траектории 
саморазвития 
Не осуществляет выбор 
содержания, методов, приемов 
организации контроля и оценки, 
в том числе ИКТ, в соответствии 
с установленными требованиями 
к образовательным результатам 
обучающихся 
Не осуществляет контроль и 
оценку образовательных 
результатов на основе принципов 

0-101 не зачтено 
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объективности и достоверности 

Не выявляет и корректирует 
трудности в обучении, 
разрабатывает предложения по 
совершенствованию 

  

7.2.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-6 ОПК-5 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, 
приемов организации контроля и оценки, в том числе 
ИКТ, в соответствии с установленными требованиями 
к образовательным результатам обучающихся 

1 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку 
образовательных результатов на основе принципов 
объективности и достоверности 

2 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в 
обучении, разрабатывает предложения по 
совершенствованию образовательного процесса  

3 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 
достижению целей саморазвития и управления своим 
временем на основе принципов образования в течение 
всей жизни 

4 

УК-6.2. Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при 
реализации траектории саморазвития 

5 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Компетентностно-ориентированный тест 

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 
сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе учебной 
дисциплины. 

 

Пример заданий компетентностно-ориентированного теста:  
 

1.Прочтите отрывок из источника, ответьте на вопросы и выполните задание. 
Егда же сию Богом данную нашему отечеству радость рассмотряя, обозрюсъ на линию 
наследства, едва не равная радости горечь меня снедает, видя тебя, наследника, весьма на 
правление дел государственных непотребного, ибо Бог не есть виновен, ибо разума тебя не 
лишил... Что все я горестию размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо 
изобрел сей последний тестамент... Ежеле же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства 
лишу... воистину исполню, ибо за мое отечество и людей и живота не жалел... то како могу тебя 
непотребного пожалеть? 

1. Что означают слово «тестамент»? 

2. Назовите имена отца и сына. 
3. Какая проблема возникла в результате этого решения?  

4. К какой теме школьной программы относится данный документ? Составьте комплекс заданий 
к источнику с разными уровнями сложности в контексте данной темы. Разработайте к ним шкалу 
и критерии оценивания. 
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2. Составьте план темы «Российское государство в XVI веке». Используйте ее для 
составления плана по теме. Разработайте критерии к оцениванию плана. Обменяйтесь 
своим планом с другим студентом и оцените его по вашим критериям.  
 

3. Внесите коррективы в свои критерии и содержание плана на основе оценки вашего плана 
товарищем и возможных недостатков, выявленных в своей системе оценивания.  

 

4.   Перед вами высказывания историков о событиях и деятелях российской истории. 
Выберите любое из этих высказываний для написания эссе. Ваша задача – в течение 10 
минут сформулировать свое собственное отношение к данному утверждению и 
обосновать аргументами, представляющимися вам наиболее существенными.  

1. «В истории Руси Рюрик не делает никакой грани. Гранью, и весьма существенной, является 
объединение Новгорода и Киева… в одно большое государство». (Б.Д. Греков). 

2. «Куликовская битва относится к числу событий самых значительных для исторического 
сознания и самоидентификации русского человека». (И.Н. Данилевский). 

3. «Троица» Андрея Рублева – это исток и «стояния на Угре», и освобождения Руси от… ига». 
(С.В. Бушуев, Г.Е. Миронов). 

4. «Главным содержанием опричнины стали совершенно беспрецедентные и бессмысленные 
убийства ради убийств». (Л.Н. Гумилев). 

5. «Смута завершилась победой средних социальных слоев над общественным верхом и низом. 
Они создали и поддержали новую государственную власть, защитницу своих интересов и 
представительницу национальной независимости». (А.Е. Пресняков). 

6. «Петр I к ликвидации крепостничества не стремился и… не считал возможным подражать в 
этом тем странам, у которых так старательно копировал иные политические институты». 
(А.Б. Каменский). 

7. «Павел I нанес большой удар по своеволию дворянства, но признавать его противником 
дворянства нельзя». (Н. Чиняков). 

8. «Как ни странно, но освобождение крестьян нанесло первый удар монархическому чувству 
крестьянства». (Г.П. Федотов). 

9. О Крымской войне 1853 – 1856 гг.: «Мы мнили себя непобедимыми и горько в том 
разочаровались: врага мы не закидали шапками». (В.А. Докудовский). 

10. «Настоящий прорыв был совершен в 1905 – 1907 гг. в процессе создания в России 
многопартийной политической системы». (С.В. Тютюкин). 

11. «Для историка всегда останется Февраль – зачинатель и Октябрь – завершитель». (Г.П. 
Федотов). 

12. «Автономия была дарована таким народам, как марийский, как бы в обмен на поддержку 
Советской власти, политики большевиков». (К.Н. Сануков). 

13. Советско-германский пакт о ненападении 1939 г. «покрывал нашу политику позором, не 
обеспечивая действительной военной безопасности». (Е.В. Гутнова). 

14. «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих расчетах на 
отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и недооценили 
патриотической готовности русских драться за свою Родину». (Из английского журнала, 1945 
г.) 

15. «Россия должна сохранить исторические государственные символы, также как она сохраняет 
свое историческое название. Сохранение государственной геральдики – это признак 
стабильности государства, а герб и флаг – то же, что и название государства. Это – знаковое 
обозначение нашей общности». (Г.В. Вилинбахов). 

 

5. Сформулируйте историческую проблему на основе выбранной вами цитаты для эссе. 
Подумайте, каких исторических источников и научной литературы вам не хватает, 
чтобы превратить эссе в реферат по сформулированной исторической проблеме? 
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Оцените свои возможные временные затраты на подготовку такого реферата с учетом 
времени, затраченного на написание эссе.    

 

Критерии оценивания компетентно-ориентированного теста 

 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 19-30 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-18 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 28-30 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 24-27 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 19-23 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 0-18 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М.: АДЕПТ, 1998. 
2. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. – М.: Исслед. 
центр пробл. кач. подгот. спец. (ИЦПКПС), 1994. 
3. Аванесов В.С. Основы теории разработки заданий в тестовой форме. – М.: 
ИЦПКПС, 1989. 
4. Аванесов В.С. Современные методы обучения и контроля знаний. – М.: 
ИЦПКПС, 1998. 
б) дополнительная литература 

1. Поддубная Л.М., Татур А.О., Челышкова М.Б. Задания в тестовой форме для 
автоматизированного контроля знаний студентов: Учеб. пособие.  – М.: ИЦПКПС, 
1995.  

2. Челышкова М.Б., Ковалева Г.С. Теория и практика конструирования педагогических 
тестов: Учеб. пособие. – М.: ИЦ, 1996. 

3. 202. Челышкова М.Б., Савельев Б.А. Методические рекомендации по разработке 
педагогических тестов для комплексной оценки подготовленности студентов в 
вузе. – М.: ИЦПКПС, 1995. 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
5. Образовательный портал для подготовки к экзаменам (https://geo-ege.sdamgia.ru/) 
 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 
решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
организации отдельных этапов педагогического процесса;  

 субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый 
студент может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

 рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы и при оформлении методического кейса необходимо 
самостоятельно оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя 
причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 
профессиональные задачи; 

 рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 
до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 
получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 
выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

 преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения предметно-содержательного модуля, осваиваемые в рамках отдельных тем 
элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 
профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 
практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме практических 
занятий. Тематический план включает 11 тем, изучение которых направлено на 
формирование профессионально значимых компетенций, связанных с реализацией 
функции диагностики и контроля образовательных результатов обучающихся. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 
разнообразных современных образовательных технологий, способствующих развитию у 
студентов критического мышления, самостоятельности, коммуникативных навыков, 
креативности, создания коллаборативной учебной среды для раскрытия потенциальных 
возможностей и компетенций будущих педагогов. Основной акцент практикума сделан на 
овладение умениями и навыками решения заданий разного типа ЕГЭ и ОГЭ по истории 
выработки самостоятельного поиска алгоритмов решения данных заданий. Усилению 
практико-ориентированного характера дисциплины могут способствовать различные виды 
самостоятельной работы студентов, направленные на отработку как универсальных, так и 
предметно-ориентированных способов деятельности. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 
электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

http://www.biblio-online.ru/
https://geo-ege.sdamgia.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
(рекомендуется для направления 44.03.01 Педагогическое образование) 

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры  
5 8 11 

Контактная работа с 
преподавателем (всего)  

30 10 10 10 

В том числе:     

Практические занятия (ПЗ) 30 10 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 78 26 26 26 

В том числе:     

Информационно-аналитическая 
работа 

24 8 8 8 

Решение обучающих задач 24 8 8 8 

Подготовка к тестированию 30 10 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет 

 

За За За 

Общая трудоемкость (часов) 108 36 36 36 

Общая трудоемкость (зачетных 
единиц) 

3 1 1 1 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий д 

 

№ 

 

Наименование раздела 
дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

  
Практ. 

занятия  

Самост. 
работа студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: «Картографические 
задания ЕГЭ и ОГЭ по истории: 
структура, подходы к решению» 

4 8 12 
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1.1. Тема: «Содержание и технологии 
выполнения картографических 
заданий ЕГЭ и ОГЭ по истории» 

4 8 12 

2 Раздел: «Задания ЕГЭ и ОГЭ по 
работе с визуальными 
источниками исторической 
информации: структура, подходы 
к решению». 

6 12 18 

2.1. Тема: «Классификация визуальных 
источников исторической 
информации в ЕГЭ и ОГЭ». 

2 4 6 

2.2. Тема: «Методика работы с 
визуальными источниками 
исторической информации» 

2 4 6 

2.3. Тема: «Алгоритмы включения 
визуальных источников в 
содержание заданий по истории в 
ЕГЭ и ОГЭ.» 

2 4 6 

3 Раздел: «Контекстно-логические 
задания ЕГЭ и ОГЭ по истории: 
структура, подходы к решению» 

20 58 78 

3.1. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий на основе источников 
личного происхождения». 

2 8 10 

3.2. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Социально-
экономическая история».  

2 8 10 

3.3. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Исторические 
личности»» 

2 10 12 

3.4. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Военная 
история»  

2 10 12 

3.5. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Политическая 
история» 

4 8 12 

3.6. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Общественные 
движения» 

4 8 12 

3.7. Тема: «Содержание и технологии 4 6 10 
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решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Культура 
России». 

Всего: 30 78 108  

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

1 Содержание и технологии 
выполнения картографических 
заданий ЕГЭ и ОГЭ по истории 

Подготовка к тестированию 

Составление фрейм-алгоритма 

Решение обучающих задач 

2 Классификация визуальных 
источников исторической 
информации в ЕГЭ и ОГЭ.  

Подготовка к тестированию 

Составление фрейм-алгоритма 

Решение обучающих задач 

3 Методика работы с визуальными 
источниками исторической 
информации.  

Подготовка к тестированию 

Составление фрейм-алгоритма 

Решение обучающих задач 

4 Алгоритмы включения визуальных 
источников в содержание заданий 
по истории в ЕГЭ и ОГЭ. 

Подготовка к тестированию 

Составление фрейм-алгоритма 

Решение обучающих задач 

5 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий на 
основе источников личного 
происхождения.   

Подготовка к тестированию 

Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой 
модели 

Решение обучающих задач  
6 Содержание и технологии решения 

контекстно-логических заданий по 
блоку «Социально-экономическая 
история».  

Подготовка к тестированию 

Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой 
модели 

Решение обучающих задач 

7 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по 
блоку «Исторические личности». 

Подготовка к тестированию 

Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой 
модели 

Решение обучающих задач 

8 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по 
блоку «Военная история» 

 

Подготовка к тестированию 

Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой 
модели 

Решение обучающих задач 

9 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по 
блоку «Политическая история». 
 

Подготовка к тестированию 

Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой 
модели 

Решение обучающих задач 
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10 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по 
блоку «Общественное движение» 

 

Подготовка к тестированию 

Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой 
модели 

Решение обучающих задач 

11 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по 
блоку «Культура России». 

Подготовка к тестированию 

Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой 
модели 

Решение обучающих задач 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История русской культуры» – на основе анализа 
произведений отечественной культуры сформировать у студентов бакалавриата 
представления о культурно-национальной идентичности русского народа, а также о формах 
и способах трансляции этих представлений в публичное пространство разным категориям 
населения нашей страны, прежде всего, молодежи, школьникам разных ступеней обучения.  

Основными задачами курса являются: 
-  понимание значения духовно-религиозного фактора в историческом развитии страны и 
необходимости самостоятельной познавательной деятельности в области истории ее 
культуры;  
- овладеть навыками критического анализа исторической информации, заключенной в 
различных  памятниках культуры,  ее систематизации и использовании в качестве основы 
решения исследовательских задач;  
- развитие умений  аргументированного представления результатов своей познавательной 
деятельности, ведения дискуссии по проблемам  истории культуры, проявления своей 
гражданской позиции и патриотизма.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

Средства 

Шифр  Формулировка  

ПК-4 Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские 
программы в соответствии 
с потребностями 
различных социальных 
групп 

ПК-4.1. Организует культурно-
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные технологии и 
методики культурно-

просветительской деятельности. 

Устный ответ 
Доклад  

  ПК-4.2. Использует приемы 
организации культурно-
просветительской деятельности с 
учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, 
социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы 
предметных областей (по профилю). 

Устный ответ 
Доклад 

  ПК-4.3. Участвует в популяризации 
знаний (в области предмета по 
профилю) среди различных групп 
населения. 

Устный ответ 
Доклад 

    

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Вид учебной работы Всего часов Семестры  

4 
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Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические (семинары)   22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: 
 подготовка устных ответов  
 доклада 

 
20 
16 
 

 
20 
16  
 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 
72 72 

2 2 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

I.  Культура средневековой Руси 
(IX - XVII вв.). 

1. Особенности средневековой русской культуры. Влияние 
православия на русскую культуру.  

2. Особенности архитектуры и иконописи культурных  
центров Русского государства.  

3. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия, 
Симона Ушакова. 

4. Зарождение  культуры Нового времени в XVII веке. 
Московское барокко. Шатровые храмы. Парсуна. 
Возникновение театра. 

II.  Развитие русской  культуры в 
XVIII в.  

1. «Государственный миф» и реформы Петра I в области 
культуры.  

2. Становление научного знания и рационализация 
художественного творчества. 

3. От «голицынского барокко» к классицизму 
екатерининского времени 

4. Зарождение русской художественной школы 
портретистов. Скульптурный портрет.  

III.  Развитие русской  культуры в 
XIX вв.  

1. «Золотой век» русской культуры: расцвет литературы, 
поэзии, живописи. Особенности романтизма в России. 
Значение театра.  

2. Научные знания и общественная мысль во второй 
половине XIX века. Культурный герой классических 
литературных произведений, живописи вт. половины 
XIX  в.  

3. «Серебряный век» русской культуры. Стиль модерн в 
литературе, архитектуре, живописи.  

4. Художественные объединения. Синтез искусств.  

IV. 4Основные тенденции 
развития культуры в  ХХ 
веке. 

1. Концептуальное искусство русского авангарда.  
2. Русский театр и система Станиславского. Становление 

массовой культуры.  
3. Культурная революция: задачи и итоги. Переход от 
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многообразия стилей к соцреализму. Советская 
культура 1930- 40-х годов.  

4. Развитие художественной культуры и киноискусства в 
годы Великой Отечественной войны.  

5. Развитие  литературы, театра, кино  и искусства в 60-
80-е гг. . Советская культура в условиях «гласности» и в 
1990-е гг.    

V.  Культура современной 
России 

1. Характеристика современной социокультурной 
ситуации в Российской Федерации.  

2. Постмодернизм и культура.  
 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
занятия 

(семинары) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Культура средневековой Руси (IX - 
XVII вв.). 
 

6 6 6 18 

1.1 Тема: Особенности средневековой русской 
культуры. Влияние православия на русскую 
культуру.  

1 1 1 3 

1.2. Тема: Особенности архитектуры и иконописи 
культурных  центров Русского государства.  
 

1 1 1 3 

1.3. Тема: Русская культура в XIV-XVI вв. 
Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева, 
Дионисия, Симона Ушакова. 
 

2 2 2 6 

1.4. Тема: Зарождение  культуры Нового времени в 
XVII веке. Московское барокко. Шатровые 
храмы. Парсуна. Возникновение театра. 

2 2 2 6 

2. Раздел:  Развитие русской  культуры в XVIII 
в. 

4 4 4 12 

2.1.. Тема: «Государственный миф» и реформы Петра 
I в области культуры.  
 

1  1 2 

1.3. Тема: Становление научного знания и 
рационализация художественного творчества. 
 

1 2 1 4 

1.4. Тема: От «голицынского барокко» к классицизму 
екатерининского времени 
Зарождение русской художественной школы 
портретистов. Скульптурный портрет.  
 

2 2 2 6 

3.  Раздел: Развитие русской  культуры в XIX 
вв. 

4 6 6 16 

3.1. Тема: «Золотой век» русской культуры: расцвет 1 2 2 5 
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литературы, поэзии, живописи. Особенности 
романтизма в России. Значение театра.   

3.2. Тема: Научные знания и общественная мысль во 
второй половине XIX века. Культурный герой 
классических литературных произведений, 
живописи вт. половины XIX  в.  

1 2 2 5 

 Тема: «Серебряный век» русской культуры. 
Стиль модерн в литературе, архитектуре, 
живописи.  

1 2 2 5 

 Тема: Художественные объединения. Синтез 
искусств.  

1   1 

4. Раздел: Основные тенденции развития 
культуры в  ХХ веке. 

 6 12 18 

4.1. Тема: Концептуальное искусство русского 
авангарда. Русский театр и система 
Станиславского. Становление массовой 
культуры.   

 2 4 6 

 Тема: Культурная революция: задачи и итоги. 
Переход от многообразия стилей к соцреализму. 
Советская культура 1930- 40-х годов.   

  2 2 

 Тема: Развитие художественной культуры и 
киноискусства в годы Великой Отечественной 
войны.  

 2 2 4 

 Тема: Развитие  литературы, театра, кино  и 
искусства в 60-80-е гг. . 

 2 2 4 

 Тема: Советская культура в условиях 
«гласности» и в 1990-е гг.    

  2 2 

5 Раздел: Культура современной России    8 8 

 Тема: Характеристика современной 
социокультурной ситуации в Российской 
Федерации.  

  4 4 

 Тема: Постмодернизм и культура.   4 4 

Всего 14 22 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1  Особенности средневековой русской культуры. 
Влияние православия на русскую культуру.  

подготовка устного ответа 

2  Особенности архитектуры и иконописи культурных  
центров Русского государства.  
 

подготовка устного ответа, доклада, 
 

3 Русская культура в XIV-XVI вв. Творчество Феофана 
Грека, Андрея Рублева, Дионисия, Симона Ушакова. 

подготовка устного ответа, доклада, 
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4  Зарождение  культуры Нового времени в XVII веке. 
Московское барокко. Шатровые храмы. Парсуна. 
Возникновение театра. 

подготовка устного ответа, доклада, 
 

5 «Государственный миф» и реформы Петра I в области 
культуры.  

подготовка устного ответа  

6 Становление научного знания и рационализация 
художественного творчества. 
 

подготовка устного ответа, доклада, 
 

7  От «голицынского барокко» к классицизму 
екатерининского времени 
Зарождение русской художественной школы 
портретистов. Скульптурный портрет.  
 

подготовка устного ответа, доклада, 
 

8 «Золотой век» русской культуры: расцвет литературы, 
поэзии, живописи. Особенности романтизма в 
России. Значение театра.   

подготовка устного ответа, доклада, 
 

9  Научные знания и общественная мысль во второй 
половине XIX века. Культурный герой классических 
литературных произведений, живописи вт. половины 
XIX  в.  

подготовка устного ответа, доклада, 
 

 

10  «Серебряный век» русской культуры. Стиль модерн 
в литературе, архитектуре, живописи.  

подготовка устного ответа, доклада, 
 

11  Художественные объединения. Синтез искусств.  подготовка устного ответа, доклада, 
 

12 Концептуальное искусство русского авангарда. 
Русский театр и система Станиславского. 
Становление массовой культуры.   

подготовка устного ответа, доклада, 
 

13  Культурная революция: задачи и итоги. Переход от 
многообразия стилей к соцреализму. Советская 
культура 1930- 40-х годов.   

подготовка устного ответа 
 

14  Развитие художественной культуры и киноискусства 
в годы Великой Отечественной войны.  

подготовка устного ответа, доклада, 
 

15 Развитие  литературы, театра, кино  и искусства в 60-
80-е гг. . 

подготовка устного ответа 
 

16 Советская культура в условиях «гласности» и в 1990-
е гг.    

подготовка устного ответа 
 

17 Характеристика современной социокультурной 
ситуации в Российской Федерации.  

подготовка устного ответа 
 

18 Постмодернизм и культура. подготовка устного ответа  
 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов/докладов. 
1. Культура и религия древних славян. 
2. Крестово-купольный тип храма. Сюжеты росписи храма.  
3. Особенности архитектуры культурных центров Русского государства. 
4.  Московский Кремль как сакральный центр Русского Царства.  
5. О чем рассказывает древнерусская икона.  
6. Структура иконостаса. Творчество  Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия.  
7. Зарождение черт новой культуры в XVII веке. Московское барокко – «дивное узорочье».  
8. Парсуна – зарождение светского портрета. 
9. Создание первого русского драматического театра Ф.Волковым. 
10. Письменность и язык Древней Руси. 
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11. Древнерусская литература. 
12. Летописание в древнерусской культуре. 
13. Храмовое музыкальное искусство Древней Руси. 
14. Особенности русской культуры ХУ11 века. 
15. Секуляризация русской культуры в контексте петровских преобразований.  
16. Развитие портретного жанра в работах Никитина, Рокотова, Левицкого, Боровиковского.  
17. Скульптурные работы М.Козловского, И.Мартоса, Ф.Шубина. 
18. Стили и направления в русской художественной культуре ХУ111 в. 
19. Русское искусство ХУ111 века. 
20. Русская литература ХУ111 века. 
21. Русский драматический театр ХУ111 века. 
22. Русское музыкальное искусство эпохи Просвещения.  
23. Духовный мир М.Ю. Лермонтова. 
24. Творчество А.С.Пушкина.  
25. Творчество О.А.Кипренского. 
26.  Развитие жанрового портрета, московская школа.  
27. Начало формирования реализма в жанровых картинах А.Г.Венецианова. 
28. Творчество и судьба П.А.Федотова. 
29.  Пересечение классицизма и романтизма в творчестве К.Брюллова.  
30. Научные знания и общественная мысль во второй половине XIX века.  
31. Критический реализм в творчестве В.Г.Перова.  
32. Передвижники. И.Крамской, И.Репин.  
33. Историческая живопись Н.Ге, В.Сурикова, В.Верещагина. 
34.  Пейзажи И.Шишкина, А.Саврасова, И.Левитана.  
35. Картинная галерея П.М.Третьякова. 
36. Мир русской усадьбы ХIХ в. 
37. Русские меценаты. 
38.  Модернизм в художественной культуре начала ХХ века. 
39. Мир искусства: история создания и деятельности. 
40. Русские сезоны С.П.Дягилева. 
41. Становление  отечественного кинематографа. 
42. «Серебряный век» русской поэзии. 
43. Русский театр на рубеже веков (к.19-н.20 в.) 
44. Неоклассицизм в русской архитектуре н.20 в. 
45. Российская наука в конце Х1Х-начале ХХ вв. 
46. Стили и направления в советском искусстве 1920-х гг. 
47. Театр В. Мейерхольда. 
48. Агитационно-массовое искусство в СССР. 
49. Советская культура в годы Великой Отечественной войны. 
50. Развитие советского кинематографа в период «хрущёвской оттепели». 
51. Феномен «гласности» в советской культуре второй половины 1980-х годов.  
52. Особенности российской культуры рубежа XX – XXI вв. 
53. Постмодернистская литература. 
 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства 
текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
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 Особенности средневековой русской культуры. 
Влияние православия на русскую культуру.  

 устный ответ ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

 Особенности архитектуры и иконописи 
культурных  центров Русского государства.  
 

устный ответ 
доклад 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

Русская культура в XIV-XVI вв. Творчество 
Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия, 
Симона Ушакова. 
 

устный ответ 
доклад 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

 Зарождение  культуры Нового времени в XVII 
веке. Московское барокко. Шатровые храмы. 
Парсуна. Возникновение театра. 

устный ответ 
доклад 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

«Государственный миф» и реформы Петра I в 
области культуры.  

устный ответ 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

Становление научного знания и 
рационализация художественного творчества. 
 

устный ответ 
доклад 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

 От «голицынского барокко» к классицизму 
екатерининского времени 
Зарождение русской художественной школы 
портретистов. Скульптурный портрет.  
 

устный ответ 
доклад 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

«Золотой век» русской культуры: расцвет 
литературы, поэзии, живописи. Особенности 
романтизма в России. Значение театра.   

устный ответ 
доклад 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

 Научные знания и общественная мысль во 
второй половине XIX века. Культурный герой 
классических литературных произведений, 
живописи вт. половины XIX  в.  

устный ответ 
доклад 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

 «Серебряный век» русской культуры. Стиль 
модерн в литературе, архитектуре, живописи.  

устный ответ 
доклад 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

 Художественные объединения. Синтез 
искусств.  

устный ответ 
доклад 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

Концептуальное искусство русского авангарда. 
Русский театр и система Станиславского. 
Становление массовой культуры.   

устный ответ 
доклад 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

 Культурная революция: задачи и итоги. 
Переход от многообразия стилей к 
соцреализму. Советская культура 1930- 40-х 
годов.   

устный ответ 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

 Развитие художественной культуры и 
киноискусства в годы Великой Отечественной 
войны.  

устный ответ 
доклад 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

Развитие  литературы, театра, кино  и искусства 
в 60-80-е гг.  

устный ответ 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

Советская культура в условиях «гласности» и в 
1990-е гг.    

устный ответ 

 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

Характеристика современной социокультурной 
ситуации в Российской Федерации.  

устный ответ 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

Постмодернизм и культура. устный ответ 
 

ПК -4.1, ПК -4.2, ПК -4.3 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
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Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 
Посещение лекционных занятий –0,5 балла, посещение практических занятий –0, 5 

балла. 
Выступление на практических занятиях: 
 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной 

работы в форме доклада (1-2 балла):  
периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении доклада,– 2 

балла. 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 
Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
(лабораторных) занятий  

7 12,5 

Итого 7 12,5 

Контроль работы 
на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

 Особенности средневековой русской культуры. 
Влияние православия на русскую культуру.  

1 2 

 Особенности архитектуры и иконописи 
культурных  центров Русского государства.  
 

1 2 

Русская культура в XIV-XVI вв. Творчество 
Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия, 
Симона Ушакова. 
 

1 2 

 Зарождение  культуры Нового времени в XVII 
веке. Московское барокко. Шатровые храмы. 
Парсуна. Возникновение театра. 

1 2 

«Государственный миф» и реформы Петра I в 
области культуры.  

1 2 

Становление научного знания и рационализация 
художественного творчества. 
 

1 2 

 От «голицынского барокко» к классицизму 
екатерининского времени 
Зарождение русской художественной школы 
портретистов. Скульптурный портрет.  
 

1 2 

«Золотой век» русской культуры: расцвет 
литературы, поэзии, живописи. Особенности 
романтизма в России. Значение театра.   

1 2 

 Научные знания и общественная мысль во 
второй половине XIX века. Культурный герой 
классических литературных произведений, 
живописи вт. половины XIX  в.  

1 2 

 «Серебряный век» русской культуры. Стиль 
модерн в литературе, архитектуре, живописи.  

1 2 

 Художественные объединения. Синтез искусств.  1 2 
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Концептуальное искусство русского авангарда. 
Русский театр и система Станиславского. 
Становление массовой культуры.   

1 2 

 Культурная революция: задачи и итоги. Переход 
от многообразия стилей к соцреализму. 
Советская культура 1930- 40-х годов.   

1 2 

 Развитие художественной культуры и 
киноискусства в годы Великой Отечественной 
войны.  

1 2 

Развитие  литературы, театра, кино  и искусства 
в 60-80-е гг.  

1 2 

Советская культура в условиях «гласности» и в 
1990-е гг.    

1 2 

Характеристика современной социокультурной 
ситуации в Российской Федерации.  

1 2 

Постмодернизм и культура. 1  

Итого  18 36 

Всего в семестре 25 48,5 

Промежуточная аттестация 1 2 
ИТОГО 26 50,5 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 
менее 25 баллов 

 

Примерные контрольные вопросы по темам для устного ответа. 
1.Объясните, почему в искусстве разных стран чувствуется национальное своеобразие. 
Расскажите, чем определяется самобытность русской художественной культуры в ее 
истоках. 
2. Расскажите, что такое икона, мозаика, фреска. Какие древние иконы, мозаики и фрески 
вы знаете? Что несут в себе образы этих произведений? 

3. Что такое шатровая архитектура? 

4. В чем отличие партесного пения от знаменного?  
5. Дайте общую характеристику  русской художественной культуры п.п. XIX в., 
составившей основу русской классики. 
 

Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

Соответствие ответа поставленному вопросу 0,5  
Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Привлечение информации из лекции и рекомендованных источников 
информации 

0,5 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 0,5 
Максимальный балл 2 

 

Примерные темы для доклада. 
1. Выдающиеся литературные памятники Киевской Руси. 
2. Мистический реализм» фресок и икон  Феофана Грека. 
3. Выдающиеся литературные памятники XVI в. «Домострой». 
4. Знаменное пение. 
5.  Историческая и бытовая русская повесть XVII в.  
6.  Партесное пение.  
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7. Традиция и новация в повседневной жизни царского двора.   
8. Новое в русской литературе XVIII в.   
9. Значение «россики» в живописи петровского времени: Таннауэр,  Гзель, Каравак. 
10. Первые петровские пенсионеры: братья Роман и Иван Никитины, их жизненная и 

творческая судьба.   
11. Архитектура петровского времени. Елизаветинское барокко. 
12. Русская европейскость» в музыкальном искусстве XVIIIв.  
13. Воплощение национального самосознания в новом типе творческой личности: 

мировоззрение и деятельность  М.В. Ломоносова.  
 

Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

Соответствие содержания теме 0,5  
Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Научность содержания  0,5 

Использование аудио и визуальных источников  0,5 
Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 
набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 25 до 48,5 ) и отражающих степень 
его активности при работе на лекциях и семинарах. 

 Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 26 до 50,5 баллов, - предполагает 
успешное выполнение заданий по программе и в количественной форме  отражает 
достигнутый студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной 
компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Не допускает ошибок. 
Организует культурно-
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности. 
Использует приемы организации 
культурно-просветительской 
деятельности с учетом запросов 
различных возрастных, 
гендерных, социокультурных, 

46-50 зачтено 
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этнических групп, опираясь на 
содержательные ресурсы 
предметных областей (по 
профилю). 
Участвует в популяризации 
знаний (в области предмета по 
профилю) среди различных 
групп населения. 

повышенный Допускает незначительные 
ошибки. 
Организует культурно-
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности. 
Использует приемы организации 
культурно-просветительской 
деятельности с учетом запросов 
различных возрастных, 
гендерных, социокультурных, 
этнических групп, опираясь на 
содержательные ресурсы 
предметных областей (по 
профилю). 
Участвует в популяризации 
знаний (в области предмета по 
профилю) среди различных 
групп населения. 

39-45 

базовый Допускает ошибки. Способен к 
организации культурно-
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 
предметов (по профилю), и с 
небольшими затруднениями 
применяет отдельные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности. 
Использует отдельные приемы 
организации культурно-
просветительской деятельности с 
учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, 
социокультурных, этнических 
групп, опираясь на 
содержательные ресурсы 
предметных областей (по 
профилю). 
Участвует в популяризации 
знаний (в области предмета по 
профилю) среди различных 
групп населения. 

31-38 
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низкий Не способен организовать 
культурно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных предметов 
(по профилю), и применяет 
различные технологии и 
методики культурно-
просветительской деятельности. 
Не использует приемы 
организации культурно-
просветительской деятельности с 
учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, 
социокультурных, этнических 
групп, опираясь на 
содержательные ресурсы 
предметных областей (по 
профилю). 
Не участвует в популяризации 
знаний (в области предмета по 
профилю) среди различных 
групп населения. 

0-30 не зачтено 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3. 

Устный ответ 
ПК-4.1. Организует культурно-образовательное пространство, используя содержание учебных 

предметов (по профилю), и применяет различные технологии и методики культурно-
просветительской деятельности. 

ПК-4.2. Использует приемы организации культурно-просветительской деятельности с учетом 
запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, опираясь на 

содержательные ресурсы предметных областей (по профилю). 
ПК-4.3. Участвует в популяризации знаний (в области предмета по профилю) среди различных 

групп населения. 
Доклад 

ПК-4.1. Организует культурно-образовательное пространство, используя содержание учебных 
предметов (по профилю), и применяет различные технологии и методики культурно-

просветительской деятельности. 
ПК-4.2. Использует приемы организации культурно-просветительской деятельности с учетом 

запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, опираясь на 
содержательные ресурсы предметных областей (по профилю). 

ПК-4.3. Участвует в популяризации знаний (в области предмета по профилю) среди различных 
групп населения. 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Доклад 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; 
выводы.  

Доклад имеет следующие признаки: 
- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 
- допускает обоснованную субъективную позицию; 
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- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 
возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, 
умение доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 
получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как 
оценочное средство способствует формированию навыков исследовательской работы, 
ответственности за высказанные положения, расширяет познавательные интересы, 
приучает критически мыслить. Данное оценочное средство служит последующему 
развитию у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 
в рамках самостоятельной работы. 

Требования к подбору и использованию докладов: 
8. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме 

доклада.  
9. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и 

умений обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 
10. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется.  
11. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: 

введение; основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  
12. Стиль работы – научный или научно-публицистический. 
13. Оформление работы (письменный вариант) должно соответствовать 

стандарту. 
14. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном 

общении формату: приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, 
подведение итогов.  

Устный ответ. 
Устный ответ представляет собой средство контроля, организованное на основе 

вопросов по планам семинарских занятий и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме либо проблеме дисциплины. Содержание 
вопросов охватывает все темы изучаемой дисциплины. Подготовка к устному  ответу на 
семинаре относится к контролируемой самостоятельной работе студента и осуществляется 
во вне аудиторное время.  Каждый ответ оценивается по балльно-рейтинговой системе в 
соответствии с критериями и с учетом формируемых компетенций.  Успешный ответ 
предполагает знание фактического материала, способность его интерпретировать в 
ценностно-ориентированном формате.  

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Березовая Л. Г. История русской культуры [Текст]: в 2 ч. / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. 
– Ч. 1. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 398 с.; Ч. 2. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 398 с. 
2. Горелов А. А. История русской культуры [Текст] / А. А. Горелов. - М.: Юрайт, 2017. - 386 
с.  
3. Ильина Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего 
тысячелетия [Текст] / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — М.: Юрайт, 2018. — 354 с.  

 
б) дополнительная литература 

 

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура [Текст] / Л. Г. Емохонова. - М, 
Академия, 2005. – 544 c. 
2. Касьянов В. В. История культуры [Текст] / В. В. Касьянов. — М.: Юрайт, 2018. — 436 с.  
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3. Кузнецова Т. Ф. Культурология. История мировой культуры [Текст] / под ред. Т. Ф. 
Кузнецовой. – М.: Академия, 2007. – 608 c. 
4. Рапацкая Л. А. Русская художественная культура [Текст] / Л. А. Рапацкая - М.: ВЛАДОС, 
2002. - 608 с. 
5. Торосян В. Г. Культурология: История мировой и отечественной культуры [Текст] / В. Г. 
Торосян. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 735 с. 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 тесная междисциплинарная связь с литературой, искусствоведением,  
культурологией, теологией и философией, что  составляет  специфику и трудность в 
освоении студентами конкретно-исторического  материала; 

 практическая ориентированность курса реализуется в подготовке докладов и устных 
ответов с использованием  различных информационных ресурсов и первоисточников, 
что обеспечивает более успешное овладение компетенциями.   

 специфика методов и приемов изучения и особенности организации образовательной 
деятельности в  сфере духовно-нравственного развития личности   мотивируют к 
созданию и активному использованию  студентами электронной образовательной 
среды в процессе овладения данной дисциплиной.   

 

Методические указания для преподавателя 

Организация работы по освоению дисциплины «История русской культуры» строится с 
учетом того, что процесс познания включает в себя три уровня усвоения учебного 
материала: нормативно-декларативные знания, отвечающие на вопрос «что?»; процедурные 
знания, умения, способы деятельности (как?); структурные знания, умения и способы 
деятельности (почему?). Несмотря на то, что каждое занятие включает в себя формирование 
всех трех уровней, все же на разных этапах курса и в разных учебно-организационных 
формах приоритетным выступает один из компонентов содержания –фактологическая 
сторона, методическая или теоретическая.  

Практическим заданиям, связанным с анализом визуальных, литературных  и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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историографических источников, соответствует формирование и развитие процедурных 
умений и знаний. В лекционной форме больше внимания уделяется методологическим 
проблемам.  

Эффективность усвоения студентами курса «История русской культуры» во многом 
зависит от того, насколько для каждого уровня учебного материала предлагаются 
оптимально подобранные формы его самостоятельной работы. Конкретно-исторические 
знания формируются и проверяются посредством докладов по предложенным проблемам и 
в дискуссиях при их презентации в аудитории.  Процедурные знания, исследовательские 
умения отражаются в  дискуссиях при разработке магистрантами сценариев культурно-
образовательных проектов и методических материалов. Наконец, теоретические знания 
наряду с процедурными проявляются в качественном представлении докладов по темам 
курса. По окончании семестра проводится проверка усвоения дисциплины во всем объеме 
поставленных задач, и, прежде всего, уровня сформированности соответствующих 
компетенций.  

 

Методические указания для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-
исследовательской деятельности, направленный на развитие его компетенций, 
организуемый самим обучающимся в наиболее удобное с его точки зрения время, 
контролируемый обучающимся в процессе и по результату деятельности, на основе 
опосредованного системного управления со стороны преподавателя. Самостоятельная 
работа является неотъемлемой частью учебного процесса и осуществляется в объеме в 
соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины «История русской 
культуры». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к лекционным и 
семинарским занятиям, а также к промежуточной аттестации.  

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  
 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; следует заметить, что она не входит в систему 
балльной оценки в ходе текущей проверки достигнутых магистрантом результатов;  

 выполнение домашнего задания к занятию (подбор и отбор источников 
информации, постановку проблемы, основополагающего и вспомогательных вопросов по 
теме доклада);  

 подготовка методических материалов,  предусмотренных рабочей 
программой для проведения промежуточной аттестации. 

Работа с лекционным материалом  
Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, 
во-первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в 
лекциях, во-вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из 
рекомендуемых источников. На этом основании подготовить свои устные ответы на 
контрольные вопросы лекции, используя различные методы  самостоятельной работы с 
источниками.   

Общие этапы работы с докладом: 
Подготовка студентов к написанию учебного доклада 

Преподаватель, предлагая темы доклада, оговаривает: 
1) регламент выступления (хронометраж)  
2) необходимость и наличие презентационного оборудования 

3) порядок обсуждения, ответов на вопросы аудитории  

4) формат выступления (приветствие слушателей, заявка темы и проблемы 
выступления, подведение итогов) 
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5) возможность использования опорного конспекта.  
При подготовке докладов студенты должны самостоятельно определить основную 

идею доклада, выбрать его структуру в соответствии с поставленной задачей, разработать 
план, рационально отобрать материал из различных источников, привести наглядные 
примеры, уметь ответить на вопросы аудитории и преподавателя.  

Подготовка студентов к написанию доклада-отчёта в ходе предзащиты и защиты  
Предварительно оговариваются:  
1) регламент выступления (хронометраж)  
2) необходимость и наличие презентационного оборудования 

3) порядок обсуждения, ответов на вопросы аудитории  

4) формат выступления (приветствие членов аттестационной комиссии и слушателей, 
заявка темы и проблемы выступления, подведение итогов) 

5) возможность использования опорного конспекта.  
Основной этап. Обеспечивает целенаправленное использование доклада. Может быть 

реализован в рамках аудиторного занятия под руководством преподавателя или во 
внеаудиторное время в том случае, если используется в качестве задания для 
самостоятельной работы или дополнительного задания. Структура и содержание анализа 
определяются темой и целью написания доклада. 

Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам 
представленной работы или устного доклада. Анализ может осуществляться в устной 
форме, если проводится в рамках аудиторного занятия. Для проведения анализа 
преподаватель может предложить студентам систему вопросов или заданий, 
акцентирующих внимание на наиболее значимых аспектах излагаемого материала. В 
качестве завершения этапа может быть использована организуемая преподавателем 
дискуссия, в рамках которой обсуждаются проблемные или наиболее сложные вопросы.  

Подготовка, написание и последующая презентация доклада дают возможность 
оценить: 

уровень владения профессиональными навыками; 
особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, аналитическое 

мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения, уровень 
развития логического мышления); 

уровень коммуникативных навыков (умение работать с информационными 
источниками, анализировать собранный материал, логично и последовательно 
излагать свои мысли, избегая грамматических, речевых и стилистических ошибок, 
умение работать с аудиторией, обеспечивая эффективную обратную связь, 
участвовать в дискуссии); 

личностные качества участников (самостоятельность в принятии решения, 
творческий подход к раскрытию темы, организованность, коммуникабельность).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
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5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении — не 
предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История зарубежной культуры» – формирование у студентов 
целостного представления об основных этапах развития культуры европейской 
цивилизации – античности, средневековья, Ренессанса, Просвещения и выявления 
национальной специфики и общеевропейских тенденций культурных традиций стран 
Западной Европы, особой культурно-исторической системы западной цивилизации. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание студентами основных этапов развития культуры зарубежных стран, их 

источников и закономерностей, особенностей различных эпох и стилей, вклада в развитие 
общечеловеческой цивилизации; 

- овладение навыками анализа исторических явлений, процессов, фактов; работы с 
историческими источниками и литературой, самостоятельного поиска и подбора научной 
литературы по заданной теме, критического анализа текста, написания рецензий, 
аннотаций, обзоров, контрольных работ; подготовки самостоятельных выступлений по 
заданным темам; осуществления самоконтроля и самооценки;  

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 
формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 
коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог, 
участвовать в дискуссии). 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору).  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ПК-4 

Способен разрабатывать 
и реализовывать 

культурно-

просветительские 
программы в 

соответствии с 
потребностями 

различных социальных 
групп 

ПК-4.1. Организует культурно-
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 

предметов (по профилю), и применяет 
различные технологии и методики 

культурно-просветительской 
деятельности. 

Доклад, 
контрольная 

работа. 

ПК-4.2. Использует приемы 
организации культурно-

просветительской деятельности с 
учетом запросов различных 

возрастных, гендерных, 
социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы 
предметных областей (по профилю). 

Доклад, 
контрольная 

работа. 

ПК-4.3. Участвует в популяризации 
знаний (в области предмета по 

профилю) среди различных групп 
населения. 

Доклад, 
контрольная 

работа. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  
IV 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Семинары (С) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:  
выполнение контрольных работ 

подготовка докладов 

 

12 

24 

 

12 

24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

Наименование тем 

1 Истоки европейской 
культуры. 

Определение историко-культурного ареала «страны 
Западной Европы». Общий обзор региона, периодизация 
истории. Культурные традиции Западной Европы в 
контексте общего развития мировой цивилизации. 
Единство и национальные особенности культуры стран 
Западной Европы. Методы и источники изучения 
культуры стран Западной Европы. 
Античное наследие европейской цивилизации. 
Мифология, литература, театр, философия, музыка, 
архитектура, скульптура Древней Греции и Древнего Рима 
и их влияние на европейскую культуру. 
Культура кельтских и германских племен: обычаи, 
верования, сказания, особенности быта и языка. 
Использование сюжетов кельтской и германской 
мифологии в европейской литературе. 
Христианство как основа европейской культуры. 
Возникновение христианства, Ветхий и Новый Завет, 
труды отцов церкви. Раннее христианское искусство – 
первые базилики, живопись катакомб, главные 
христианские символы. 

2 Художественная культура 
средневековой Европы. 

Подъем духовной жизни западноевропейского общества. 
Совершенствование системы образования. 
Средневековые университеты. Зарождение схоластики. 
Светский дух рыцарской и городской культуры. Поэзия 
трубадуров, рыцарские романы, куртуазная литература. 
Городская литература: новеллы, басни, шутки, 
сатирический эпос. Зарождение городского театрального 
искусства. Готика – художественное выражение зрелого 
средневековья. Готическая скульптура.  
Представления о возрасте, жизни, смерти. Этикет 
средневековой культуры. Развитие медицины, алхимии, 
географических знаний. Картина мира средневековых 
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людей. Страх – «социальный факт» средневековой жизни. 
Карнавал – массовое празднество. «Смеховая культура» 
средневековья. 

3 Культура эпохи 
Возрождения и 
Реформации. 

Понятие «Возрождения» и особенности этого периода. 
Флоренция как родина Ренессанса. Треченто: Данте, 
Петрарка, Боккаччо, Джотто. Кватроченто: Мазаччо, 
Донателло, Брунеллески. Особенности пармской, 
умбрийской и сиенской школ. Чинквиченто: титаны 
Возрождения – Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, Тициан. Развитие архитектуры: Браманте, 
Палладио. Маньеризм. 
Влияние реформации на культуру Германии, Франции, 
Нидерландов.  
Германия: Эразм Роттердамский, Себастьян Брандт, А. 
Дюрер, Л. Кранах, Г. Гольбейн. 
Нидерланды: Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, И. Босх, 
Питер Брейгель.  
Франция: Ф. Рабле, М. Монтень, Ф. Клуэ. 
Англия: развитие театрального искусства. У. Шекспир. 

4 Художественная культура 
Европы XVII века.  

Оформление новых художественных стилей – барокко и 
классицизма. Расцвет национальных художественных 
школ. Итальянское барокко: Л. Бернини и Ф. Борромини. 
Фламандское барокко: П. Рубенс и Ф. Снайдерс. 
Испанская школа: Д. Веласкес, Х. Рибера, Ф. Сурбаран, Б. 
Мурильо. Голландская школа: Рембрандт, Вермеер, Халс, 
«малые голландцы».  
Французский классицизм. Версаль – стиль французского 
абсолютизма. Живопись Н. Пуссена и К. Лоррена. 
Французский театр: П. Корнель, Ж. Расин, Мольер. 
Лафонтен и Перро. 

5 Культура эпохи 
Просвещения. 

Особенности нового мировоззрения. Дж. Локк, Вольтер, 
Монтескье, Дидро, Руссо. Энциклопедизм. Масонство. 
Авантюризм.  
Стиль рококо: Ватто, Буше, Фрагонар, Фальконе. 
Своеобразие британской живописи: Гейнсборо, 
Рейнольдс, Хогарт. 
Литература эпохи Просвещения: Бомарше, Д. Дефо, Дж. 
Свифт, И. Гете, Ф. Шиллер. Сентиментализм в литературе. 
Итальянский театр: К. Гольдони, К. Гоцци. 
Барочная музыка: Бах, Гендель, Вивальди, Куперен. 
Творчество музыкантов венской классической школы – 
Гайдна, Моцарта, Бетховена. 

6 Художественная культура 
Европы XIX века. 

Последствия развития капитализма и урбанизации для 
культуры XIX века. Достижения в философии: Фихте, 
Гегель, Шеллинг, Шопенгауэр, Кьеркегор, Маркс, Конт, 
Ницше.  
Неоклассицизм и романтизм в искусстве: Ф. Гойя, Давид, 
Жерико, Делакруа, У. Тернер, Д. Констебл, К. Фридрих.  
Разделение искусства на академическое и новаторское. 
Явление импрессионизма и постимпрессионизма. Стиль 
«модерн» в архитектуре и декоративном искусстве. 
Романтизм в литературе: Гофман, Байрон, В. Скотт, В. 
Гюго, Ж. Санд, А. Дюма, Ж. Верн. Французский 
символизм: Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо. 
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Классики литературы реализма: Ч. Диккенс, У. Теккерей, 
О. Бальзак, Стендаль, Золя. 

7 Европейская культура ХХ 
века. 

Особенности художественной культуры ХХ века. 
Разделение культуры на элитарную и массовую. 
Разрушение традиционной культуры. Появление новых 
видов искусства. 
Модернизм в искусстве – поиск новых форм и 
содержания. Влияние психоанализа З. Фрейда на 
искусство ХХ века. Появление новых стилей – кубизма, 
фовизма, дадаизма, сюрреализма,  абстракционизма и др. 
Конструктивизм в архитектуре. Модернистская 
литература: Д. Джойс, Т. Элиот, М. Пруст, В. Вульф, Ф. 
Кафка, Т. Манн. 
Особенности постмодернизма. Р. Барт и Ж. Деррида. 
Проблема исчерпанности культуры. Театр абсурда. 
Концептуализм и поп-арт. Европейский кинематограф. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№  
п/п 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци
и  

Практ. 
занятия 

(семинар
ы) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Истоки европейской культуры.
  

4  4 8 

1.1 Тема: Античное наследие европейской 
цивилизации. 

2  2 4 

1.2 Тема: Варварское и христианское наследие 
европейской цивилизации. 

2  2 4 

2 Раздел: Художественная культура 
средневековой Европы. 

 4 5 9 

2.1 Тема: Высокое средневековье.  2 2 4 

2.2 Тема: Особенности средневекового 
сознания. 

 2 3 5 

3 Раздел: Культура эпохи Возрождения и 
Реформации. 

4 4 5 13 

3.1 Тема: Итальянское Возрождение. 2 2 2 6 

3.2 Тема: Северное Возрождение. 2 2 3 7 

4 Раздел: Художественная культура Европы 
XVII века. 

 2 3 5 

4.1 Тема: Новые художественные стили в 
живописи и архитектуре. 

 2 3 5 

5 Раздел: Культура эпохи Просвещения.
  

 2 4 6 

5.1 Тема: Идеологи эпохи Просвещения.  2 4 6 

6 Раздел: Художественная культура Европы 
XIX века. 

2 4 8 14 
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6.1 Тема: Европейская культура XIX века. 2  2 4 

6.2 Тема: Романтизм и реализм в Европейской 
культуре. 

 2 2 4 

6.3 Тема: Импрессионизм в европейской 
культуре и живописи. 

 2 4 6 

7 Раздел: Европейская культура ХХ века. 4 6 7 17 

7.1 Тема: Европейская культура XX века. 4  2 6 

7.2 Тема: Авангард в европейской культуре XX 
века. 

 2 2 4 

7.3 Тема: Постмодернизм и массовая культура 
XX века. 

 4 3 7 

Всего: 14 22 36 72 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

1 Античное наследие европейской цивилизации. подготовка докладов 

2 Варварское и христианское наследие 
европейской цивилизации. 

подготовка докладов 

3 Высокое средневековье. выполнение контрольных 
работ 

подготовка докладов 

4 Особенности средневекового сознания. подготовка докладов 

5 Итальянское Возрождение. подготовка докладов 

6 Северное Возрождение. выполнение контрольных 
работ 

подготовка докладов 

7 Новые художественные стили в живописи и 
архитектуре. 

подготовка докладов 

8 Идеологи эпохи Просвещения. выполнение контрольных 
работ 

подготовка докладов 

9 Европейская культура XIX века. подготовка докладов 

10 Романтизм и реализм в европейской культуре. подготовка докладов 

11 Импрессионизм в европейской культуре и 
живописи. 

подготовка докладов 

12 Европейская культура XX века. подготовка докладов 

13 Авангард в европейской культуре XX века. подготовка докладов 

14 Постмодернизм и массовая культура XX века. выполнение контрольных 
работ 

подготовка докладов 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 
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6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
 

7. Фонды оценочных средств  
 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Античное наследие европейской 
цивилизации. 

Доклад, контрольная 
работа 

ПК-4.1, 4.2, 4.3 

Варварское и христианское 
наследие европейской 
цивилизации. 

Доклад ПК-4.1, 4.2, 4.3 

Высокое средневековье. Доклад ПК-4.1, 4.2, 4.3 

Особенности средневекового 
сознания. 

Доклад ПК-4.1, 4.2, 4.3 

Итальянское Возрождение. Доклад ПК-4.1, 4.2, 4.3 

Северное Возрождение. Доклад ПК-4.1, 4.2, 4.3 

Новые художественные стили в 
живописи и архитектуре. 

Доклад ПК-4.1, 4.2, 4.3 

Идеологи эпохи Просвещения. Доклад, контрольная 
работа 

ПК-4.1, 4.2, 4.3 

Европейская культура XIX века. Доклад ПК-4.1, 4.2, 4.3 
Романтизм и реализм в 
европейской культуре. 

Доклад ПК-4.1, 4.2, 4.3 

Импрессионизм в европейской 
культуре и живописи. 

Доклад ПК-4.1, 4.2, 4.3 

Европейская культура XX века. Доклад ПК-4.1, 4.2, 4.3 

Авангард в европейской культуре 
XX века. 

Доклад ПК-4.1, 4.2, 4.3 

Постмодернизм и массовая 
культура XX века. 

Доклад, контрольная 
работа 

ПК-4.1, 4.2, 4.3 

   

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение занятий – 0,5 балла. 
Выступление на семинарских занятиях: 
 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной 

работы (1-2 балла):  
периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем – 2 

балла. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 4 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
(лабораторных) занятий  

1 7 
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Итого 1 7 

Контроль 
работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Античное наследие европейской цивилизации. 1 4 

Варварское и христианское наследие 
европейской цивилизации. 

1 4 

Высокое средневековье. 1 8 

Особенности средневекового сознания. 1 8 

Итальянское Возрождение. 1 8 

Северное Возрождение. 1 8 
Новые художественные стили в живописи и 
архитектуре. 

1 8 

Идеологи эпохи Просвещения. 1 8 

Европейская культура XIX века. 1 4 

 Романтизм и реализм в европейской культуре. 1 8 

 
Импрессионизм в европейской культуре и 
живописи. 

1 8 

 Европейская культура XX века. 1 4 

 Авангард в европейской культуре XX века. 1 8 

 Постмодернизм и массовая культура XX века. 1 8 

 Итого 14 96 

Всего в семестре 14 103 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 14 108 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием 
получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 55 баллов 

 

 

Примеры заданий.  
I. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 
самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 
соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 
применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 
профессионального образования. Контрольная работа состоит из небольшого количества 
средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного 
ответа. 

Тема: История зарубежной культуры 

Форма: индивидуальная работа студента 

Время: продолжительность решения в течение часа с последующим обсуждением 

Форма работы с материалом: Самостоятельная работа с последующим 
обсуждением результатов. 

 

Выберите правильный ответ: 
1. Агонистика древнегреческой культуры - это термин, обозначающий: 

а) поздний этап её развития;  б) её открытость влиянию извне;  в) её соревновательный 
характер. 

2. Кто выступал основными потребителями культуры в античном мире? 

а) цари, императоры и их приближённые;  б) жрецы;  в) обычные граждане.  
3. Средневековая культура обретает наиболее характерные свои черты: 
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а) в VIII веке;  б) в X веке;  в) в XV веке. 
4. Народная средневековая культура строится на идее: 

а) духовного спасения и бессмертия;  б) телесного бессмертия;  в) и том, и другом.  
5. Назовите основных деятелей итальянского Возрождения и их главные произведения. 

 

Ответьте на вопросы: 
1. Охарактеризуйте основные черты палладианского архитектурного стиля в Европе. 
2. В чём выразилось влияние ислама на европейскую культуру? 
3. Охарактеризуйте главные особенности английского и французского Просвещения. 
4. Какие новые жанры появляются в европейской литературе XIX в.? 

5. Охарактеризуйте новые течения в современной европейской живописи. 
 

3. Определите, из какого исторического источника взят приведенный ниже отрывок 
и о чем в нем рассказывается: 

«В то время войско ….. разграбило много церквей, так как ….. был еще в плену языческих суеверий. 
Однажды ….. унесли из какой-то церкви вместе с другими драгоценными вещами, необходимыми для 
церковной службы, большую чашу удивительной красоты. Но епископ той церкви направил послов к королю 
с просьбой, если уж церковь не заслуживает возвращения чего-либо другого из ее священной утвари, то, по 
крайней мере, пусть возвратят ей хотя бы эту чашу. Король, выслушав послов, сказал им: “Следуйте за нами 
в Суассон, ведь там должны делить всю военную добычу. И если этот сосуд, который просит епископ, по 
жребию достанется мне, я выполню его просьбу”. 

 

4. Определите, откуда это изображение и что на нём. 
а)                                                                   б)                                             

 
 

Критерии оценивания заданий контрольной работы 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов  1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Логичность  изложения  1 балл 

Правильность и корректность выполнения 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

II. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы.  
 

Тема: Ключевые проблемы истории зарубежной культуры. 
Форма: индивидуальная работа студентов 

Время: 2 дня с последующим обсуждением на семинаре 

Темы для докладов  
1. Кельтская и древнегерманская мифология. 
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2. Влияние ислама на европейскую культуру. 
3. Символика раннехристианского искусства. 
4. Идеал красоты средневековья. 
5. Развлечения в средние века. 
6. Роль магии и алхимии в средневековье. 
7. Рыцарство в средние века. 
8. Карнавал в Венеции. 
9. Палладианский архитектурный стиль в Европе.  
10. Географические открытия XVI-XVII вв. и их влияние на европейскую культуру. 
11. Костюмы эпохи Ренессанса. 
12. Загадки Иеронима Босха. 
13. Центры итальянского Возрождения – Флоренция, Венеция, Рим. 
14. Трагедии и комедии Шекспира. 
15. Роль фавориток при французском дворе XVII-XVIII вв. 
16. Масонство и его роль в эпоху Просвещения. 
17. Издание французской Энциклопедии. 
18. Большой стиль Людовика XIV. 
19. Знаменитые авантюристы XVII-XVIII вв. 
20. Особенности культуры викторианской эпохи в Англии. 
21. Мода XIX века. Дендизм. 
22. Знаменитые виртуозы XIX века. 
23. Декадентство в XIX веке: Бодлер, Верлен, Рембо, Уайльд. 
24. Зарождение детективного жанра в литературе. А. Конан-Дойл. 
25. Влияние творчества А. Шопенгауэра и Ф. Ницше на литературу XIX-XX веков. 
26. Новое в архитектуре XIX века. Г. Эйфель. 
27. Зарождение массовых видов спорта в XIX веке. 
28. Особенности стиля «модерн» в архитектуре и декоративном искусстве на рубеже XIX-
XX вв. 
29. Влияние творчества русских художников на европейскую живопись ХХ века 
(Кандинский, Малевич, Шагал). 
30. Великие кинорежиссеры ХХ века: Бунюэль, Феллини, Висконти, Годар и др. 
31. Поп-культура ХХ века. 
32. Новые течения в современной живописи. 
33. Становление режиссуры в театре на рубеже XIX-XX веков. 
34. Великие европейские писатели ХХ века. 

 

Критерии оценивания задания 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 0,5 балла 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 
набранных студентом по итогам текущей аттестации и отражающих степень его активности 
при работе на лекциях и семинарах. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету, – от 10 до 36, предполагает успешное 
выполнение заданий по программе и в количественной форме  отражает достигнутый 
студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

Характеристика 

Количест
венный 

показате
ль 

(баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалитат
ивная 

высокий Не допускает ошибок. 
Организует культурно-образовательное пространство, 

используя содержание учебных предметов (по 
профилю), и применяет различные технологии и 

методики культурно-просветительской деятельности. 
Использует приемы организации культурно-

просветительской деятельности с учетом запросов 
различных возрастных, гендерных, социокультурных, 

этнических групп, опираясь на содержательные 
ресурсы предметных областей. 

Участвует в популяризации знаний среди различных 
групп населения. 

91-108 зачтено 

повышенный Допускает незначительные ошибки. 
Организует культурно-образовательное пространство, 

используя содержание учебных предметов (по 
профилю), и применяет различные технологии и 

методики культурно-просветительской деятельности. 
Использует приемы организации культурно-

просветительской деятельности с учетом запросов 
различных возрастных, гендерных, социокультурных, 

этнических групп, опираясь на содержательные 
ресурсы предметных областей. 

Участвует в популяризации знаний среди различных 
групп населения. 

70-90 зачтено 

базовый Допускает ошибки 

Организует культурно-образовательное пространство, 
используя содержание учебных предметов (по 

профилю), и применяет различные технологии и 
методики культурно-просветительской деятельности. 

Использует приемы организации культурно-
просветительской деятельности с учетом запросов 

различных возрастных, гендерных, социокультурных, 
этнических групп, опираясь на содержательные 

ресурсы предметных областей. 
Участвует в популяризации знаний среди различных 

групп населения. 

56-69 зачтено 
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низкий Не признает значимость и равноправие каждой 
культуры 

Не организует культурно-образовательное 
пространство, используя содержание учебных 

предметов (по профилю), и применяет различные 
технологии и методики культурно-просветительской 

деятельности. 
Не нспользует приемы организации культурно-

просветительской деятельности с учетом запросов 
различных возрастных, гендерных, социокультурных, 

этнических групп, опираясь на содержательные 
ресурсы предметных областей. 

Не участвует в популяризации знаний среди различных 
групп населения. 

0 - 55 не 
зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК - 4 

Устный ответ 

Вопросы 

ПК-4.1. Организует культурно-образовательное пространство, 
используя содержание учебных предметов (по профилю), и 
применяет различные технологии и методики культурно-

просветительской деятельности. 

1-5 

ПК-4.2. Использует приемы организации культурно-
просветительской деятельности с учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы предметных областей 

(по профилю). 

6-10 

ПК-4.3. Участвует в популяризации знаний (в области 
предмета по профилю) среди различных групп населения.  

11-15 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Наименование оценочного средства: 
Устный ответ 

 

Вопросы к зачёту: 

 

1. Античное наследие европейской цивилизации. 
2. Варварское и христианское наследие европейской цивилизации.  
3. Художественная культура средневековой Европы. 
4. Особенности средневекового сознания. 
5. Культура итальянского Возрождения. 
6. Культура северного Возрождения. 
7. Влияние Реформации на европейскую культуру. 
8. Европейская культура XVII века. 
9. Культура эпохи Просвещения. 
10. Идеологи эпохи Просвещения. 
11. Художественная культура Европы XIX века.  

12. Романтизм и реализм в европейской культуре XIX века. 
13. Импрессионизм в европейской культуре и живописи XIX века.  
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14. Авангард в европейской культуре XX века  

15. Постмодернизм и массовая культура XX века. 
 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

а) основная литература 

1. Кузнецова Т.Ф. / ред., Культурология. История мировой культуры. М.: Академия, 2007. 
2. Каган М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 1. М.: Юрайт, 2022 

(электронное издание) 
3. Торосян В.Г., Культурология. История мировой и отечественной культуры, М, Владос, 

2005. 
 

б) дополнительная литература  
1. Драч Г.В./ред., История мировой культуры (мировых цивилизаций), Ростов/нД: 

Феникс, 2005. 
2. Кефели И.Ф. и др. / ред. Культурология. М.: Юрайт, 2021 (электронное издание). 
3. Серебряный С.Д. / ред. История мировой культуры: наследие Запада. М.: Рос. гос. 

гуманит. ун-т, 1998. 
4. Соколов А.Б. История исторической науки. Современные западные направления. 

М.: Юрайт, 2017. 
5. Соколов А.Б. История исторической науки. Историография новой и новейшей 

истории. М.: Юрайт, 2017. 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами дисциплины 
являются лекционные занятия. При изложении материала демонстрация существующих 
исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением 
наиболее перспективных концепций. В целом лекционные занятия должны 
характеризоваться концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью 
построения и изложения материала. Для успешного усвоения лекционного материала от 
студента требуется не только внимательное его восприятие, но и последующая проработка 
конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с целью расширения 
представлений по прослушанной теме. Студенты самостоятельно работают с материалами 
библиотечных фондов. Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек 
зрения по различным вопросам требует знания особенностей законов и теоретических 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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позиций авторов, степени их профессионализма, оригинальности идей, преемственности 
мнений. Обращается внимание на аргументацию авторами своих утверждений.  

Важнейшим методом обучения студентов анализу исторических процессов являются 
интерактивные формы работы. Интерактивная деятельность предполагает организацию 
диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду 
для взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми участниками 
образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически 
мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 
взаимосвязана. Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и 
разностороннем изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных 
заданий по отдельным проблемам изучаемого курса с последующим выступлением на 
лекции. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать подготовку 
доклада с обязательной презентацией в форме экскурсии по музею (на основании анализа 
действующих музейных коллекций).  

Для контроля знаний учащихся применяются контрольные работы. Они проводятся с 
целью диагностики уровня освоения студентами программы специального курса. Работа 
рассчитана на один академический час. Студенты получают задание, состоящее из 3 - 5 
вопросов разного уровня.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 
работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 
быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 
студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 
итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении 
семестра используется оценка выполнения студентом заданий, активность его участия в 
дискуссии, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 
учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 
деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 
студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 
установленным правилам. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении - 
не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Источниковедение» – сформировать у студентов знания в области 
теории и методологии источниковедения, соответствующие современному уровню развития 
исторической науки.  

Основными задачами курса являются:  
- понимание студентами основных этапов развития теории и методологии 

источниковедения; понятийного аппарата современного источниковедения; основных 
типов и видов исторических источников, принципов их классификации; особенностей 
анализа исторических источников разных типов и видов; этапов и задач 
источниковедческого анализа.  

- овладение навыками работы с источниками и литературой; самостоятельного поиска 
и подбора научной литературы по заданной теме; критического анализа текста, подготовки 
самостоятельных выступлений по заданным темам; осуществления самоконтроля и 
самооценки; 

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 
формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 
коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог, 
участвовать в дискуссии). 
 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

Средства Шифр  Формулировка 

ПК-1. 

 Способен осваивать и 
использовать 
теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 
профессиональных задач  
 

ПК-1.2.   Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его реализации 
в различных формах обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Практическое 
задание,  
устный ответ. 

 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять методы, 
приемы и технологии обучения, в том 
числе информационные. 

Практическое 
задание,  
устный ответ. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  

III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 
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Семинары (С) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

выполнение практических заданий 24 24 

Подготовка устных ответов 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет Зачет 

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 История, теория и метод 
источниковедения 

1. Предмет и задачи источниковедения. Понятие исторического 
источника. Различные классификации источников. 

2. Источниковедческий метод.    

2 Источники по  российской 
истории. 
 

1. Законодательные акты: эволюция вида, методы исследования. 

2. Делопроизводственная документация: эволюция вида, 
методы исследования. 

3. Источники личного происхождения: специфика вида и 
методы изучения. 

4. Периодическая печать  как исторический источник, приемы 
источниковедческого анализа, использование количественных 
методов исследования. Библиографические указатели 
периодических изданий новейшего времени. 

5.Визуальные источники: картины, плакаты, карикатуры, фото 
- и видео- источники. Особенности анализа различных групп 
изобразительных источников. 

6. Статистические источники: специфика вида и методы 
изучения.   

3 Практическое 
источниковедение 

1. Структура и методы исторического и источниковедческого 
исследований. 

2. Методика сбора информации и ее обработки при использовании 
разных видов источников.  
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3. Критерии составления источниковой базы исследования и 
алгоритм ее описания.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 
в него тем 

Кол-во часов 

  Лекции  Практ. 
занятия  

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: История, теория и метод 
источниковедения 

4 4 8 16 

1.1. Тема: Предмет и задачи источниковедения. 
Понятие исторического источника. Различные 
классификации источников. 

2 2 4 8 

1.2.  Тема: Источниковедческий метод.    2 2 4 8 

2 Раздел: Источники по  российской истории. 
 

6 12 18 36 

2.1.  Тема: Законодательные акты: эволюция вида, 
методы исследования. 

1 2 3 6 

2.2.  Тема: Делопроизводственная документация: 
эволюция вида, методы исследования. 

1 2 3 6 

2.3.  Тема: Источники личного происхождения: 
специфика вида и методы изучения. 

1 2 3 6 

2.4.  Тема: Периодическая печать  как исторический 
источник, приемы источниковедческого анализа, 
использование количественных методов 
исследования. Библиографические указатели 
периодических изданий новейшего времени. 

1 2 3 6 

2.5. Тема: Визуальные источники: картины, плакаты, 
карикатуры, фото - и видео- источники. 
Особенности анализа различных групп 
изобразительных источников. 

1 2 3 6 

2.6.  Тема: Статистические источники: специфика вида 
и методы изучения.   

1 2 3 6 

3. Раздел: Практическое источниковедение 6 6 8 20 

3.1. Тема: Структура и методы исторического и 
источниковедческого исследований. 

2 2 2 6 

3.2. Тема: Методика сбора информации и ее обработки при 
использовании разных видов источников.  

2 2 4 8 

3.3 Тема: Критерии составления источниковой базы 
исследования и алгоритм ее описания.  

2 2 2 6 

Всего: 16 20  36 72 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1  Предмет и задачи источниковедения. Понятие 
исторического источника. Различные 
классификации источников. 

Выполнение практического задания, 
подготовка устного ответа. 

 

2  Источниковедческий метод.    Выполнение практического задания, 
подготовка устного ответа. 

 

3  Законодательные акты: эволюция вида, методы 
исследования. 

Выполнение практического задания, 
подготовка устного ответа. 

 

4  Делопроизводственная документация: эволюция 
вида, методы исследования. 

Выполнение практического задания, 
подготовка устного ответа. 

 

5  Источники личного происхождения: специфика 
вида и методы изучения. 

Выполнение практического задания, 
подготовка устного ответа. 

 

6  Периодическая печать  как исторический 
источник, приемы источниковедческого анализа, 
использование количественных методов 
исследования. Библиографические указатели 
периодических изданий новейшего времени. 

Выполнение практического задания, 
подготовка устного ответа. 

 

7 Визуальные источники: картины, плакаты, 
карикатуры, фото - и видео- источники. 
Особенности анализа различных групп 
изобразительных источников. 

Выполнение практического задания, 
подготовка устного ответа. 

 

8  Статистические источники: специфика вида и 
методы изучения.   

Выполнение практического задания, 
подготовка устного ответа. 

 

9  Структура и методы исторического и 
источниковедческого исследований. 

Выполнение практического задания, 
подготовка устного ответа. 

 

10  Методика сбора информации и ее обработки при 
использовании разных видов источников.  

Выполнение практического задания, 
подготовка устного ответа. 

 

11 Критерии составления источниковой базы 
исследования и алгоритм ее описания.  

Выполнение практического задания, 
подготовка устного ответа. 
 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 
контроля 

Перечень 
компетенций 

(указать 
шифр) 
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 Предмет и задачи источниковедения. Понятие 
исторического источника. Различные классификации 
источников. 

Практическое задание,  
устный ответ. 

 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

 Источниковедческий метод.    Практическое задание,  
устный ответ. 

 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

 Законодательные акты: эволюция вида, методы 
исследования. 

Практическое задание,  
устный ответ. 

 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

 Делопроизводственная документация: эволюция вида, 
методы исследования. 

Практическое задание,  
устный ответ. 

 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

 Источники личного происхождения: специфика вида и 
методы изучения. 

Практическое задание,  
устный ответ. 

 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

 Периодическая печать  как исторический источник, 
приемы источниковедческого анализа, использование 
количественных методов исследования. 
Библиографические указатели периодических изданий 
новейшего времени. 

Практическое задание,  
устный ответ. 

 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

Визуальные источники: картины, плакаты, карикатуры, 
фото - и видео- источники. Особенности анализа 
различных групп изобразительных источников. 

Практическое задание,  
устный ответ. 

 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

 Статистические источники: специфика вида и методы 
изучения.   

Практическое задание,  
устный ответ. 

 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

 Структура и методы исторического и источниковедческого 
исследований. 

Практическое задание,  
устный ответ. 

 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

 Методика сбора информации и ее обработки при 
использовании разных видов источников.  

Практическое задание,  
устный ответ. 

 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

Критерии составления источниковой базы исследования и 
алгоритм ее описания.  

Практическое задание,  
устный ответ. 

 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 0,5 балла, посещение практических занятий – 0,5 
балла. 

Выступление на практических занятиях: 
 периодическая активность – 0,5 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 1 балла; 
выполнение практических заданий  – от 0 до 2 баллов.  

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
занятий  

0 18 
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Итого 0 18 

Контроль работы 
на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

 Предмет и задачи источниковедения. Понятие 
исторического источника. Различные 
классификации источников. 

1 3 

 Источниковедческий метод.    1 3 
 Законодательные акты: эволюция вида, методы 
исследования. 

1 3 

 Делопроизводственная документация: 
эволюция вида, методы исследования. 

1 3 

 Источники личного происхождения: специфика 
вида и методы изучения. 

1 3 

 Периодическая печать  как исторический 
источник, приемы источниковедческого 
анализа, использование количественных 
методов исследования. Библиографические 
указатели периодических изданий новейшего 
времени. 

1 3 

Визуальные источники: картины, плакаты, 
карикатуры, фото - и видео- источники. 
Особенности анализа различных групп 
изобразительных источников. 

1 3 

 Статистические источники: специфика вида и 
методы изучения.   

1 3 

 Структура и методы исторического и 
источниковедческого исследований. 

1 3 

 Методика сбора информации и ее обработки при 
использовании разных видов источников.  

1 3 

Критерии составления источниковой базы 
исследования и алгоритм ее описания.  

1 3 

Итого 11 33 
Всего в семестре 11 51 

Промежуточная аттестация 3 5 
ИТОГО 14 56 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 
менее 33 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий.  
Задание 1. Используя схему источниковедческого анализа выявить информативные 
возможности документа № (индивидуально). 
 Задание 2. Используя традиционную схему источниковедческого анализа в единстве со 
схемой историко-политического анализа нормативного акта выявить информативные 
возможности документа № (индивидуально). 
 Задание 3. Используя схему источниковедческого анализа в единстве с таблицами для 
сбора информации и  схемами анализа информативных возможностей источников личного 
происхождения составить максимально полное представление об авторе документа № 
(индивидуально). 
Задание 4. Преобразовать данные  статистической матрицы в систематическую 
информацию по теме (индивидуально) и представить ее в виде правильно 
оформленного макета таблицы с указанием принятой шкалы измерения.  Задание 
выполняется условно, без расчета показателей.  
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 Задание 5. Предложите проблему для конкретно-исторического исследования, 
решение которой потребовало бы использования контент-анализа; опишите 
источниковую базу подобного исследования, проанализировав ее с точки зрения 
репрезентативности, полноты и характера выборки; составьте конкретную програ мму 
анализа информации на каждый этап исследования (комплексное использование 
контент-анализа).  
Задание 6. Применить метод дискурсного анализа для выявления ментальных 
характеристик автора источника, используя (на выбор) приемы «плотного прочтения 
текста», метод кодирования содержащейся в тексте информации.  
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Критерий Балл 
Использование профессиональных понятий и терминов  0,5 
Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 
Логичность  изложения  0,5 
Правильность и корректность выполнения 0,5 
Максимальный балл 2 

 

Примерные контрольные вопросы по темам для устного ответа. 
1. Изучить содержание главы 1 и  2 Раздела 1. Учебного пособия «Методология 
источниковедения» (Русина, 2015). Подготовьте устные ответы  на вопросы:   

 Назовите имена ученых — основателей научного источниковедения в России.  
  Каковы основные достижения и результаты источниковедческих штудий в ХVIII в.?  
  Каковы основные направления развития источниковедения в ХIХ в.?  
 Назовите имена выдающихся отечественных ученых-источниковедов ХIХ в. и 

охарактеризуйте результаты их деятельности. 
2. Изучить содержание схем классификаций Пушкарева по  учебному пособию 
«Методология источниковедения» (Русина, 2015, С. 177-183). Подготовьте устные ответы  
на вопросы:  

 Какие критерии для классификаций использовал автор? 

 В чем состоят достоинства и недостатки этих классификаций, исходя из учета цели 
классификации исторических источников? 

3.  Изучить содержание главы 4 «Кинофотофонодокументы» в учебнике  
«Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика» 
(А.К.Соколов, Ю.П.Бокарев, Л.В.Борисова и др., 2004). (Файл, а также по ссылке: 
https://klex.ru/18qd         а также в библиотеке ЯГПУ). 
 Подготовьте устные ответы  на вопросы:   

 Особенности, характерные черты документального фильма как исторического источника. 
 Насколько применима к работе с ним универсальная схема источниковедческого метода 

(анализа)? 

 В чем заключается  источниковедческая критика документального кино как ист.источника, в 
каких вопросах к нему она может быть выражена? (используйте пример работы с хроникой 
авторов док.фильма Сержа Велле «Архивные тайны. 1918 год. Празднование перемирия»).  

 

Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

Соответствие ответа поставленному вопросу 0,5  
Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Привлечение информации из лекции и рекомендованных источников 
информации 

0,5 

https://klex.ru/18qd
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Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 0,5 
Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

15. При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 
набранных студентом по итогам текущей аттестации и отражающих степень его активности 
при работе на лекциях и семинарах. 

16. Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 34 до 56, предполагает 
успешное выполнение заданий по программе и в количественной форме отражает 
достигнутый студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной 
компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО. 
Демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе 
информационные. 

51-56 зачтено 

 

повышенный Допускает несущественные 
ошибки. 
Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО. 
Демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе 
информационные. 

43-50 

базовый Допускает ошибки. 
Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО. 
Демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии 

35-42 
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обучения, в том числе 
информационные. 

низкий Не умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО.  
Не демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе 
информационные. 

0-34 не зачтено 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 
ПК-1. 

Устный опрос 
ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 
ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 
ПК-1. 

Практические задания 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и 
технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Устный опрос 

 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение коммуникативными навыками. 

 

Примеры тем для устного опроса 
1. Все науки стремятся использовать метод непосредственного общения с объектом 
исследования. Гуманитарные науки, помимо того, применяют метод 
источниковедения. Каковы его возможности? 

 2. Методология источниковедения опирается на принцип признания чужой 
одушевленности. Почему этот принцип необходим для изучения про- 

изведения, созданного людьми, как источника их познания? 

 3. Какие задачи решает исследователь, проводя источниковедческий  

анализ и источниковедческий синтез? 

 4. В каких междисциплинарных областях применяется метод источниковедения?  

 5. Каковы источниковедческие обоснования компаративистских исследований в 
гуманитарных науках. 

 6. Дайте характеристику основным комплексам источников по истории  

России  (в целом и по любому классу источников по выбору преподавателя). 
 7. Назовите основные методы исторического исследования. 
 8. Дайте характеристику известных Вам методов количественного  

анализа исторических источников. 
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 9. Составьте примерную программу контент-анализа по избранной Вами  
исследовательской проблеме. 

 10. Продемонстрируйте умение составить  пропорциональную шкалу измерения на  
основе количественных показателей предложенной Вам матрицы.  

 

 

Критерии оценивания для устного опроса  
 

Критерий Балл 

Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 
различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 
Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных 
занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе 
информационные. 

3 -5 

Максимальный балл 5 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 
1. Архипова Л. М. Организация контролируемой самостоятельной работы по  курсу 

«Источниковедение» [Текст]: методические рекомендации / Л. М. Архипова. - Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ, 2014. - 59 с. 

2. Русина Ю.А. Методология источниковедения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Русина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 204 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68347.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Сиренов А. В. Источниковедение: учебник для академического бакалавриата [Текст] / А. В. 
Сиренов, Е. Д. Твердюкова, А. И. Филюшкин; под ред. А. В. Сиренова - М.: Юрайт, 2017. - 
395 c. 
 
б) дополнительная литература 
1.  Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории [Текст]: 

учеб. пособие. / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева - М.: Изд-
во Рос. гуманит. ун-та, 1998. - 701 с. 

2. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика» 
(А.К.Соколов, Ю.П.Бокарев, Л.В.Борисова и др.М.,  2004. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 
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2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины  

Главные особенности изучения дисциплины: 

- тесная междисциплинарная связь с другими дисциплинами исторического цикла,   
- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 
определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
источниковедческого анализа; 
- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 
тема включает в себя разноуровневые задания и задания для самостоятельной работы, 
выполняя которые студент может получить баллы. Получаемые в процессе работы баллы 
суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам 
изучения дисциплины; 
- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 
модуля «История», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 
формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 
необходимы для успешной работы в дальнейшей самостоятельной профессиональной и 
научной деятельности, написания курсовых и дипломных работ. 

Методические указания для преподавателя 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных и 
практических занятий. 

Основной формой организации работы со студентами при изучении дисциплины 
«Источниковедение отечественной истории» являются лекционные занятия, на которых 
рассматриваются наиболее трудные для понимания и усвоения вопросы курса.  

Целью семинарских занятий является углубление, систематизация и обобщение 
знаний, полученных студентами на лекционных занятиях, а также закрепление и развитие 
исследовательских навыков студентов при работе с историческими источниками и 
литературой, активизация их самостоятельного творческого мышления. При подготовке к 
семинарам студенты, знакомясь с рекомендованными источниками и литературой, готовят 
ответы на вопросы, предложенные им для анализа. 

Огромную роль при изучении дисциплины «Источниковедение отечественной 
истории » играют интерактивные методы обучения, применение которых позволяет 
учителю активизировать познавательную деятельность студентов и способствует развитию 
их коммуникативных навыков. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является выполнение 
практических заданий по теме. Выполнение этого задания позволяет студентам углубленно 
изучить и творчески представить какой-либо аспект изучаемой в основном курсе проблемы, 
продемонстрировать навыки эвристической работы, критического анализа текстов и 
академического письма. 
      При оценивании результатов освоения дисциплины «Источниковедение» применяется 
балльно-рейтинговая система.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 
учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 
деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 
установленным правилам. При проведении зачета используются результаты текущего 
контроля по дисциплине. 

По окончании семестра проводится проверка усвоения дисциплины во всем объеме 
поставленных задач, и, прежде всего, уровня сформированности соответствующих 
компетенций.  

Методические указания для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-
исследовательской деятельности, направленный на развитие его компетенций, 
организуемый самим обучающимся в наиболее удобное с его точки зрения время, 
контролируемый обучающимся в процессе и по результату деятельности, на основе 
опосредованного системного управления со стороны преподавателя. Самостоятельная 
работа является неотъемлемой частью учебного процесса и осуществляется в объеме в 
соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины «Источниковедение 
отечественной истории» 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к лекционным и 
семинарским занятиям, а также к промежуточной аттестации.  

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  
 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; следует заметить, что она не входит 
в систему балльной оценки в ходе текущей проверки достигнутых студентом 
результатов;  

 выполнение домашнего задания к занятию.  
 Работа с лекционным материалом  

Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 
рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, 
во-первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в 
лекциях, во-вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из 
рекомендуемых источников. На этом основании подготовить свои устные ответы на 
контрольные вопросы лекции, используя различные методы  самостоятельной работы с 
источниками.   

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении (рекомендуется для 
направления 44.03.01 Педагогическое образование)  

 



341 

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_____ зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

11 

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:  
выполнение практических заданий 

подготовка докладов 

решение тестов 

 

40 

40 

14 

 

40 

40 

14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3 

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

  Лекции  Практ. 
занятия  

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: История, теория и метод 
источниковедения 

2  18 20 

1.1. Тема: Предмет и задачи источниковедения. 
Понятие исторического источника. Различные 
классификации источников. 

1  9 10 

1.2.  Тема: Источниковедческий метод.    1  9 10 

2 Раздел: Источники по  российской истории. 
 

1,5 5,5 49 56 

2.1.  Тема: Законодательные акты: эволюция вида, 
методы исследования. 

0,3 0,7 9 10 

2.2.  Тема: Делопроизводственная документация: 
эволюция вида, методы исследования. 

0.3 0,7 9 10 
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2.3.  Тема: Источники личного происхождения: 
специфика вида и методы изучения. 

0,3 0,7 9 10 

2.4.  Тема: Периодическая печать  как 
исторический источник, приемы 
источниковедческого анализа, использование 
количественных методов исследования. 
Библиографические указатели периодических 
изданий новейшего времени. 

0,3 0,7 9 10 

2.5. Тема: Визуальные источники: картины, 
плакаты, карикатуры, фото - и видео- 
источники. Особенности анализа различных 
групп изобразительных источников. 

0,3 0,7 9 10 

2.6.  Тема: Статистические источники: специфика 
вида и методы изучения.   

 2 4 6 

3. Раздел: Практическое источниковедение 0,5 4,5 27 32 

3.1. Тема: Структура и методы исторического и 
источниковедческого исследований. 

 2 9 11 

3.2. Тема: Методика сбора информации и ее обработки 
при использовании разных видов источников.  

 2 9 11 

3.3 Тема:  Критерии составления источниковой базы 
исследования и алгоритм ее описания.  

0,5 0,5 9 10 

Всего: 4 10 94 108 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

1  Предмет и задачи источниковедения. Понятие 
исторического источника. Различные 
классификации источников. 

выполнение практических 
заданий 

2  Источниковедческий метод.    выполнение практических 
заданий 

  Законодательные акты: эволюция вида, методы 
исследования. 

выполнение практических 
заданий 

3  Делопроизводственная документация: 
эволюция вида, методы исследования. 

выполнение практических 
заданий 

4  Источники личного происхождения: специфика 
вида и методы изучения. 

выполнение практических 
заданий 

5  Периодическая печать  как исторический 
источник, приемы источниковедческого 
анализа, использование количественных 
методов исследования. Библиографические 
указатели периодических изданий новейшего 
времени. 

выполнение практических 
заданий 
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6 Визуальные источники: картины, плакаты, 
карикатуры, фото - и видео- источники. 
Особенности анализа различных групп 
изобразительных источников. 

выполнение практических 
заданий 

7  Статистические источники: специфика вида и 
методы изучения.   

выполнение практических 
заданий 

8  Структура и методы исторического и 
источниковедческого исследований. 

выполнение практических 
заданий 

9  Методика сбора информации и ее обработки при 
использовании разных видов источников.  

выполнение практических 
заданий 

10 Критерии составления источниковой базы 
исследования и алгоритм ее описания.  

выполнение практических 
заданий 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у студентов знания в области теории и методологии 
источниковедения, соответствующие современному уровню развития исторической науки.  

Основными задачами курса являются:  
- понимание студентами основных этапов развития теории и методологии 

источниковедения; понятийного аппарата современного источниковедения; основных 
типов и видов исторических источников, принципов их классификации; особенностей 
анализа исторических источников разных типов и видов; этапов и задач 
источниковедческого анализа.  

- овладение навыками работы с источниками и литературой; самостоятельного поиска 
и подбора научной литературы по заданной теме; критического анализа текста, подготовки 
самостоятельных выступлений по заданным темам; осуществления самоконтроля и 
самооценки; 

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 
формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 
коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог, 
участвовать в дискуссии). 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

Средства 

Шифр  Формулировка  

ПК-1. Способен осваивать и 
использовать 
теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 
профессиональных задач 
 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ПК-1.3. Демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять методы, 
приемы и технологии обучения, в том 
числе информационные 

Практическое 
задание, 

тест, 
доклад, 

устный ответ, 
компетентностно-
ориентированный 

тест 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
III 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 
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В том числе:    

выполнение практических заданий 12 12 

подготовка докладов 12 12 

решение тестов 12 12 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Общая теория 
источниковедения. 

Теория познания и методологические принципы исторического 
исследования. Предмет и задачи источниковедения.  
Понятие исторического источника. Классификация источников.  
Структура источниковедческого анализа.  

2 История становления 
источниковедения как науки.  

Школа Л. фон Ранке и развитие взглядов на источниковедение в 
XIX в.  
Развитие взглядов на теорию источниковедения в XX веке..  

3 Основные группы 
источников по новой и 
новейшей истории 
зарубежных стран 

Состав и типология источников нового и новейшего времени. 
Характеристика основных групп исторических источников. 

4 Визуальные источники по 
новой и новейшей истории 
зарубежных стран 

Визуальные источники: исторические картины, кино- и 
фотодокументы.  
Особенности анализа различных групп изобразительных 
источников.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци
и  

Практ. 
Занятия 
(семина

ры) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Общая теория источниковедения. 2 4 6 12 

1.1. Тема 1: Теория познания и методологические 
принципы исторического исследования. 
Предмет и задачи источниковедения.  

2 2 4 8 

1.2 Тема 2: Понятие исторического источника. 
Классификация источников.  Структура 
источниковедческого анализа.  

2  2 4 

2 Раздел: История становления источниковедения 
как науки. 

4 6 10 20 

2.1 Тема 1: Школа Л. фон Ранке и развитие 
взглядов на источниковедение в XIX в.  

2 4 6 12 
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2.2. Тема 2: Развитие взглядов на теорию 
источниковедения в XX веке. 

2 2 4 8 

3. Раздел: Основные группы источников по новой 
и новейшей истории зарубежных стран 

4 6 10 20 

3.1 Тема 1: Состав и типология источников нового 
и новейшего времени.  

2 2 4 8 

3.2  Тема 2: Характеристика основных групп 
исторических источников.  

2 4 6 12 

4. Раздел: Визуальные источники по новой и 
новейшей истории зарубежных стран 

4 6 10 20 

4.1 Тема 1:  Визуальные источники: исторические 
картины, кино- и фотодокументы.  

2 2 4 8 

4.2 Тема 2: Особенности анализа различных групп 
изобразительных источников.  

2 4 6 12 

Всего: 16 20 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1 Теория познания и методологические принципы 
исторического исследования. Предмет и задачи 
источниковедения 

решение тестов 

2 Понятие исторического источника. Классификация 
источников.  Структура источниковедческого 
анализа.  

выполнение практических заданий 

3 Школа Л. фон Ранке и развитие взглядов на 
источниковедение в XIX в. 

выполнение практических заданий 

4 Развитие взглядов на теорию источниковедения в 
XX веке. 

выполнение практических заданий 

5 Состав и типология источников нового и новейшего 
времени. 

подготовка докладов 
решение тестов 

6 Характеристика основных групп исторических 
источников. 

подготовка докладов 
выполнение практических заданий 

7  Визуальные источники: исторические картины, 
кино- и фотодокументы.  

выполнение практических заданий 
подготовка докладов 

8 Особенности анализа различных групп 
изобразительных источников.  

подготовка докладов 
решение тестов 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 
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Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Теория познания и 
методологические принципы 
исторического исследования. 
Предмет и задачи 
источниковедения 

Тест 
 

ПК-1 

Понятие исторического источника. 
Классификация источников.  
Структура источниковедческого 
анализа.  

Практическое задание 
 ПК-1 

Школа Л. фон Ранке и развитие 
взглядов на источниковедение в 
XIX в. 

Тест 
Практическое задание ПК-1 

Развитие взглядов на теорию 
источниковедения в XX веке. 

Практическое задание ПК-1 

Состав и типология источников 
нового и новейшего времени. 

Тест, 
доклад 

ПК-1 

Характеристика основных групп 
исторических источников. 

Доклад, 
практическое задание 

ПК-1 

 Визуальные источники: 
исторические картины, кино- и 
фотодокументы.  

Практическое задание, 
доклад 

ПК-1 

Особенности анализа различных 
групп изобразительных 
источников.  

Доклад, 
тест 

ПК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 0,5 балла, посещение практических занятий – 0,5 
балла. 

Выступление на практических занятиях: 
 активное участие в обсуждении, представление результатов самостоятельной 

работы (1-2 балла):  
периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
(лабораторных) занятий  

0 8 

Итого 0 8 

Контроль работы 
на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Теория познания и методологические принципы 
исторического исследования. Предмет и задачи 
источниковедения 

1 8 
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Понятие исторического источника. 
Классификация источников.  Структура 
источниковедческого анализа.  

1 8 

Школа Л. фон Ранке и развитие взглядов на 
источниковедение в XIX в. 

1 8 

Развитие взглядов на теорию источниковедения 
в XX веке. 

1 8 

Состав и типология источников нового и 
новейшего времени. 

1 8 

Характеристика основных групп исторических 
источников. 

1 8 

 Визуальные источники: исторические картины, 
кино- и фотодокументы.  

1 8 

Особенности анализа различных групп 
изобразительных источников.  

1 8 

Итого 8 64 

Всего в семестре 8 72 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 11 77 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 
менее 42 балла 

 

Примеры заданий для практических занятий.  
1. Определите вид письменного источника по приведенному фрагменту: 

…Хотя я и не принадлежу к числу тех, кто боготворит негров, я очень рассчитываю 
существенным образом улучшить жизнь племен через искоренение работорговли и 
внедрение нововведений в сельское хозяйство и торговлю. У меня с собой большое 
количество разного рода семян, которые смогут легко адаптироваться к климату и почве 
Центральной Африки и которые станут благословением для этой страны. Под моим 
управлением никто не останется в праздности. Если я освобожу их от рабства, я буду 
настаивать на том, чтобы они работали на себя. в дальнейшем у них появится потребность 
в обмене излишков на наши товары, но если энергичное правительство не заставит их 
работать, они вновь быстро впадут в состояние безнадежной апатии и безделья; из этой 
привычки лениться появится нужда в рабах, и негр начнет обращать в рабство негра, как 
раньше, стоит только лишить их отеческого, но строго покровительства. 

Поскольку я установлю ежемесячное почтовое обращение вниз по Белому Нилу к 
Хартуму, мы сможем не терять связи – я надеюсь время от времени получать письма, 
написанные Вашим столь знакомым почерком, мой дорогой Уорнклифф, и буду писать Вам 
о новостях в темной части света в обмен на Ваши сообщения о наших друзьях на родине. 
Флоренс шлет нежный привет леди Уорнклифф – прошу Вас, передайте ей самый добрый 
привет и от меня. Моя жена также передает Вам наилучшие пожелания. Да придет то время, 
когда планы Измаила осуществятся и все мы увидимся вновь. Остаюсь, мой дорогой 
Уорнклифф, Ваш любящий друг, 

Сэм У. Бэйкер. 
2. Перечислите и охарактеризуйте основные виды источников по зарубежной истории нового и 

новейшего времени. 
3. Перечислите особенности источников личного происхождения. Какими достоинствами и 
недостатками, на Ваш взгляд, обладают источники данного типа? 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
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Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов  1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Логичность  изложения  1 балл 

Правильность и корректность выполнения 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.1.1 Тест. 
Тест — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тестовый контроль дает 
возможность при незначительных затратах аудиторного времени проверять знания у всех 
студентов группы. В зависимости от количества и сложности вопросов и заданий по 
дисциплине текущий контроль посредством теста занимает от 10 до 45 мин. аудиторного 
времени. 

Примеры тестовых заданий 
 

Расставьте буквы напротив соответствующих источников 

Источник Буква Вид или тип источника 

«Житие святого Франциска Асизского»   А. Фонодокументы 

А. Дюма «Три мушкетёра»  Б. Травелоги 

«Повесть временных лет»  В. Мемуары 

Н. М. Карамзин «История государства 
Российского» 

 Г. Вещественные источники 

Дневник Анны Франк  Д. Культурологические источники 

План «Барбаросса»  Е. Официальные акты 

Картина Э. Делакруа «Свобода на 
баррикадах» 

 Ж. Этнографические источники 

Марко Поло «Книга чудес света»  З. Летописи 

Блог Дональда Трампа  И. Публицистика 

Выступление В. В. Путина в Мюнхене 
10.02.2007 

 К. Агиография 

Конституция США 1787 г.  Л. Делопроизводственные документы 

Меч и щит короля Ричарда Львиное 
Сердце 

 М. Источники личного происхождения 

Эпос «Беовульф»  Н. Информационные источники 

Г. К. Жуков «Воспоминания и 
размышления» 

 О. Научная литература 

Статья И. В. Сталина «Головокружение от 
успехов» 

 П. Художественная литература 

 

Критерии оценивания теста 

 

Критерий Балл 

менее 60 % правильных ответов 0 баллов 

от 60% до 75% правильных ответов 1 балл 

от 75% до 90 % правильных ответов 2 балла 

Свыше 90 % правильных ответов 3 балла 

Максимальный балл 3 

 

7.1.2. Доклад 

 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы.  

Примерные темы докладов: 
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7. Источниковедческий анализ источников официального происхождения (источник по выбору). 
8. Источниковедческий анализ источников публицистического характера (источник по выбору). 
9. Источниковедческий анализ источников личного происхождения (источник по выбору). 
10. Источниковедческий анализ визуальных источников (источник по выбору). 
 

Критерии оценивания доклада 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности темы, 
основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 2 балла 

Максимальный балл 6 

 

7.1.3. Практическое задание 

 

Практическое задание – это задание, с помощью которого у студентов формируются, 
развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 
познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 
выполнения действия, приводящего к достижению цели.   

 

Примеры практических заданий 
 
1. Определите жанр визуального источника. Реакцией на какое историческое событие он является? 
Интерпретируйте изображение. 
 

 

«У Вас тоже есть 
право на 
самоопределение: 
Как Вам удобнее? 
Чтобы Ваши карманы 
были обчищены 
перед смертью или 
после нее?» 

 
 

Критерии оценивания практического задания 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры 1 балл 

Рассмотрение различных точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Использование необходимого исторического материала 1 балл 



352 

 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 
набранных студентом по итогам текущей аттестации и отражающих степень его активности 
при работе на лекциях и семинарах. 

 Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 45 до 77, предполагает успешное 
выполнение заданий по программе и в количественной форме отражает достигнутый 
студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС 
Демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе 
информационные 

76-77 зачтено 

 

повышенный Допускает отдельные, 
незначительные ошибки. 
Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС 
Демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе 
информационные 

59-69 

базовый Не допускает грубых ошибок. 
Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС 
Демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять 

45-58 



353 

 

методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе 
информационные 

низкий Допускает грубые ошибки.  
Не умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Не демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе 
информационные 

0-44 не зачтено 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК - 1. 
Устный опрос 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС 
ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 
реализации в различных формах обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Задание I-II 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, 
в том числе информационные 

Задание III 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение коммуникативными навыками. 

 

Примеры тем для устного опроса 
1. Особенности выполнения эвристического поиска источника 

2. Внешняя и внутренняя критика источника 

3. Основы археографии и правила публикации исторических источников  

4. Использование учебной и справочной литературы по источниковедению 

5. Поиск методов работы с источником 

6. Постановка вопросов к источнику  
 

Критерии оценивания для устного опроса  
 

Критерий Балл 

Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 
различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС  

3 балла 
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Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных 
занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе 
информационные 

2 балла 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Компетентностно-ориентированный тест 

 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 
студента. 

 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 
I. Выберите правильный вариант ответа: 
1. Исторический источник – это: 

а) письменный документ;  б) продукт целенаправленной деятельности человека;  
в) архивный документ;  г) любое свидетельство из прошлого, необязательно созданное 
человеком. 

2. К какой группе источников относятся памятники архитектуры, живописи, скульптуры, 
прикладного искусства, рекламные изображения? 

а) вещественные;  б) визуальные;  в) этногеографические;  г) письменные.  
3. К какому времени относится становление источниковедения как самостоятельной научной 

дисциплины? 

а) 40-е гг. XXвека;  б) XVIIIIвек;  в) 90-е гг. XXвека;  г) конец XIXвека. 
4. Известный труд историка школы Анналов Э. Леруа Ладюри, основанный на изучении 

протоколов допросов жителей средневековой французской деревни, называется:  
а) «Великое кошачье побоище и другие эпизоды французской культурной истории»; б) 
«Идея истории»; 
в) «Рождение клиники»; г) «Монтайю». 

5. Метод, основанный на деконструкции текста, вычленении в нем повторяющихся тем, 
риторических фигур, стилистических формул – это: 
а) семиотический анализ;  б) дискурсивный анализ; 
в) компаративный метод;  г) контент-анализ. 

6. Атрибуция – это: 
а) определение подлинности текста;  б) установление авторства документа;  
в) перекрестная проверка сведений источников;  г) истолкование содержания источника. 

7. Меморандум – это: 
а) дипломатический документ, излагающий фактическую, документальную или 
юридическую сторону вопроса; 
б) неравноправный договор, обеспечивающий привилегии победившей стороне;  
в) официальное заявление протеста в дипломатии; 
г) международный договор о разделе сфер влияния на территории третьего государства. 

8. Наиболее известные британские памфлетисты XVIIIвека – это:  
а) Дидро и Вольтер;  б) Свифт и Дефо;  в) Ланглуа и Сеньобос;  г) Томас и Знанецкий.  

9. Эго-документы – это: 
а) дневниковые записи;  б) эпистолярные источники; 
в) источники личного происхождения;  г) автобиографии. 

10. Визуальный канон – это: 
а) система стилистических норм изображения персонажей или сюжетных сцен;  
б) масштаб изображения; 
в) один из живописных жанров; г) метод анализа визуальных источников. 
 
1. Выберите одну из тем по всеобщей истории, изучаемую в рамках школьного курса. 
Осуществите подбор исторических источников к этой теме, которые могли бы быть рассмотрены со 
школьниками. Обоснуйте Ваш выбор. 
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III. Предложите одну из форм проведения учебного занятия по работе с историческими источниками 
по всеобщей истории с учениками старшей школы. Обоснуйте Ваш выбор. Какие методы работы с 
источниками Вы планируете использовать на этом занятии? 
 

Критерии оценивания компетентностно - ориентированного теста 

 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 1-2 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Сиренов А. В. Источниковедение: учебник для академического бакалавриата. / А. В. 
Сиренов, Е. Д. Твердюкова, А. И. Филюшкин; под ред. А. В. Сиренова - М.: Юрайт, 2017. - 
395 c. 
2. Источниковедение: учебное пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 
Казаков и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. 
https://vk.com/doc2859740_485737235?hash=ac201f18bd07d2e9de&dl=e5ca2decf58c0ce180  

 

б) дополнительная литература 

1. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории : учеб. 
пособие. / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева - М.: 
Изд-во Рос. гуманит. ун-та, 1998. - 701 с.  
2. Соколов А. Б. История исторической науки. Историография новой и новейшей истории: 
учебник для академического бакалавриата. / А. Б. Соколов - М.: Юрайт, 2017. - 240 c.  
3. Соколов А. Б. История исторической науки. Современные западные направления: 
учебное пособие для академического бакалавриата. / А. Б. Соколов - 2-е изд., испр. и доп. - 
М.: Юрайт, 2017. – 134 c. 

 

в) программное обеспечение 
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 
1) Microsoft Windows 

2) Microsoft Office 

3) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

4) ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

5) ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
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научных статей из российских и зарубежных журналов; 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 
3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 
4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Основной формой организации работы со студентами при изучении дисциплины 
«Источниковедение» являются лекционные занятия, на которых рассматриваются наиболее 
трудные для понимания и усвоения вопросы курса.  

Целью семинарских занятий является углубление, систематизация и обобщение 
знаний, полученных студентами на лекционных занятиях, а также закрепление и развитие 
исследовательских навыков студентов при работе с историческими источниками и 
литературой, активизация их самостоятельного творческого мышления. При подготовке к 
семинарам студенты, знакомясь с рекомендованными источниками и литературой, готовят 
ответы на вопросы, предложенные им для анализа,и доклады, которые они обсуждают в 
ходе организованной на самом занятии дискуссии. 

Огромную роль при изучении дисциплины «Источниковедение» играют 
интерактивные методы обучения, применение которых позволяет учителю активизировать 
познавательную деятельность студентов и способствует развитию их коммуникативных 
навыков. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является написание 
письменной работы (доклад) по предложенной или согласованной с преподавателем теме. 
Выполнение этого задания позволяет студентам углубленно изучить и творчески 
представить какой-либо аспект изучаемой в основном курсе проблемы, 
продемонстрировать навыки эвристической работы, критического анализа текстов и 
академического письма. 

При подготовке доклада студент должен учитывать требования, предъявляемые к его 
содержанию и оформлению.  

Объем доклада не должен превышать 5 страниц текста (1500 слов), шрифт – Times 
New Roman, кегль – 12 или 14.  

Структура доклада по дисциплине «Источниковедение» включает в себя следующие 
разделы: титульный лист, план, введение, основную часть, заключение, библиографию 
(список источников и литературы) и приложения.  

На титульном листе студент должен указать наименование министерства, учебного 
заведения и кафедры, название темы, форму письменной работы (доклад), название учебной 
дисциплины, фамилию, имя и отчество автора и номер группы, в которой он обучается, 
фамилию, имя, отчество преподавателя, его ученую степень и звание.  

В плане студент перечисляет названия разделов текста, которые должны строго 
соответствовать заголовкам в основном тексте, а во введении – кратко формулирует 
проблему, которую он будет исследовать в данной работе.  

В основной части доклада автор рассматривает главные проблемы темы. Текст 
работы должен быть выполнен студентом самостоятельно и не носить следы плагиата.  

При написании доклада студент должен соблюдать установленные в науке правила 
интерпретации источников и научной литературы по истории, а также правила 
цитирования. Все ссылки и сноски, имеющиеся в работе, должны быть оформлены в 
соответствии с правилами ГОСТ.  

Заключение должно содержать самостоятельные выводы или обобщения в целом по 
теме работы, а также ответы на вопрос(ы), поставленные автором во введении.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


357 

 

В библиографии (списке источников и литературы) студент указывает изученные им 
при подготовке работы источники и научную литературу. Библиографический список 
оформляется студентом в соответствии с требованиями ГОСТ.  

В приложениях (не входят в 5 страниц основного текста) могут быть представлены 
неопубликованные или переведенные автором  с  иностранных языков документы, таблицы, 
визуальные источники (иллюстрации), карты, схемы и другие материалы, необходимые для 
полного раскрытия темы доклада.  

При оценивании данной работы преподаватель учитывает следующие критерии: 
 Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 
заключение. 

 В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 
литературы. 

 Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-
исследовательских работ. 

 Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 
 В работе нет признаков плагиата. 
 В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 
 Работа сопровождена списком источников и литературы; 
 Качество представления доклада: речь, использование ТСО, наглядность, наличие  

письменного доклада. 
С целью диагностики уровня освоения студентами программы дисциплины 

проводится регулярное тестирование.  
При оценивании результатов освоения дисциплины применяется балльно-

рейтинговая система.  
В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение. 
В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 

деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 
студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 
установленным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра 
используется оценка выполнения студентом заданий на семинарах и практических 
занятиях, активность его участия. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине.  
Примерный перечень вопросов к зачету. 

17. Предмет и задачи источниковедения. Понятие исторического источника. Место источников 
в процессе исторического познания. 

18. Классификация источников, цель и основные формы. 
19. Структура источниковедческого анализа. 
20. Становление и развитие источниковедения в XIX веке: школа Л. фон Ранке. 
21. Становление и развитие источниковедения в XIXвеке: теория источниковедения и метод Э. 

Бернгейма. 
22. Становление и развитие источниковедения в XIXвеке: теория источниковедения и метод Ш.-

В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса. 
23. Становление и развитие источниковедения в XIXвеке: В. Дильтей. 
24. Состав и типология источников нового времени. 
25. Состав и типология источников новейшего времени. 
26. Развитие взглядов на теорию источниковедения в XXвеке: «Школа Анналов» и М.Блок. 
27. Развитие взглядов на теорию источниковедения в XXвеке:«Новая историческая наука» и её 

роль в развитии источниковедения. 
28. Развитие взглядов на теорию источниковедения в XXвеке: М. Фуко, Ж. Деррида, Р. Барт. 
29. Развитие взглядов на теорию источниковедения в XXвеке: «лингвистический поворот», 
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«визуальный поворот». 
30. Источники официального происхождения: особенности работы. 
31. Источники публицистического характера: особенности работы.  
32. Источники личного происхождения: особенности работы. 
33. Устные источники: особенности работы. 
34. Визуальные источники: особенности работы.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении - не 
предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы всеобщей истории. Международные 
отношения в Европе в эпоху средневековья» - формирование у студентов 
систематизированных знаний по истории международных отношений в эпоху 
Средневековья. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание особенностей складывания и развития международных отношений в 

Европе в эпоху Средневековья; понятийного аппарата данной дисциплины.  
- овладение навыками поиска, обработки и использования различной научной 

информации; понятийным аппаратом данной дисциплины. 
- развитие умений адаптировать и интерпретировать для учащихся и слушателей; 

развитие культуры мышления, речи, общения. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка  

УК-5. 
 

Способен воспринимать 
межкультурное 

разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах 

УК -5.1  
Анализирует социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 
основных философских, религиозных и 

этических учений 

Практическое 
задание, 

контрольная 
работа, 

доклад, устный 
ответ, 

компетентностно-
ориентированный 

тест 

 

ПК-1  
 

Способен осваивать и 
использовать 

теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 

профессиональных задач  

ПК-1.1. 
Знает структуру, состав и дидактические 

единицы предметной области 
(преподаваемого предмета). 

 

Практическое 
задание, 

контрольная 
работа, 
доклад, 

устный ответ, 
компетентностно-
ориентированный 

тест 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____1____ зачетная единица. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 
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В том числе:   

Лекции  18 18 

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

В том числе:  
выполнение контрольных работ 
подготовка докладов 

 
4 

14 

 
4 

14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 36 36 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Международные отношения 
V - X и их отражение в 
учебной литературе. 

1. Особенности  международных отношений в V — X 
2. Великое переселение народов. и ее отражение в учебной 
литературе. 
3. Внешняя политика Франкского государства 

2 Международные отношения 
XI - XIII 

 1. Реконкиста 
2. Крестовые походы. Рассмотрение вопросов крестоносного 
движения в школьных учебниках 

3 Раздел: Международные 
отношения XIV - XV 

1. Столетняя война в школьных и вузовских учебниках истории. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Самост. 
работа студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Международные отношения V - X и их 
отражение в учебной литературе. 

6 10 16 

1.1 Тема: Особенности  международных 
отношений в V - X 

2 4 6 

1.2 Тема: Великое переселение народов. и ее 
отражение в учебной литературе. 

2 2 4 

1.3 Тема: Внешняя политика Франкского 
государства 

2 4 6 

2 Раздел: Международные отношения XI - XIII 6 6 12 

2.1 Тема: Реконкиста. 2 4 6 

2.2 Тема: Крестовые походы. Рассмотрение 
вопросов крестоносного движения в школьных 
учебниках. 

4 2 6 

3 Раздел: Международные отношения XIV - XV 6 2 8 
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3.1 Тема: Столетняя война в школьных и вузовских 
учебниках истории. 

6 2 8 

Всего: 18 18 36 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1 Особенности  международных отношений в V–X вв.  подготовка докладов 

2 Великое переселение народов. и их отражение в 
учебной литературе. 

подготовка докладов 

3 Внешняя политика Франкского государства. выполнение контрольных работ 
подготовка докладов 

4 Реконкиста. подготовка докладов 

5 Крестовые походы. Рассмотрение вопросов 
крестоносного движения в школьных учебниках. 

подготовка докладов 

6 Столетняя война в школьных и вузовских учебниках 
истории. 

выполнение контрольных работ 
подготовка докладов 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Особенности  международных 
отношений в V–X вв.  

доклад УК-5, ПК-10 
 

Великое переселение народов. и их 
отражение в учебной литературе. 

доклад УК-5, ПК-10 

 

Внешняя политика Франкского 
государства. 

Доклад 
Контрольная работа 

УК-5, ПК-10 
 

Реконкиста. доклад УК-5, ПК-10 
 

Крестовые походы. Рассмотрение 
вопросов крестоносного движения 
в школьных учебниках. 

доклад УК-5, ПК-10 

 

Столетняя война в школьных и 
вузовских учебниках истории. 

Доклад 
Контрольная работа 

УК-5, ПК-10 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 
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Посещение лекционных занятий – 1 балл. 
Выступление на лекционных занятиях: 
 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной 

работы (1-2 балла):  
периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем – 2 

балла. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 
Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
(лабораторных) занятий  

0 8 

Итого 0 8 

Контроль работы 
на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Особенности  международных отношений в V–X 
вв.  

1 10 

Великое переселение народов. и их отражение в 
учебной литературе. 

2 12 

Внешняя политика Франкского государства. 1 10 

Реконкиста. 1 10 

Крестовые походы. Рассмотрение вопросов 
крестоносного движения в школьных учебниках. 

1 10 

Столетняя война в школьных и вузовских 
учебниках истории. 

2 12 

 Итого 8 64 

Всего в семестре 8 72 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 11 77 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 
менее 42 баллов 

 

Практические занятия по дисциплине на предусмотрены. 
 

7.1.1 Контрольная работа 
Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим 
научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки 
знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. 
Контрольная работа состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, 
задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
 

Примеры контрольных работ 

1. Объясните термины: а) великое переселение народов; б) крестовые походы;в) вассалитет; 
г) духовно-рыцарские ордена. 
2. Назовите основные источники изучения истории  Франкской имрерии. 
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3.Охарактеризуйте исторические личности: Аларих; Готфрид Бульонский; Велисарий и их 
оценку историками. 
4. Ответьте на вопросы: 
1.Охарактеризуйте причины великого переселения народов. 
2. Подберите визуальные источники по теме «Столетняя война». 
3. Рассмотрите особенности внешней политики Юстиниана.  

4. Проанализируйте основные источники изучения крестовых походов.  
 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий Балл 

менее 60 % правильных ответов 0 баллов 

от 60% до 75% правильных ответов 2 балла 

от 75% до 90 % правильных ответов 4 балла 

Свыше 90 % правильных ответов 5 баллов 

Максимальный балл 5 

 

7.1.2. Доклад 

 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы.  

Примерные темы докладов: 
1. Ричард I Львиное Сердце – английский Святослав. 
2. Робер де Клари: четвертый Крестовый поход в восприятии рыцарей. 
3. Четвертый крестовый поход: закономерность или случайность. 

 

Критерии оценивания доклада 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 4 до 17) и отражающих степень его 
активности при работе на лекциях и семинарах. 

2. Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 7 до 35, предполагает успешное 
выполнение заданий по программе и в количественной форме  отражает достигнутый 
студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 
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Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

Характеристика 

Количественны
й 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат
ивная 

высокий Не допускает ошибок.  
Анализирует социокультурные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории, социокультурных традиций 
мира, основных философских, религиозных и этических 
учений. 
Обосновывает аргументами и фактами свою точку зрения 
в дискуссии по исторической проблематике 

67-77 зачтено 
 

повышенный Допускает незначительные ошибки. 
Анализирует социокультурные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории, социокультурных традиций 
мира, основных философских, религиозных и этических 
учений. Обосновывает аргументами свою точку зрения 
в дискуссии по исторической проблематике 

60-66 

базовый Допускает ошибки 
Анализирует социокультурные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории, социокультурных традиций 
мира, основных философских, религиозных и этических 
учений. Обосновывает аргументами свою точку зрения 
в дискуссии по исторической проблематике 

45-59 

низкий Не анализирует социокультурные различия социальных 
групп, опираясь на знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории, социокультурных 
традиций мира, основных философских, религиозных и 
этических учений. Не умеет обосновывать аргументами и 
фактами свою точку зрения в дискуссии по исторической 
проблематике 

0 - 44 не зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-5 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 
философских, религиозных и этических учений 

1-18 

ПК-1  

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета). 

1-18 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Наименование оценочного средства 

Компетентностно-ориентированный тест 

 



366 

 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 
студента. 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

 

1. Разгром Константинополя крестоносцами произошел: 
1) в 1453 г.; 
2) 1204; 
3) 1096; 
4) 1054. 
 

2. Годы Четвертого крестового похода: 
1) 1096–1099; 
2) 1291; 
3) 1202–1204; 
4) 1270. 
 

3. Первый крестовый поход начался: 
1) в 1096 г.; 
2) 1095; 
3) 1099; 
4) 1119. 
 

4. Что объединяет названия Иерусалим, Триполи, Эдесса, Антиохия? 

1) это города, захваченные византийцами на Востоке; 
2) это города, захваченные крестоносцами в Византии; 
3) это города, переданные крестоносцами Византии; 
4) это государства крестоносцев на Ближнем Востоке. 
 

5. Какое событие произошло раньше других?  

1) призыв Иннокентия III к Крестовому походу; 
2) поход бедноты; 
3) осада Антиохии; 
4) образование государств крестоносцев на Ближнем Востоке.  
 

6. Какое событие произошло раньше других? 

1) поход бедноты; 
2) разгром Задара; 
3) разгром Константинополя; 
4) образование государств крестоносцев на Ближнем Востоке.  
 

7. Как назывался документ, фиксировавший феодальные порядки в Иерусалимском 
королевстве? 

1) «Установление справедливости»; 
2) Великая хартия вольностей; 
3) Иерусалимские ассизы; 
4) Великий мартовский ордонанс. 
 

8. Основателем Никейской империи был: 
1) Иоанн III Ватац; 
2) Исаак II Ангел; 
3) Михаил VIII Палеолог; 
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4) Феодор I Ласкарь. 
 

9. Какой император восстановил Византийскую империю? 

1) Алексей I Комнин; 
2) Михаил VIII Палеолог; 
3) Иоанн III Ватац; 
4) Иоанн V Кантакузин. 
 

10. Людовик IX Святой руководил: 
1) Первым и Вторым походами; 
2) Седьмым и Восьмым походами; 
3) Третьим и Четвертым походами; 
4) Пятым и Шестым походами. 
 

11. Латинская империя просуществовала: 
1) до 1453 г.; 
2) 1204; 
3) 1261; 
4) 1389. 
 

12. Как называлось главное государство крестоносцев, созданное на побережье Сирии и 
Палестины? 

1) Иерусалимское королевство; 
2) Тевтонское государство; 
3) Тамплиерское королевство; 
4) Антиохийское княжество. 
 

13. Что не относится к причинам Крестовых походов?  

1) рост населения в Западной Европе; 
2) религиозный подъем, стремление освободить Гроб Господень;  
3) вторжение норманнов; 
4) стремление папства установить гегемонию над византийской церковью. 
 

14. Что не относится к последствиям Крестовых походов? 

1) развитие торговли, ремесла и товарно-денежных отношений; 
2) укрепление королевской власти в Западной Европе; 
3) укрепление Византии и ослабление Венеции; 
4) усвоение европейцами достижений Востока в быту и хозяйстве.  
 

15. Инициатором Первого крестового похода был: 
1) папа Иннокентий III; 
2) король Людовик IX; 
3) король Фридрих II; 
4) папа Урбан II. 
 

16. Объясните термины: а) великое переселение народов; б) крестовые походы;в) 
вассалитет; г) духовно-рыцарские ордена. 
 

17. Назовите основные источники изучения истории  Франкской имрерии. 
 

18.Охарактеризуйте исторические личности: Аларих; Готфрид Бульонский; Велисарий и их 
оценку историками. 



368 

 

 

Критерии оценивания  
для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерии оценивания компетентностно - ориентированного теста 

 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 0-2 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 1. Карпов С.П./ред., История Средних веков. В 2 т. Т. 1, М, МГУ; Наука, 2005, 681c., 70 
экз. 

 2. Карпов С.П./ред., История Средних веков. В 2 т. Т. 2. Раннее новое время,  М, МГУ; 
Наука, 2005, 432c, 70 экз. 

 3. Всемирная история в 2 частях. Ч.1 История древнего мира и средних веков. М., 
Юрайт, 2018, https://biblio-online.ru/book/FCB63A06-7C32-4766-B900-
56F173F5C11B/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov 

 

б) дополнительная литература 

1. Аграфонов П.Г., Европейский город эпохи средневековья и раннего нового времени в 
современной западной историографии, Ярославль, , 2006, 232c  20 экз    
 2. Осиновский И.Н. и др./ред., История Средних веков, М, Юрайт, 2017, 463c   
3. Питулько Г.Н./ред., Всемирная история. В 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего 
времени, М, Юрайт, 2017, 296c, 15 экз. 
4. Пушнова Ю.Б., История мировых религий, М, Владос, 2005, 168c, 24 экз. 
5. Васильев Л.С. История стран Азии и Африки в средние века и раннее новое время.  М., 
Юрайт, 2018,  https://biblio-online.ru/book/95B1517F-ECCA-40C5-B56B-
746F507B6E47/istoriya-stran-azii-i-afriki-srednie-veka-i-rannee-novoe-vremya 

 

в) программное обеспечение 
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 
 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины  

Главные особенности изучения дисциплины: 

- тесная междисциплинарная связь с другими дисциплинами исторического цикла,   
- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 
определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
познания исторического процесса; 
- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 
тема включает в себя разноуровневые задания и задания для самостоятельной работы, 
выполняя которые студент может получить баллы. Получаемые в процессе работы баллы 
суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам 
изучения дисциплины; 
- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 
модуля «История», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 
формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 
необходимы для успешной работы в дальнейшей самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных занятий.  
Основной формой ознакомления студентов с основными вопросами дисциплины 

являются лекционные занятия. Основное внимание уделяется наиболее трудным для 
понимания, спорным вопросам из истории мировых религий. Для успешного усвоения 
лекционного материала от студента требуется не только внимательное его восприятие, но и 
последующая проработка конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу 
с целью расширения представлений по прослушанной теме. Студенты самостоятельно 
работают с дополнительной литературой по курсу, готовя на ее основе рефераты. 
Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным 
вопросам требует знания теоретических позиций авторов, степени их профессионализма, 
аргументацию авторами своих утверждений.  

Важнейшим методом обучения студентов анализу исторических процессов являются 
интерактивные формы работы. Интерактивная деятельность предполагает организацию 
диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду 
для взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми участниками 
образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически 
мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 
взаимосвязана. Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и 
разностороннем изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных 
заданий по отдельным проблемам изучаемого курса с последующим выступлением на 
лекции. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать подготовку 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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доклада по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Доклад представляет 
собой оригинальное, самостоятельное и завершенное  произведение объемом до 10 страниц 
текста, посвященное какой-либо значимой проблеме. Работа не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 
представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 
материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических способностей 
учащихся.  

Для контроля знаний учащихся применяются контрольные работы. Они проводятся с 
целью диагностики уровня освоения студентами программы специального курса. Работа 
рассчитана на один академический час. Студенты получают задание, состоящее из 3 - 5 
вопросов разного уровня.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 
работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 
быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 
студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 
итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении 
семестра используется оценка выполнения студентом заданий, активность его участия в 
дискуссии, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 
учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 
деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 
студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 
установленным правилам. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине.  
Примерный перечень вопросов к зачету  

11. Походы гуннов. 
12. Аттила – вождь гуннов. 
13. Походы готов. 
14. Гейзерих и его походы. 
15. Фридрих Барбаросса. 
16. Ричард I Львиное Сердце. 
17.Филипп  II Август. 
18. Четвертый крестовый поход. 
19. Детский крестовый поход. 
20. Людовик Святой и последние крестовые походы. 
21. Своеобразие международных отношений V – X вв.  
22.  Великое переселение народов: причины. 
23.  Основные этапы Великого переселения народов и его итоги. 
24. Основные направления внешней политики Карла Великого. 
25.  Крестовые походы: причины, предпосылки. 
26. Ход крестоносного движения и его итоги.  
27. Основные международные противоречияXIV – XV вв.  
28.  Причины Столетней войны. 
29. Первый,  второй и третий этапы Столетней войны. 
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30. Четвертый этап Столетней войны и ее итоги. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не 
предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Проблемы средневековой истории Востока»  – формирование 
у студентов целостного представления о специфике исторического развития основных 
регионов Востока (арабо-мусульманский мир, Индия, Китай, Япония) в эпоху 
средневековья. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание студентами различных исторических событий, изучаемых в курсе 

всеобщей истории, основных понятий и терминов, периодизации различных исторических 
эпох; 

- овладение навыками анализа исторических явлений, процессов, фактов; работы с 
историческими источниками и литературой, самостоятельного поиска и подбора научной 
литературы по заданной теме, критического анализа текста, написания контрольных работ; 
подготовки самостоятельных выступлений по заданным темам; осуществления 
самоконтроля и самооценки; 

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 
формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 
коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог, 
участвовать в дискуссии). 
 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-5 

Способен воспринимать 
межкультурное 

разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах 

УК – 5.1 Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 
основных философских, религиозных и 

этических учений 

Контрольная 
работа, 
доклад, 

компетентностно-
ориентированный 

тест 

ПК-1 

Способен осваивать и 
использовать 
теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 
профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 
дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета). 

Контрольная 
работа, 
доклад, 

компетентностно-
ориентированный 

тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____1____ зачетная единица. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 18 
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В том числе:   

Лекции  18 18 

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

В том числе:  
выполнение контрольных работ 
подготовка докладов 

 
4 

14 

 
4 

14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 36 36 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Введение в историю 
средневекового Востока. 

1. Значимость эпохи средневековья в истории стран Азии и 
Африки. Основные подходы к изучению средневекового 
Востока.  
2. Специфика исторических источников. 

2 История стран и регионов 
Востока в средние века. 

1. Арабы и возникновение ислама.  
2. Арабские завоевания.  
3. Основные проблемы истории Арабского халифата.  
4. Египет в Средние века. 
5. Индия в средние века.  
6. Китай в средние века.  
7. Япония в средние века. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 
тем 

Количество часов 

Лекции Самост. работа 
студ. 

 

1 Раздел: Введение в историю средневекового Востока. 4 4  

1.1 Тема: Значимость эпохи средневековья в истории стран 
Азии и Африки. Основные подходы к изучению 
средневекового Востока. 

2 2  

1.2 Тема: Специфика исторических источников. 2 2  

2 Раздел: История стран и регионов Востока в средние века. 14 14  

2.1 Тема: Арабы и возникновение ислама. 2 2  

2.2 Тема: Арабские завоевания. 2 2  
2.3 Тема: Основные проблемы истории Арабского халифата. 2 2  

2.4 Тема: Египет в средние века. 2 1  

2.5 Тема: Индия в средние века. 2 2  
2.6 Тема: Китай в средние века. 2 2  

2.7 Тема: Япония в средние века. 2 3  

Всего: 18 18  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1 Значимость эпохи средневековья в истории стран 
Азии и Африки. Основные подходы к изучению 
средневекового Востока. 

подготовка докладов 

2 Специфика исторических источников. подготовка докладов 

3 Арабы и возникновение ислама. выполнение контрольных работ 
подготовка докладов 

4 Арабские завоевания. подготовка докладов 

5 Основные проблемы истории Арабского халифата. подготовка докладов 

6 Египет в средние века. выполнение контрольных работ 
подготовка докладов 

7 Индия в средние века. подготовка докладов 

8 Китай в средние века. подготовка докладов 

9 Япония в средние века. выполнение контрольных работ 
подготовка докладов 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Значимость эпохи средневековья в 
истории стран Азии и Африки. 
Основные подходы к изучению 
средневекового Востока. 

доклад 

УК-5.1, ПК-1.1 

Специфика исторических 
источников. 

доклад УК-5.1, ПК-1.1 

Арабы и возникновение ислама. Доклад 
Контрольная работа 

УК-5.1, ПК-1.1 

Арабские завоевания. доклад УК-5.1, ПК-1.1 

Основные проблемы истории 
Арабского халифата. 

доклад УК-5.1, ПК-1.1 

Египет в средние века. Доклад 
Контрольная работа 

УК-5.1, ПК-1.1 

Индия в средние века. Доклад УК-5.1, ПК-1.1 

Китай в средние века. Доклад УК-5.1, ПК-1.1 

Япония в средние века. Доклад 
Контрольная работа 

УК-5.1, ПК-1.1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
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аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  
Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл. 
Выступление на семинарских занятиях: 
 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной 

работы (1-2 балла):  
периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем – 2 

балла. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 4 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
(лабораторных) занятий  

1 8 

Итого 1 8 

Контроль работы 
на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Значимость эпохи средневековья в истории 
стран Азии и Африки. Основные подходы к 
изучению средневекового Востока. 

1 8 

Специфика исторических источников. 0 8 

Арабы и возникновение ислама. 1 4 

Арабские завоевания. 1 4 

Основные проблемы истории Арабского 
халифата. 

1 8 

Египет в средние века. 1 8 

Индия в средние века. 1 8 

Китай в средние века. 1 8 

Япония в средние века. 1 8 

 Итого 8 64 

Всего в семестре 8 72 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 11 77 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 
менее 55 баллов 

 

Практические занятия по дисциплине на предусмотрены. 
 

7.1.1 Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 
самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 
соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 
применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 
профессионального образования. Контрольная работа состоит из небольшого количества 
средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного 
ответа. 
 

Примеры контрольных работ 
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1. Выберите верный вариант ответа. 
Халифат Аббасидов отсчитывал свою историю с: 
а) 661 г.; б) 750 г.; в) 1258 г. 
Исмаилизм как течение в исламе был ветвью: 
а) суннизма; б) шиизма; в) хариджизма. 
«Бахритами» в мамлюкском Египте называли наёмников: 
а) арабского происхождения; б) тюркского происхождения; в) кавказского происхождения  

При «надельной системе» основным собственником земли был: 
а) крестьянин; б) крестьянская община; в) феодал; государство 

Кто остановил китайскую экспансию в Средней Азии?  

а) персы; б) византийцы; в) арабы; г) тюрки 

2. Ответьте на вопросы: 

31. Охарактеризуйте причины поражения Византии в войнах с арабами. 
32. Охарактеризуйте систему управления и налогообложения в халифате Аббасидов.  
33. Как Вы понимаете определение «Мусульманский Ренессанс»? Допустимо ли оно? 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий Балл 

менее 60 % правильных ответов 0 баллов 

от 60% до 75% правильных ответов 2 балла 

от 75% до 90 % правильных ответов 4 балла 

Свыше 90 % правильных ответов 5 баллов 

Максимальный балл 5 

 

7.1.2. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы.  

 

Примерные темы докладов: 
35. Основные течения в исламе. 
36. Завоевание Ирана арабами. 
37. Эпоха Троецарствия в Китае: основные персоналии. 
38. Государство мамлюков в Египте. 
39. Эволюция кастовой системы в Индии в средние века. 
40. Образование Делийского султаната. 
41. Арабо-византийские отношения в VII – VIII вв. 
42. Особенности социально-экономического развития Китая в эпоху династии Тан. 
43. Проблема «мусульманского Ренессанса». 
44. Персия в составе халифата Аббасидов. 

 

Критерии оценивания доклада 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности темы, 
основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 0,5 балла 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 
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7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации и отражающих степень его активности 
при работе на лекциях и семинарах. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 45 до 77, предполагает успешное 
выполнение заданий по программе и в количественной форме  отражает достигнутый 
студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 
компетенций 

Качественная 

Характеристика 

Количественны
й 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат
ивная 

высокий Не допускает ошибок. 
Демонстрирует уважительное отношение к 
социокультурному наследию и традициям различных 
национальных, религиозных и социальных групп. 
Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета). 

67-77 зачтено 

повышенный Допускает незначительные ошибки. 
На достаточно высоком уровне демонстрирует уважительное 
отношение к социокультурному наследию и традициям 
различных  социальных групп. 
Знает структуру, состав и дидактические единицы 
предметной области (преподаваемого предмета). 

60-66 зачтено 

базовый Допускает ошибки. 
На среднем уровне анализирует социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, основных философских, 
религиозных и этических учений. 
Знает структуру, состав и дидактические единицы 
предметной области (преподаваемого предмета). 

45-59 зачтено 

низкий Не анализирует социокультурные различия социальных 
групп, опираясь на знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории, социокультурных 
традиций мира, основных философских, религиозных и 
этических учений. 
Не знает структуру, состав и дидактические единицы 
предметной области (преподаваемого предмета). 

0 - 44 не зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК – 5.1 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 
этических учений 

1-13 

ПК 
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Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета). 

14-18 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Наименование оценочного средства: 
Компетентностно-ориентированный тест 

 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 
студента. 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

 

1. Халифат Аббасидов отсчитывал свою историю с: 
а) 661 г.; б) 750 г.; в) 1258 г. 
2. Исмаилизм как течение в исламе был ветвью: 
а) суннизма; б) шиизма; в) хариджизма. 
3. «Бахритами» в мамлюкском Египте называли наёмников: 
а) арабского происхождения; б) тюркского происхождения; в) кавказского происхождения  

4. При «надельной системе» основным собственником земли был: 
а) крестьянин; б) крестьянская община; в) феодал; государство 

5. Кто остановил китайскую экспансию в Средней Азии? 

а) персы; б) византийцы; в) арабы; г) тюрки 

6. Что такое шариат в исламе? 

а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда  

б) система юридических норм и правил поведения мусульман  

в) главная книга представителей суннитского направления ислама 

г) собранные изречения Мухаммеда 

д) нет правильного ответа 

7. В чем суть первого столпа ислама? 

а) вера в божественность Корана 

б) вера в единого Бога-Аллаха 

в) вера в единство всех мусульман 

г) вера в предопределение 

д) вера в могущество ислама 

8. Какой год считается началом мусульманского летоисчисления?  

а) 430 

б) 570 

в) 610 

г) 622 

д) 710 

9. В VIII-IX веках в правоверном мусульманском богословии сложились четыре школы. 
Какая из названных не принадлежит исламу?  

а) темимиты 

б) ханифиты 

в) шафииты 

г) маликиты 

д) ханбалиты 

10. Чтообозначает слово « махди» в исламе? 

а) руководитель рода 

б) глава мусульманской общины 
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в) мессия, спаситель 

г) изгнанный из рода 

д) поэт 

11. Какое из названных течений и сект не принадлежит шиизму?  

а) махдисты 

б) исмаилиты 

в) карматы 

г) ассасины 

д) сунниты 

12. Какое из названных направлений не принадлежит исламу?  

а) суннизм 

б) шиизм 

в) ваххабизм 

г) суфизм 

д) адвентизм 

13. Что такое суфизм? 

а) мистико-аскетическое направление в исламе 

б) название религиозного праздника в исламе 

в) название наивно- материалистического направления в исламе 

г) название свода древних законов арабов  

д) нет правильного ответа 

14. Охарактеризуйте причины поражения Византии в войнах с арабами. 
15. Охарактеризуйте систему управления и налогообложения в халифате Аббасидов. 
16. Сравните аграрную политику китайских императоров династии Тан. 
17. Как Вы понимаете определение «Мусульманский Ренессанс»? Допустимо ли оно? 

18. Охарактеризуйте раджпутов как сословие в средневековой Индии. 
 

Критерии оценивания компетентностно  - ориентированного теста 

 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 
Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 0-2 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 1
. Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. Т. 1. М.: Юрайт, 2022 (электронное издание)  

 2
. Карпов С.П./ред. История Средних веков. В 2 т. Т. 1. М.: МГУ; Наука, 2005. 

 3
. Карпов С.П./ред. История Средних веков. В 2 т. Т. 2. Раннее новое время. М.: МГУ; Наука, 
2005. 
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 б
) дополнительная литература 

 1
. Васильев Л.С. История стран Азии и Африки. Средние века и раннее новое время.  М.: 
Юрайт, 2021 (электронное издание). 

 2
. Васильев Л.С. и др. История Китая. М.: МГУ, 2004 (электронное издание).  

 3
. Осиновский И.Н. и др./ред. История Средних веков. М.: Юрайт, 2017.   

 4
. Питулько Г.Н./ред. Всемирная история. В 2 ч. Ч 2. История Нового и Новейшего времени. 
М.: Юрайт, 2022. 

 5
. Пушнова Ю.Б. История мировых религий. М.: Владос, 2005. 

 

в) программное обеспечение 
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 
– Microsoft Windows 

– Microsoft Office 

– Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

– ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

– ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины  

Главные особенности изучения дисциплины: 

- тесная междисциплинарная связь с другими дисциплинами исторического цикла,   
- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 
определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
познания исторического процесса; 
- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 
тема включает в себя разноуровневые задания и задания для самостоятельной работы, 
выполняя которые студент может получить баллы. Получаемые в процессе работы баллы 
суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам 
изучения дисциплины; 
- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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модуля «История», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 
формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 
необходимы для успешной работы в дальнейшей самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных занятий.  
Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами дисциплины 

являются лекционные занятия. Основной акцент при этом делается на разъяснении 
наиболее трудных для понимания, спорных проблем истории средневекового Востока. При 
изложении материала демонстрация существующих исследовательских подходов должна 
сочетаться с их критической оценкой и выделением наиболее перспективных концепций. В 
целом лекционные занятия должны характеризоваться концептуальностью, высоким 
научным уровнем, целостностью построения и изложения материала. Для успешного 
усвоения лекционного материала от студента требуется не только внимательное его 
восприятие, но и последующая проработка конспекта лекции с привлечением основной 
литературы по курсу с целью расширения представлений по прослушанной теме. Студенты 
самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. Осмысление 
существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным вопросам 
требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени их 
профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается внимание 
на аргументацию авторами своих утверждений.  

Важнейшим методом обучения студентов анализу исторических процессов являются 
интерактивные формы работы. Интерактивная деятельность предполагает организацию 
диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду 
для взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми участниками 
образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически 
мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 
взаимосвязана. Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и 
разностороннем изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных 
заданий по отдельным проблемам изучаемого курса с последующим выступлением на 
лекции. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать подготовку 
доклада по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Доклад представляет 
собой оригинальное, самостоятельное и завершенное  произведение объемом до 10 страниц 
текста, посвященное какой-либо значимой проблеме. Работа не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 
представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 
материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических способностей 
учащихся.  

Для контроля знаний учащихся применяются контрольные работы. Они проводятся с 
целью диагностики уровня освоения студентами программы специального курса. Работа 
рассчитана на один академический час. Студенты получают задание, состоящее из 3 - 5 
вопросов разного уровня.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 
работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 
быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 
студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 
итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении 
семестра используется оценка выполнения студентом заданий, активность его участия в 
дискуссии, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 
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учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 
В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 

деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 
студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 
установленным правилам. 

Примерный перечень вопросов к зачету  
1 Арабы и возникновение ислама 

2 Арабский халифат при «праведных халифах» 

3 Халифат Омейядов 

4 Халифат Аббасидов 

5 Египет в X - XIII вв. 
6 Правление мамлюков в Египте. 
7 Индия в III - X вв. 
8 Индия в XI - XV вв. 
9 Китай в III - VII вв. 
10 Китай в эпоху Тан. 
11 Китай в эпоху Сун. 
12 Япония в VI - XII вв. 
13 Япония в XII - XV вв. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении - не 
предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Сравнительная история мировых религий» - формирование 
специалиста как субъекта образовательного процесса, готового к освоению 
профессиональных образовательных программ, к ведению научно-методической, 
социально-педагогической и культурно-просветительской работы. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание студентами различных исторических событий, изучаемых в курсе 

всеобщей истории, основных понятий и терминов, периодизации различных исторических 
эпох; 

- овладение навыками логического и образного освоения исторического аспекта 
действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 
исторической науки;  

- развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 
использования исторической информации для преподавания в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка  

УК-5. 
 

Способен воспринимать 
межкультурное 

разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах 

УК – 5.1. Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 
основных философских, религиозных и 

этических учений 

Практическое 
задание, 

контрольная 
работа, 

доклад, устный 
ответ, 

компетентностно-
ориентированный 

тест 
 

ПК-1  
 

Способен осваивать и 
использовать 

теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 

профессиональных задач  

ПК-1.1. 
Знает структуру, состав и дидактические 

единицы предметной области 
(преподаваемого предмета). 

 

Практическое 
задание, 

контрольная 
работа, 
доклад, 

устный ответ, 
компетентностно-
ориентированный 

тест 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____1____ зачетная единица. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 
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В том числе:   

Лекции  18 18 

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

В том числе:  
выполнение контрольных работ 
подготовка докладов 

 
4 

14 

 
4 

14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 36 36 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Буддизм 1.Возникновение буддизма, личность и проповедь Будды. 
2.Этика буддизма. Основные направления в буддизме 

2 Христианство. 1.Возникновение христианства, важнейшие идеи: 
сравнительный аспект. 
2.Основные этапы истории христианской церкви. 
3.Важнейшие направления в христианстве: сравнительный 
аспект. 

3. Ислам 1.Аравия до VII в. Проповедь Мухаммада. 
2.Основные идеи ислама: сравнительный аспект.  
3. Важнейшие направления в исламе: сравнительный аспект. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Самост. 
работа студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Буддизм 4 4 8 

1.1 Тема: Возникновение  буддизма, личность 
основателя. 

2 2 4 

1.2 Тема: Этики буддизма. Основные направления 
в буддизме 

2 2 4 

2 Раздел: Христианство 6 6 14 

2.1 Тема: Возникновение христианства, 
важнейшие идеи: сравнительный аспект. 

2 2 4 

2.2 Тема: Основные этапы истории христианской 
церкви. 

4 2 6 

2.3 Тема: Важнейшие направления в христианстве: 
сравнительный аспект. 

2 2 4 

3. Раздел: Ислам 6 6 12 

3.1 Тема: Аравия до VII в. Проповедь Мухаммада. 2 2 4 
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3.2 Тема: Основные идеи ислама: сравнительный 
аспект..  

2 2 6 

3.3 Тема: Важнейшие направления в исламе: 
сравнительный аспект. 

2 2 4 

Всего: 18 18 36 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1 Возникновение  буддизма, личность основателя. выполнение контрольных работ 

2 Этика буддизма. Основные направления в буддизме подготовка докладов 
 

3 Возникновение христианства, важнейшие идеи: 
сравнительный аспект.. 

подготовка докладов 
 

4 Основные этапы истории христианской церкви. подготовка докладов 
выполнение контрольных работ 

5 Важнейшие направления в христианств: 
сравнительный аспект.е 

подготовка докладов 
выполнение контрольных работ 

6 Аравия до VII в. Проповедь Мухаммада. подготовка докладов 
выполнение контрольных работ 

7 Основные идеи ислама: сравнительный аспект.  подготовка докладов 
выполнение контрольных работ 

8 Важнейшие направления в исламе: сравнительный 
аспект. 

подготовка докладов 
выполнение контрольных работ 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Возникновение  буддизма, 
личность основателя. 

Доклад 
 

УК-5, ПК-1  
 

Этика буддизма Основные 
направления в буддизме 

Доклад 
Контрольная работа 

УК – 5,ПК-1  
 

Возникновение христианства, 
важнейшие идеи: сравнительный 
аспект.. 

Доклад УК-5, ПК-1 
 

Основные этапы истории 
христианской церкви: 
сравнительный аспект.. 

Доклад УК – 5,ПК-1 
 

Важнейшие направления в 
христианстве 

Контрольная работа 
доклад 

УК-5, ПК-1 
 

Аравия до VII в. Проповедь Доклад. УК-5, ПК-1  
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Мухаммада.   

Основные идеи ислама: 
сравнительный аспект.  

Доклад УК – 5, ПК-1  
 

Важнейшие направления в исламе: 
сравнительный аспект. 

Доклад 
 

УК-5, ПК-1  
 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 
Посещение лекционных занятий – 1 балл. 
Выступление на лекционных занятиях: 
 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной 

работы (1-2 балла):  
периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем – 2 

балла. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
(лабораторных) занятий  

0 8 

Итого 0 8 

Контроль работы 
на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Возникновение  буддизма, личность основателя. 1 8 

Этика буддизма Основные направления в 
буддизме 

1 8 

Возникновение христианства, важнейшие идеи: 
сравнительный аспект. 

1 8 

Основные этапы истории христианской церкви. 1 8 

Важнейшие направления в христианстве: 
сравнительный аспект. 

1 8 

Аравия до VII в. Проповедь Мухаммада. 1 8 

 Основные идеи ислама : сравнительный аспект. 1 8 

 
Важнейшие направления в исламе: 
сравнительный аспект. 

1 8 

Итого 8 64 

Всего в семестре 8 72 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 11 77 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

. 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 42 баллов 

 

Практические занятия по дисциплине на предусмотрены. 
 

7.1.1 Контрольная работа 
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Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 
творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим 
научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки 
знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. 
Контрольная работа состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, 
задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
 

Примеры контрольных работ 
1. Объясните термины: а) религия; б монотеизм; в) нирвана; г) бодхисатва 

2. Назовите священные тексты буддизма. 
3.Назовите основные направления в буддизме 

4. Ответьте на вопросы: 
1.Охарактеризуйте причины возникновения буддизма. 
2. Охарактеризуйте основные этические категории буддизма. 
3. Рассмотрите особенности буддизма Тхеравады.  
4.раскройте причины вытеснения буддизма из Индии 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий Балл 

менее 60 % правильных ответов 0 баллов 

от 60% до 75% правильных ответов 2 балла 

от 75% до 90 % правильных ответов 4 балла 

Свыше 90 % правильных ответов 5 баллов 

Максимальный балл 5 

 

7.1.2. Доклад 

 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы. 

Примерные темы докладов: 
1. Схизма христианской церкви и ее последствия. 
2. Особенности архитектуры христианского храма 
3. Двунадесятые христианские праздники 
 

Критерии оценивания доклада 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 
 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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1. При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 
набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 4 до 17) и отражающих степень его 
активности при работе на лекциях и семинарах. 

2. Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 7 до 35, предполагает успешное 
выполнение заданий по программе и в количественной форме  отражает достигнутый 
студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 
компетенций 

Качественная 

Характеристика 

Количественны
й 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат
ивная 

высокий Не допускает ошибок.  
Анализирует социокультурные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории, социокультурных традиций 
мира, основных философских, религиозных и этических 
учений. Обосновывает аргументами и фактами свою точку 
зрения в дискуссии по исторической проблематике 

67-77 зачтено 

повышенный Допускает незначительные ошибки. 
Анализирует социокультурные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории, социокультурных традиций 
мира, основных философских, религиозных и этических 
учений. 
Обосновывает аргументами свою точку зрения в дискуссии 
по исторической проблематике 

60-66 зачтено 

базовый Допускает ошибки 
Анализирует социокультурные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории, социокультурных традиций 
мира, основных философских, религиозных и этических 
учений. 
Обосновывает аргументами свою точку зрения в дискуссии 
по исторической проблематике 

45-59 зачтено 

низкий  Не анализирует социокультурные различия социальных 
групп, опираясь на знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории, социокультурных 
традиций мира, основных философских, религиозных и 
этических учений. 
Не умеет обосновывать аргументами и фактами свою точку 
зрения в дискуссии по исторической проблематике 

0 - 44 не зачтено 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-5 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 
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УК -5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений 

1-18 

ПК-1 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета). 

1-18 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Наименование оценочного средства 

Компетентностно-ориентированный тест 

 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 
студента. 

 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

 

1. Веды  - это:  
а) священные тексты кришнаитов; б) основные социальные группы в Индии; в) священные 
тексты арийской традиции; г) буддийские святые. 
 

2. Буддизм появился в: а) V в. н.э.; б) III до н.э. в) VI до н.э. г)  I в н.э. 
 

3. К основным направлениям буддизме не относятся; а) Тхеравада; б) Варджраяна; в) 
Настики; г) Махаяна. 
 

4. Христианство зародилось в  
а) Греции; б) Риме; в)  Иудее; г) Западной Европе 

 

5. Ученики Иисуса Христа назывались: 
а) пуритане; б) апостолы; в) анабаптисты; г) настики. 

 

6.  К Основным христианским таинствам не относится 

а) крещение;    б) венчание;    в) проповедь; г) отпевание. 
 

7. Католическая церковь распространилась в   
а) Египте;      б) Англии;      в) Византии; г) Индии. 

 

8. Религиозные войны Святой Земле называются: 
а) гугенотские;  б) реконкиста;  в) крестовые походы; г) возрождение.  

 

9. Началом Реформации  принято считать: 
а) 1517 г.;   б) 1520 г.;  в) 1523 г.; г) 1515. 

 

10.  Одна из главных причин начала церковного раскола 

а) религиозные войны;          б) проблема «filioque» 

в) крестовые походы; г) реконкиста 

 

11. Элемент контрреформации: 
а) Акт о супрематии;    б) Тридентский собор;    в) Нантский эдикт;    г) Статейное 
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письмо. 
12. «Великая схизма» происходила в: 

 

а) XIV в.;   б) XI в.;    в) 1547;  г) 1216.  
 

13. Повод для начала Реконкисты стало: 
а) Отлучение Лютера от церкви; б) исламское завоевание Испании; 
в) открытие Америки Колумбом;  г) крестовые походы в СвятуюЗемлю. 

 

14. Ислам возник  на а) Аравийском полуострове; б) в  Индии; в) Саудовской Аравии;  
г) Иудее. 
 

15.К основным  направлениям ислама не принадлежат: а) хариджиты; б) сунниты;  
в) шииты; г) зейдиты. 
 

16. Пять столпов ислама  - это: а) священные тексты ислама; б) основные обязанности 
мусульман; в) свод исламских законов; г) первые халифы уммы. 
 

17. Кааба – это: а) священный камень; б) глава Корана; в) гора в Индии; г) название 
молитвы. 

 

Критерии оценивания  
для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерии оценивания компетентностно  - ориентированного теста 

 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 0-2 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Васильев Л.С. История религий Востока  в 2-х т. И., Юрайт, 2013 
https://hse.ru›data/2013/02/21 

2.  Зубов А.Б. История религиозных идей. Курс лекций https:// predanie.ru›zubov-
andrey-borisovich/istoriya…idey… 

Карпов С.П./ред., История Средних веков. В 2 т. Т. 1, М, МГУ; Наука, 2005, 681c., 70 
экз. 

3. Кислюк К.В. Религиоведение. Ростов  н/Д., 2003. 
4. Осиновский И.Н. и др./ред., История Средних веков, М, Юрайт, 2017, 463c   
5. Питулько Г.Н./ред., Всемирная история. В 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего 

времени, М, Юрайт, 2017, 296c, 15 экз. 
6. Пушнова Ю.Б., История мировых религий, М, Владос, 2005, 168c, 24 экз. 

https://www.hse.ru/data/2013/02/21/1306683268/%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%90%20%D0%92%202%20%D0%A2.%20%D0%A2.%20I%206-%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%9B.%D0%A1.pdf
https://predanie.ru/zubov-andrey-borisovich/istoriya-religioznyh-idey/slushat/
https://predanie.ru/zubov-andrey-borisovich/istoriya-religioznyh-idey/slushat/
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7. Ходнев А.С. Ислам: введение в изучение социальной истории XIX-XX веков.  
Учебное пособие. Ярославль, 2004 -9 экз 

 

б) дополнительная литература и источники 

1. Агаджаян А.С. Буддийский путь в XX веке. М., 1993. 
2. Андреев А.А. Монашеские ордена. - М.,2001. 
3. Будда: Жизнь. Учение, Мысли, изречения  / Сост: В.В. Юрчук.  Мн., 2002. 
4. Введение в буддизм / Ред. и сост: В.И. Рудый СПб., 1999. 
5. Дворкин А. История христианской церкви . - М., 2005. 
6. Классическая буддийская философия.  СПб., 1999. 
7. Торчинов Е.А. Введение в буддологию. СПб., 2000. 
8. Дхаммапада / Пер. и ком. В.Н. Топорова. СПб., 1993. 
9. Коран /Пер. с арабского и ком. М.-Н.О.Османова. М., 1995. 
10. Новый Завет (Синодальный перевод) Любое издание. 
11. Хрестоматия по исламу. М., 1994. 
 

в) программное обеспечение 
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 
 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины  

Главные особенности изучения дисциплины: 

- тесная междисциплинарная связь с другими дисциплинами исторического цикла,   
- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 
определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
познания исторического процесса; 
- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 
тема включает в себя разноуровневые задания и задания для самостоятельной работы, 
выполняя которые студент может получить баллы. Получаемые в процессе работы баллы 
суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам 
изучения дисциплины; 
- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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модуля «История», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 
формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 
необходимы для успешной работы в дальнейшей самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных занятий.  
Основной формой ознакомления студентов с основными вопросами дисциплины 

являются лекционные занятия. Основное внимание уделяется наиболее трудным для 
понимания, спорным вопросам из истории мировых религий. Для успешного усвоения 
лекционного материала от студента требуется не только внимательное его восприятие, но и 
последующая проработка конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу 
с целью расширения представлений по прослушанной теме. Студенты самостоятельно 
работают с дополнительной литературой по курсу, готовя на ее основе рефераты. 
Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным 
вопросам требует знания теоретических позиций авторов, степени их профессионализма, 
аргументацию авторами своих утверждений.  

Важнейшим методом обучения студентов анализу исторических процессов являются 
интерактивные формы работы. Интерактивная деятельность предполагает организацию 
диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду 
для взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми участниками 
образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически 
мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 
взаимосвязана. Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и 
разностороннем изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных 
заданий по отдельным проблемам изучаемого курса с последующим выступлением на 
лекции. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать подготовку 
доклада по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Доклад представляет 
собой оригинальное, самостоятельное и завершенное  произведение объемом до 10 страниц 
текста, посвященное какой-либо значимой проблеме. Работа не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 
представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 
материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических способностей 
учащихся.  

Для контроля знаний учащихся применяются контрольные работы. Они проводятся с 
целью диагностики уровня освоения студентами программы специального курса. Работа 
рассчитана на один академический час. Студенты получают задание, состоящее из 3 - 5 
вопросов разного уровня.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 
работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 
быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 
студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 
итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении 
семестра используется оценка выполнения студентом заданий, активность его участия в 
дискуссии, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 
учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 
деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 
студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 
установленным правилам. 
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При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине.  
 

Примерный перечень вопросов к зачету  
1. Будда. Личность и учение 

2. Этика буддизма.  
3. Буддизм Тхеравады  и Махаяны. 
4. Возникновение христианства, Личность основателя. 
5. Основы христианского учения. 
6.  Особенности православия 

7.  Особенности протестантизма. 
8.  Особенности католицизма. 
9. Важнейшие обряды и праздники. 
10. Возникновение ислама. Личность Мухаммеда. 
11. Основы ислама 

12. Основные направления ислама: сунниты, шииты, суфии. 
13. Важнейшие обряды и праздники в исламе 

14. Ислам основные течения. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не 
предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Культурный герой исторической эпохи XIX – начало XXвв. в России: 
по произведениям русских писателей и художников» – по художественным произведениям 
русских писателей и живописцев» - сформировать у студентов знания об основных этапах 
и особенностях историко-культурного развития России; способствовать формированию 
культурного самосознания и национальной идентичности. 
-  понимание значения духовно-религиозного фактора в историческом развитии страны и 
необходимости самостоятельной познавательной деятельности в области истории ее 
культуры;  
- овладеть навыками критического анализа исторической информации, заключенной в 
различных памятниках культуры, ее систематизации и использовании в качестве основы 
решения исследовательских задач;  
- развитие умений аргументированного представления результатов своей познавательной 
деятельности, ведения дискуссии по проблемам истории культуры, проявления своей 
гражданской позиции и патриотизма.  
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Формулировка   

ПК-4.  Способен 
разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские 
программы в соответствии 
с потребностями 
различных социальных 
групп 

ПК-4.1. Организует культурно-образовательное 
пространство, используя содержание учебных 

предметов (по профилю), и применяет различные 
технологии и методики культурно-
просветительской деятельности. 

Устный ответ 
Доклад 
Презентация 

ПК-1.  Способен осваивать 
и использовать 
теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 
профессиональных задач  
 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного 
содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО. 

Устный ответ 
Доклад 
Презентация 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  
4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  42 42 

В том числе:   

Лекции  16 16 
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Семинары (С)  26 26 

Самостоятельная работа (всего) 30 30 

В том числе: 
 подготовка устных ответов  
 доклада,  
презентации  

 
14 
10 
6 

 
14 
10 
6 
 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 
72 72 

2 2 
 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

VI.  Цели, задачи, 
методологические основы 
курса. 

5. Психологизация истории и значение 
междисциплинарного и источниковедческого подходов. 
Задачи конкретно-исторического исследования в 
области истории культуры. 

6. Методологическое значение понятия   «культурный 
герой исторической эпохи» в исследовании характерных 
черт культурного национального самосознания. 

7. Код личности в контексте исторических эпох и разных 
художественно-эстетических стилей. Историко-
психологическая семантика художественных образов. 

8.  Архетипы русской культуры. 

VII.  Культурный герой» первой 
половины XIX в. 

5. Историко-культурный контекст актуализации 
портретной живописи О.Кипренского, К.Брюллова.  

6. Романтическо-консервативное направление 
политической мысли и ее отражение в русской 
художественной литературе. Культурный герой 
произведений А.С. Пушкина и М.Ю.Лермонтова.  

7. Быт как бытие в картинах А. Венецианова и В. 
Тропинина.  Культурный герой «Мертвых душ» 
Н.В.Гоголя.   

8. Традиции русского быта в живописи и литературе п.п. 
XIX в.  

VIII.  Культурный герой второй 
половине XIX в. 

5.  Русский роман как историко-культурный феномен. 
Художественные образы произведений 
Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого. 

6. Историко-психологическая семантика художественных 
образов русской классической литературы второй 
половины XIX в. 

7. Жанровая и портретная живопись В.Г.Перова. Вершина 
портретной живописи 70-х гг.: творчество 
И.Н.Крамского; автопортреты Н.Ге, В.Сурикова, 
И.Е.Репина как программные произведения. 

8. Гражданский пафос программных произведений 
художников - «передвижников». 
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IX. 4Реализация духовного опыта 
«рубежности» в российских 
социокультурных и 
художественных практиках 
конца XIX – начала XX в 

6. «Серебряный век» русской культуры как 
художественная метафора рубежной эпохи. 
Философские основы творчества модернистов. 

7. Портреты В. Серова.  Творчество К.А.Сомова, А. 
Бенуа, А.Бакста как воплощение мирискуснической 
эстетики и реализма начала XX в.  

8. «Быт без бытия» в прозе и драматургии А.П.Чехова и 
выражение русского национального самосознания   в 
пейзажах И.И. Левитана. 

9. «Демонические» образы в произведениях А.Блока, Д.С. 
Мережковского, М.Врубеля. Духовная оппозиция 
художественному демонизму в произведениях 
В.М.Васнецова, М.В.Нестерова.  

X.  Авангардное искусство 
начала XX в. 

3.  Новое понимание времени. Космология и космизм в 
художественно-литературном творчестве. 

4. Отражение «культурного героя эпохи» в русском 
авангарде начала XX в. 

5. Русский художественный авангард как предчувствие 
революции и тоталитаризма: культурный герой 
«крестьянской Атлантиды» К. Малевича и «формула 
петроградского пролетариата» П. Филонова. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем. 

Лекции Практ. 
Занятия 

(семинар) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего часов 

1 Раздел 1: Цели, задачи, методологические основы 
курса. 

8  6 14 

1.1
. 

Тема 1: Психологизация истории и значение 
междисциплинарного и источниковедческого 
подходов. Задачи конкретно-исторического 
исследования в области истории культуры.  

2  1 3 

1.2
. 

Тема 2: Методологическое значение понятия   
«культурный герой исторической эпохи» в 
исследовании характерных черт культурного 
национального самосознания.  

2  1 3 

1.3 Тема 3. Код личности в контексте исторических 
эпох и разных художественно-эстетических 
стилей. Историко-психологическая семантика 
художественных образов. 

1  2 3 

1.4 Тема 4. Архетипы русской культуры.  1  1 2 

1.5 Тема 5. Методика работы с визуальными 
историческими источниками. 

2  1 3 

2. Раздел 2: Культурный герой» первой половины 
XIX в.  

2 8 8 18 

2.1 Тема 1. Историко-культурный контекст 
актуализации портретной живописи 
О.Кипренского, К.Брюллова.  

1  2 3 

2.2 Тема 2. Романтическо-консервативное  4 2 6 
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. направление политической мысли и ее отражение 
в русской художественной литературе. 
Культурный герой произведений А.С. Пушкина и 
М.Ю.Лермонтова.  

2.3 Тема 3. Быт как бытие в картинах Венецианова и 
Тропинина.  Культурный герой «Мертвых душ» 
Н.В.Гоголя.   

1 4 2 7 

2.4 Тема 4. Традиции русского быта в живописи и 
литературе п.п. XIX в. 

  2 2 

3. Раздел 3: Культурный герой второй половине XIX 
в. 

2 6 6 14 

3.1 Тема 1. Русский роман как историко-культурный 
феномен. Художественные образы произведений 
Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого. 

1  1 2 

3.2 Тема 2. Историко-психологическая семантика 
художественных образов русской классической 
литературы второй половины XIX в. 

  1 1 

3.3 Тема 3. Жанровая и портретная живопись 
В.Г.Перова. Вершина портретной живописи 70-х 
гг.: творчество И.Н.Крамского; автопортреты 
Н.Ге, В.Сурикова, И.Е.Репина как программные 
произведения. 

1 2 2 5 

3.4 Тема 4. Гражданский пафос программных 
произведений художников - «передвижников». 

 4 2 6 

4. Раздел 4: Реализация духовного опыта 
«рубежности» в российских социокультурных и 
художественных практиках конца XIX – начала 
XX в 

2 8 6 16 

4.1 Тема 1. «Серебряный век» русской культуры как 
художественная метафора рубежной эпохи. 
Философские основы творчества модернистов. 

1   1 

4.2 Тема 2. Портреты В. Серова.  Творчество 
К.А.Сомова, А. Бенуа, А.Бакста как воплощение 
мирискуснической эстетики и реализма начала 
XX в.  

 2 2 4 

4.3 Тема 3. «Быт без бытия» в прозе и драматургии 
А.П.Чехова и выражение русского национального 
самосознания   в пейзажах И.И. Левитана. 

 2 2 4 

4.4 Тема 4. «Демонические» образы в произведениях 
А.Блока, Д.С. Мережковского, М.Врубеля. 
Духовная оппозиция художественному демонизму 
в произведениях В.М.Васнецова, М.В.Нестерова. 

1 4 2 7 

5. Раздел 5: Авангардное искусство начала XX в. 2 4 4 10 

5.1 Тема 1. Новое понимание времени. Космология и 
космизм в художественно-литературном 
творчестве 

1 2 1 4 
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5.2 Тема 2. Отражение «культурного героя эпохи» в 
русском авангарде начала XX в.  

1  1 2 

5.3 Тема 3. Русский художественный авангард как 
предчувствие революции и тоталитаризма: 
культурный герой «крестьянской Атлантиды» К. 
Малевича и «формула петроградского 
пролетариата» П. Филонова. 

 2 2 4 

 Всего: 16 26 30 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1 Психологизация истории и значение 
междисциплинарного и источниковедческого 
подходов. Задачи конкретно-исторического 
исследования в области истории культуры.  

подготовка устного ответа 

2 Методологическое значение понятия «культурный 
герой исторической эпохи» в исследовании 
характерных черт культурного национального 
самосознания.  

подготовка устного ответа, доклада, 
презентации 

3 Код личности в контексте исторических эпох и 
разных художественно-эстетических стилей. 
Историко-психологическая семантика 
художественных образов. 

подготовка устного ответа, доклада, 
презентации  

4 Архетипы русской культуры. подготовка устного ответа, доклада, 
презентации 

5 Историко-культурный контекст актуализации 
портретной живописи О.Кипренского, К.Брюллова.  

подготовка устного ответа, доклада, 
презентации 

6 Романтическо-консервативное направление 
политической мысли и ее отражение в русской 
художественной литературе. Культурный герой 
произведений А.С. Пушкина и М.Ю.Лермонтова.  

подготовка устного ответа, доклада, 
презентации 

 

7 Быт как бытие в картинах Венецианова и Тропинина.  
Культурный герой «Мертвых душ» Н.В.Гоголя.   

подготовка устного ответа, доклада, 
презентации 

8 Традиции русского быта в живописи и литературе п.п. 
XIX в. 

подготовка устного ответа, доклада, 
презентации 

 

9 Историко-психологическая семантика 
художественных образов русской классической 
литературы вт. половины XIX в. 

подготовка устного ответа, доклада, 
презентации 

10 Русский роман как историко-культурный феномен. 
Художественные образы произведений 
Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого. 

подготовка устного ответа, доклада, 
презентации 

11 Жанровая и портретная живопись В.Г.Перова. 
Вершина портретной живописи 70-х гг.: творчество 
И.Н.Крамского; автопортреты Н.Ге, В.Сурикова, 
И.Е.Репина как программные произведения. 

подготовка устного ответа, доклада, 
презентации 

12 Гражданский пафос программных произведений 
художников - «передвижников». 

подготовка устного ответа 
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13 Портреты В. Серова.  Творчество К.А.Сомова, А. 
Бенуа, А.Бакста как воплощение мирискуснической 
эстетики и реализма начала XX в.  

подготовка устного ответа, доклада, 
презентации 

14  «Быт без бытия» в прозе и драматургии А.П.Чехова и 
выражение русского национального самосознания в 
пейзажах И.И. Левитана.  

подготовка устного ответа 
 

15  «Демонические» образы в произведениях А.Блока, 
Д.С. Мережковского, М.Врубеля. Духовная 
оппозиция художественному демонизму в 
произведениях В.М.Васнецова, М.В.Нестерова. 

подготовка устного ответа 

 

16 Новое понимание времени. Космология и космизм в 
художественно-литературном творчестве 

подготовка устного ответа 

 
17 Отражение «культурного героя эпохи» в русском 

авангарде начала XX в.  
подготовка устного ответа  

18 Русский художественный авангард как предчувствие 
революции и тоталитаризма: культурный герой 
«крестьянской Атлантиды» К. Малевича и «формула 
петроградского пролетариата» П. Филонова.  

подготовка устного ответа, доклада, 
презентации 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства 
текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Психологизация истории и значение 
междисциплинарного и источниковедческого 
подходов. Задачи конкретно-исторического 
исследования в области истории культуры.  

 устный ответ 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Методологическое значение понятия 
«культурный герой исторической эпохи» в 
исследовании характерных черт культурного 
национального самосознания.  

устный ответ 
доклад 
презентация 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Код личности в контексте исторических эпох и 
разных художественно-эстетических стилей. 
Историко-психологическая семантика 
художественных образов. 

устный ответ 
доклад 
презентация 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Архетипы русской культуры. устный ответ 
доклад 
презентация 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Историко-культурный контекст актуализации 
портретной живописи О.Кипренского, 
К.Брюллова.  

устный ответ 
 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Романтическо-консервативное направление 
политической мысли и ее отражение в русской 
художественной литературе. Культурный герой 
произведений А.С. Пушкина и 
М.Ю.Лермонтова.  

устный ответ 
доклад 
презентация 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Быт как бытие в картинах Венецианова и устный ответ ПК-4.1., ПК-1.2. 
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Тропинина.  Культурный герой «Мертвых душ» 
Н.В.Гоголя.   

доклад 
презентация 

Традиции русского быта в живописи и 
литературе п.п. XIX в. 

устный ответ 
доклад 
презентация 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Историко-психологическая семантика 
художественных образов русской классической 
литературы вт. половины XIX в. 

устный ответ 
доклад 
презентация 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Русский роман как историко-культурный 
феномен. Художественные образы 
произведений Ф.М.Достоевского, 
Л.Н.Толстого. 

устный ответ 
доклад 
презентация 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Жанровая и портретная живопись В.Г.Перова. 
Вершина портретной живописи 70-х гг.: 
творчество И.Н.Крамского; автопортреты Н.Ге, 
В.Сурикова, И.Е.Репина как программные 
произведения. 

устный ответ 
доклад 
презентация 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Гражданский пафос программных 
произведений художников - «передвижников». 

устный ответ 
доклад 
презентация 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Портреты В. Серова.  Творчество К.А.Сомова, 
А. Бенуа, А.Бакста как воплощение 
мирискуснической эстетики и реализма начала 
XX в.  

устный ответ 
 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

 «Быт без бытия» в прозе и драматургии 
А.П.Чехова и выражение русского 
национального самосознания в пейзажах И.И. 
Левитана.  

устный ответ 
доклад 
презентация 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

 «Демонические» образы в произведениях 
А.Блока, Д.С. Мережковского, М.Врубеля. 
Духовная оппозиция художественному 
демонизму в произведениях В.М.Васнецова, 
М.В.Нестерова. 

устный ответ 
 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Новое понимание времени. Космология и 
космизм в художественно-литературном 
творчестве 

устный ответ 
 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Отражение «культурного героя эпохи» в 
русском авангарде начала XX в.  

устный ответ 
 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

Русский художественный авангард как 
предчувствие революции и тоталитаризма: 
культурный герой «крестьянской Атлантиды» 
К. Малевича и «формула петроградского 
пролетариата» П. Филонова.  

устный ответ 
 

ПК-4.1., ПК-1.2. 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 
Посещение лекционных занятий –0,5 балла, посещение практических занятий –0, 5 

балла. 
Выступление на практических занятиях: 
 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной 

работы в форме доклада (1-2 балла):  
периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении доклада,– 2 

балла. 
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Рейтинг план 

 

Базовая часть 
Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
(лабораторных) занятий  

7 12,5 

Итого 7 12,5 

Контроль работы 
на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Психологизация истории и значение 
междисциплинарного и источниковедческого 
подходов. Задачи конкретно-исторического 
исследования в области истории культуры.  

1 2 

Методологическое значение понятия 
«культурный герой исторической эпохи» в 
исследовании характерных черт культурного 
национального самосознания.  

1 2 

Код личности в контексте исторических эпох и 
разных художественно-эстетических стилей. 
Историко-психологическая семантика 
художественных образов. 

1 2 

Архетипы русской культуры. 1 2 
Историко-культурный контекст актуализации 
портретной живописи О.Кипренского, 
К.Брюллова.  

1 2 

Романтическо-консервативное направление 
политической мысли и ее отражение в русской 
художественной литературе. Культурный герой 
произведений А.С. Пушкина и 
М.Ю.Лермонтова.  

1 2 

Быт как бытие в картинах Венецианова и 
Тропинина.  Культурный герой «Мертвых душ» 
Н.В.Гоголя.   

1 2 

Традиции русского быта в живописи и 
литературе п.п. XIX в. 

1 2 

Историко-психологическая семантика 
художественных образов русской классической 
литературы вт. половины XIX в. 

1 2 

Русский роман как историко-культурный 
феномен. Художественные образы произведений 
Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого. 

1 2 

Жанровая и портретная живопись В.Г.Перова. 
Вершина портретной живописи 70-х гг.: 
творчество И.Н.Крамского; автопортреты Н.Ге, 
В.Сурикова, И.Е.Репина как программные 
произведения. 

1 2 

Гражданский пафос программных произведений 
художников - «передвижников». 

1 2 

Портреты В. Серова.  Творчество К.А.Сомова, А. 
Бенуа, А.Бакста как воплощение 
мирискуснической эстетики и реализма начала 
XX в.  

1 2 
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 «Быт без бытия» в прозе и драматургии 
А.П.Чехова и выражение русского 
национального самосознания в пейзажах И.И. 
Левитана.  

1 2 

 «Демонические» образы в произведениях 
А.Блока, Д.С. Мережковского, М.Врубеля. 
Духовная оппозиция художественному 
демонизму в произведениях В.М.Васнецова, 
М.В.Нестерова. 

1 2 

Новое понимание времени. Космология и 
космизм в художественно-литературном 
творчестве 

1 2 

Отражение «культурного героя эпохи» в русском 
авангарде начала XX в.  

1 2 

Русский художественный авангард как 
предчувствие революции и тоталитаризма: 
культурный герой «крестьянской Атлантиды» К. 
Малевича и «формула петроградского 
пролетариата» П. Филонова.  

1  

Итого  18 36 

Всего в семестре 25 48,5 

Промежуточная аттестация 1 2 
ИТОГО 26 50,5 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 
менее 25 баллов 

 

Примерные контрольные вопросы по темам для устного ответа. 
 

1.  Изучить дидактический материал в файле «Мир искусства обзорно и Бенуа» 
2. Принять участие в дискуссии по проблеме феноменологии мирискуссничества: 

 цели передвижников и мирискуссников 

 архетипы национального самосознания в воплощении передвижников и мирискуссников 
(духовность, народность, историзм, категории времени и пространства, 
индивидуальность и личность, русскость). 

 художественная эстетика   передвижников и мирискуссников (например, Репин и Бенуа;  
портреты Перова и Сомова ). 

3.  Продумать текст эссе «Мироощущение культурного героя  мирискуссников». 
4. Историческая живопись (имя художника) как воплощение   в художественных образах 
русского национального характера. 
5. Историческая живопись (имя художника) как воплощение   в художественных образах 
народного национального самосознания. 
6. Н.А.Бердяев характеризовал народничество во всех его воплощениях – 
художественном, политическом, литературном, - как «прежде всего вера в русский 
народ». Как эта вера выразилась в произведениях крестьян-художников 60-90 гг. XIX в.  
7. Алексей Саврасов – создатель нового художественного направления в искусстве – 
лирического народного пейзажа. Почему картину «Грачи прилетели» называют 
художественной эмблемой, образом России. 
8. В чем видится народный характер в «былинах и сказках» Виктора Васнецова.   
 

 

.Критерии оценивания ответов 
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Критерий Балл 

Соответствие ответа поставленному вопросу 0,5  
Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Привлечение информации из лекции и рекомендованных источников 
информации 

0,5 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 0,5 
Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 
набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 25 до 38,5) и отражающих степень 
его активности при работе на лекциях и семинарах. 

 Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 26 до 50,5 баллов, - предполагает 
успешное выполнение заданий по программе и в количественной форме отражает 
достигнутый студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной 
компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 
по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 
характеристика 

Количественный 
показатель (баллы 

БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Не допускает ошибок. На 
высоком уровне организует 
культурно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности. 
Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 

46-50 зачтено 
 

повышенный Допускает незначительные 
ошибки. На достаточно 
высоком уровне организует 
культурно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные 
технологии и методики 

39-45 
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культурно-просветительской 
деятельности. 
Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 

базовый Допускает ошибки. На 
среднем уровне организует 
культурно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности. 
Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 

31-38 

низкий Не организует культурно-
образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности. 
Не умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 

0-30 не зачтено 

 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-4.1., ПК-1.2. 
Доклад с презентацией 

ПК-4.1. Организует культурно-образовательное пространство, используя содержание 
учебных предметов (по профилю), и применяет различные технологии и методики 
культурно-просветительской деятельности. 
ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 
формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
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 Доклад с презентацией 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; 
выводы.  

Виды докладов:  
1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 
2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите 

и защите курсовой работы и ВКР).  
Доклад имеет следующие признаки: 
- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 
- допускает обоснованную субъективную позицию; 
- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, 
умение доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 
получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как 
оценочное средство способствует формированию навыков исследовательской работы, 
ответственности за высказанные положения, расширяет познавательные интересы, 
приучает критически мыслить. Данное оценочное средство служит последующему 
развитию у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 
в рамках самостоятельной работы. 

 

Примерные темы для доклада. 
1. Новая культурная история: актуальность и особенности историографического направления, 

научный аппарат. 
2. Новая культурная история: научный аппарат, специфика источниковой базы и методов.  
3. Новое понимание времени в импрессиниозме: творчество К.А.Коровина. 
4. «Прекрасные дамы» модернизма как художественно-образное выражение новых 

социокультурных женских ролей. 
5. Экранизация произведений Н.В.Гоголя: множественность кинематографических 

интерпретаций. 
6. Экранизация произведений А.С.Пушкина: множественность кинематографических 

интерпретаций. 
7. Взаимосвязь «революции в искусстве» и «революции в истории»: по произведениям русских 

поэтов начала XX в. 
8. Взаимосвязь «революции в искусстве» и «революции в истории»: по произведениям русских 

художников начала XX в. 
9. Взаимопроникновение национально-архетипического, социально-культурного и личностно-

индивидуального в сознании творческой личности (по материалам тематики дисциплины на 
выбор). 

10. Информационные возможности художественной литературы как исторического источника 
(по материалам тематики дисциплины на выбор). 

11. Информационные возможности произведений живописи как исторического источника (по 
материалам тематики дисциплины на выбор). 

12. Образовательные возможности использования произведений художественного творчества в 
школьных курсах истории России (по материалам тематики дисциплины на выбор). 

13. Быт как бытие в картинах Венецианова и Тропинина.   
14. Культурный герой «Мертвых душ» Н.В.Гоголя.   
15. Традиции русского быта в живописи и литературе п.п. XIX в. 
16. Жанровая и портретная живопись В.Г.Перова. Вершина портретной живописи 70-х гг.: 

творчество И.Н.Крамского; автопортреты Н.Ге, В.Сурикова, И.Е.Репина как программные 
произведения. 

17. Гражданский пафос программных произведений художников - «передвижников» 



409 

 

18. «Быт без бытия» в прозе и драматургии А.П.Чехова. 
19.  Выражение русского национального самосознания   в пейзажах И.И. Левитана. 
20. Портреты В. Серова. / Творчество К.А. Сомова, / А. Бенуа, 

 А.Бакста /как воплощение мирискуснической эстетики и реализма начала XX в. 
21. «Демонические» образы в произведениях А.Блока, /Д.С. Мережковского, / М.Врубеля.  
22. Духовная оппозиция художественному демонизму в произведениях М.Васнецова, 

М.В.Нестерова. 
23. Русский художественный авангард как предчувствие революции и тоталитаризма: 

культурный герой «крестьянской Атлантиды» К. Малевича. 
24. «Формула петроградского пролетариата» П. Филонова. 

 

Критерии оценивания доклада 

 

Критерий Балл 

Соответствие содержания теме 0,5  
Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Научность содержания  0,5 

Использование аудио и визуальных источников  0,5 

Максимальный балл 2 

 

Презентация 

 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 
звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также 
получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 
развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 
в рамках самостоятельной работы. По стилю подачи информации выделяют: 1.1.  
Презентация в классическом стиле. Основной стиль выступления – монолог, который 
сопровождается графическими пояснениями (запись текста, формул, рисование графиков, 
схем). Ориентация на классическую презентацию позволяет с успехом выступать повсюду. 
1.2. Презентация с использованием проекционного оборудования. Применение 
проекционного оборудования оказывает сильное воздействие на эмоциональный настрой 
аудитории, помогает докладчику добиться понимания слушателей. В моменты, требующие 
особо высокой концентрации и быстрой реакции, череда убедительных образов способна 
значительно помочь человеку: демонстрация сложных процессов на большом экране 
помогает глубже понять природу явления, а показ критических ситуаций – оценить 
информацию и принять решение. По форме подачи информации выделяют: 2.1. 
Презентацию со статической формой подачи материала. Примером данного типа является 
классическая лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий 
материал представлен на доске. 2.2. Презентацию с динамической формой подачи 
материала. Примером является мультимедийная презентация. Использование 
динамической формы подачи материала позволяет постоянно активизировать 
непроизвольный вид внимания аудитории и поэтому является более эффективной с точки 
зрения запоминания информации слушателями. 

 

Примерная тематика  презентации. 
 

1. Традиции русского быта в живописи и литературе п.п. XIX в.  
2. Быт как бытие в картинах Венецианова и Тропинина.   
3. Жанровая и портретная живопись В.Г.Перова. Вершина портретной живописи 70-х гг.: 

творчество И.Н.Крамского; автопортреты Н.Ге, В.Сурикова, И.Е.Репина как 
программные произведения. 

4. Портреты В. Серова. / Творчество К.А. Сомова, / А. Бенуа, 
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 А.Бакста /как воплощение мирискуснической эстетики и реализма начала XX в. 
5. «Демонические» образы в произведениях А.Блока, /Д.С. Мережковского, / М.Врубеля.  
6. Духовная оппозиция художественному демонизму в произведениях М.Васнецова, 

М.В.Нестерова. 
 

 

Критерии оценивания   
 

Критерий Балл 

Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам 1 

Понимание темы, умение критического анализа информации 1 

Представление информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.  1 

Формулировка аргументированных выводов 1 

Оригинальность и креативность при подготовке презентации  1 

Максимальный балл 5 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Березовая Л. Г. История русской культуры [Текст]: в 2 ч. / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. 
– Ч. 1. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 398 с.; Ч. 2. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 398 с. 
2. Горелов А. А. История русской культуры [Текст] / А. А. Горелов. - М.: Юрайт, 2017. - 386 
с.  
3. Ильина Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего 
тысячелетия [Текст] / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — М.: Юрайт, 2018. — 354 с.  

 
б) дополнительная литература 

 

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура [Текст] / Л. Г. Емохонова. - М, 
Академия, 2005. – 544 c. 
2. Касьянов В. В. История культуры [Текст] / В. В. Касьянов. — М.: Юрайт, 2018. — 436 с.  
3. Кузнецова Т. Ф. Культурология. История мировой культуры [Текст] / под ред. Т. Ф. 
Кузнецовой. – М.: Академия, 2007. – 608 c. 
4. Рапацкая Л. А. Русская художественная культура [Текст] / Л. А. Рапацкая - М.: ВЛАДОС, 
2002. - 608 с. 
5. Торосян В. Г. Культурология: История мировой и отечественной культуры [Текст] / В. Г. 
Торосян. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 735 с. 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 тесная междисциплинарная связь с культурологией, философией как теоретической 
основой дисциплины, а также с педагогикой и дидактикой составляет  специфику и 
трудность в освоении магистрантами конкретно-исторического  материала; 

 практическая ориентированность курса реализуется в проектно-учебной 
деятельности магистрантов, анализ ими репрезентаций памятников культуры в 
социальных сетях, разработка методических материалов для трансляции полученного 
опыта познания основ национального культурного самосознания русского народа, - 
все это обеспечивает более успешное овладение компетенцией ППК-1.    

 специфика методов и приемов изучения «Культурный герой исторической эпохи XIX 
– начало XXвв. в России: по произведениям русских писателей и художников» и 
особенности организации образовательной деятельности в  сфере духовно-
нравственного развития личности   в единстве с условиями подготовки докладов с 
презентациями мотивируют к созданию и активному использованию студентами 
электронной образовательной среды в процессе овладения данной дисциплиной.   

 

Методические указания для преподавателя 

Организация работы по освоению дисциплины «Культурный герой исторической эпохи 
XIX – начало XXвв. в России: по произведениям русских писателей и художников» строится 
с учетом того, что процесс познания включает в себя три уровня усвоения учебного 
материала: нормативно-декларативные знания, отвечающие на вопрос «что?»; процедурные 
знания, умения, способы деятельности (как?); структурные знания, умения и способы 
деятельности (почему?). Несмотря на то, что каждое занятие включает в себя формирование 
всех трех уровней, все же на разных этапах курса и в разных учебно-организационных 
формах приоритетным выступает один из компонентов содержания –фактологическая 
сторона, методическая или теоретическая.  

Практическим заданиям, связанным с анализом визуальных, литературных  и 
историографических источников, соответствует формирование и развитие процедурных 
умений и знаний. В лекционной форме больше внимания уделяется методологическим 
проблемам.  

Эффективность усвоения магистрантом курса «Культура России» во многом зависит от 
того, насколько для каждого уровня учебного материала предлагаются оптимально 
подобранные формы его самостоятельной работы. Конкретно-исторические знания 
формируются и проверяются посредством докладов по предложенным проблемам и в 
дискуссиях при их презентации в аудитории.  Процедурные знания, исследовательские 
умения отражаются в  дискуссиях при разработке магистрантами сценариев культурно-
образовательных проектов и методических материалов. Наконец, теоретические знания 
наряду с процедурными проявляются в качественном результате проектно-
исследовательской деятельности. 

 По окончании семестра проводится проверка усвоения дисциплины во всем объеме 
поставленных задач, и, прежде всего, уровня сформированности соответствующих 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


412 

 

компетенций. При этом практикоориентированность в организации курса определяет выбор 
способов проверки – в форме презентации доклада  по проблемам данной учебной 
дисциплины.  

 

Методические указания для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-
исследовательской деятельности, направленный на развитие его компетенций, 
организуемый самим обучающимся в наиболее удобное с его точки зрения время, 
контролируемый обучающимся в процессе и по результату деятельности, на основе 
опосредованного системного управления со стороны преподавателя. Самостоятельная 
работа является неотъемлемой частью учебного процесса и осуществляется в объеме в 
соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины «Культурный герой 
исторической эпохи XIX – начало XXвв. в России: по произведениям русских писателей и 
художников» 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к лекционным и 
семинарским занятиям, а также к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  
 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; следует заметить, что она не входит в систему 
балльной оценки в ходе текущей проверки достигнутых студентом результатов;  

 выполнение домашнего задания к занятию (подбор и отбор источников 
информации, постановку проблемы, основополагающего и вспомогательных вопросов по 
теме доклада);  

 подготовка докладов с презентациями ,  предусмотренных рабочей 
программой для проведения промежуточной аттестации. 

Работа с лекционным материалом  
Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, 
во-первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в 
лекциях, во-вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из 
рекомендуемых источников. На этом основании подготовить свои устные ответы на 
контрольные вопросы лекции, используя различные методы  самостоятельной работы с 
источниками.   

Требования к подбору и использованию докладов: 
45. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме 

доклада.  
46. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и 

умений обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 
47. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется.  
48. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: 

введение; основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  
49. Стиль работы – научный или научно-публицистический. 
50. Оформление работы (письменный вариант) должно соответствовать 

стандарту. 
51. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном 

общении формату: приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, 
подведение итогов.  

Общие этапы работы с докладом: 
Подготовка студентов к написанию учебного доклада 

Преподаватель, предлагая темы доклада, оговаривает: 
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1) регламент выступления (хронометраж)  
2) необходимость и наличие презентационного оборудования 

3) порядок обсуждения, ответов на вопросы аудитории  

4) формат выступления (приветствие слушателей, заявка темы и проблемы 
выступления, подведение итогов) 

5) возможность использования опорного конспекта.  
При подготовке докладов студенты должны самостоятельно определить основную 

идею доклада, выбрать его структуру в соответствии с поставленной задачей, разработать 
план, рационально отобрать материал из различных источников, привести наглядные 
примеры, уметь ответить на вопросы аудитории и преподавателя. 

Подготовка студентов к написанию доклада-отчёта в ходе предзащиты и защиты  
Предварительно оговариваются:  
1) регламент выступления (хронометраж)  
2) необходимость и наличие презентационного оборудования 

3) порядок обсуждения, ответов на вопросы аудитории 

4) формат выступления (приветствие членов аттестационной комиссии и слушателей, 
заявка темы и проблемы выступления, подведение итогов)  

5) возможность использования опорного конспекта.  
Основной этап. Обеспечивает целенаправленное использование доклада. Может быть 

реализован в рамках аудиторного занятия под руководством преподавателя или во 
внеаудиторное время в том случае, если используется в качестве задания для 
самостоятельной работы или дополнительного задания. Структура и содержание анализа 
определяются темой и целью написания доклада. 

Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам 
представленной работы или устного доклада. Анализ может осуществляться в устной 
форме, если проводится в рамках аудиторного занятия. Для проведения анализа 
преподаватель может предложить студентам систему вопросов или заданий, 
акцентирующих внимание на наиболее значимых аспектах излагаемого материала. В 
качестве завершения этапа может быть использована организуемая преподавателем 
дискуссия, в рамках которой обсуждаются проблемные или наиболее сложные вопросы.  

Подготовка, написание и последующая презентация доклада дают возможность 
оценить: 

уровень владения профессиональными навыками; 
особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, аналитическое 

мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения, уровень 
развития логического мышления); 

уровень коммуникативных навыков (умение работать с информационными 
источниками, анализировать собранный материал, логично и последовательно 
излагать свои мысли, избегая грамматических, речевых и стилистических ошибок, 
умение работать с аудиторией, обеспечивая эффективную обратную связь, 
участвовать в дискуссии); 

личностные качества участников (самостоятельность в принятии решения, 
творческий подход к раскрытию темы, организованность, коммуникабельность).  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний магистрантов по дисциплине осуществляется в рамках 
электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении — не 
предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - теоретическая и практическая подготовка студента к 
профессиональной деятельности учителя истории в средней школе.  

Основными задачами курса являются: 
-  понимание особенностей, закономерностей и основных тенденций отечественной 
культуры, политической жизни страны в XX – XXI вв.; 
- овладеть навыками критического восприятия и оценки источников информации, умения 
логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 
исторических проблем и способов их разрешения; 
- развитие умений организовывать образовательный процесс, используя методику работы 
с художественным фильмом на уроках истории в школе 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ПК-4 

 

Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-

просветительские 
программы в соответствии 

с потребностями 
различных социальных 

групп 

ПК-4.1. Организует культурно-
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 

предметов (по профилю), и применяет 
различные технологии и методики 

культурно-просветительской 
деятельности. 

Анализ 
видеоматериалов, 
подготовка 
реферата 

 
Подготовка 
презентации 

ПК-1 

Способен осваивать и 
использовать 

теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 

профессиональных задач 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 

реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО. 

Подготовка 
реферата 

Подготовка 
презентации 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

IV 

Контактная работа с преподавателем (всего)  42 42 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 
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Самостоятельная работа (всего) 30 30 

В том числе:   

Реферат  15 15 

Анализ видеоматериалов 10 10 

Презентация 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

72 72 

2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 История России в отражении 
отечественного 
кинематографа.  

1.1 Зарождение отечественного кинематографа. Первое 
историческое кино в России. 
1.2 Советский кинематограф 20-х – 30-х гг. 
1.3 Патриотическое кино эпохи Великой Отечественной 
войны. 
1.4 Отечественная история в советском кинематографе 50-х 
– 80-х гг. 
1.5 Современное историческое кино в России. 

2 Методика работы с 
художественным фильмом на 
уроках истории. 

2.1 Особенности организации учебного процесса в условиях 
работы с художественными фильмами. 
2.2 Основные типы заданий для работы с историческим 
фильмом. 
2.3 Художественный фильм как основной источник знаний 
на уроке истории. 
2.4 Практическая работа по фильму Ю. Ильенко «Легенда о 
княгине Ольге». 
2.5 Практическая работа по фильму С. Эйзенштейна «Иван 
Грозный». 
2.6 Художественный фильм как источник дополнительный 
знаний на уроке истории. 
2.7 Практическая работа по фильмам И. Ветрова 
«Тухачевский. Заговор маршала», В. Любомудрова «Первая 
конная» (1984), Е. Дзигана и Г. Березко «Первая конная» 
(1941). 
2.8 Художественный фильм как иллюстрация рассказа 
учителя или текста учебника. 
2.9 Практическая работа по фильмам С. Эйзенштейна 
«Александр Невский» и И. Каленова «Александр. Невская 
битва». 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекции  Практ. 
Занятия 

(семинары) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: История России в отражении 
отечественного кинематографа. 

16 ч. 0 ч. 10 ч. 26 ч. 

1.1. Тема: Зарождение отечественного кинематографа. 
Первое историческое кино в России. 

2 ч. 
 

 2 ч. 
 

4 ч. 

1.2 

 

1.3 

Тема:  Советский кинематограф 20-х – 30-х гг.  4 ч. 
 

4 ч. 

 2 ч. 
 

2 ч. 

6 ч. 
 

6 ч. Тема:  Патриотическое кино эпохи Великой 
Отечественной войны. 

1.4 

 

 

1.5 

Тема: Отечественная история в советском 
кинематографе 50-х – 80-х гг. 

2 ч. 
 
 

4 ч. 

 2 ч. 
 
 

2 ч. 

4 ч. 
 
 

6 ч. Тема: Современное историческое кино в России. 

2 Раздел: Методика работы с художественным 
фильмом на уроках истории. 

0 ч. 26 ч. 20 ч. 46 ч. 

2.1. Тема: Особенности организации учебного 
процесса в условиях работы с художественными 
фильмами. 

 2 ч. 
 

2 ч. 
 

4 ч. 

2.2 

 

 

2.3 

Тема: Основные типы заданий для работы с 
историческим фильмом. 

 2 ч. 
 

 

2 ч. 

2 ч. 
 
 

2 ч. 

4 ч. 
 
 

4 ч. Тема: Художественный фильм как основной 
источник знаний на уроке истории. 

2.4 

 

 

2.5 

Тема:  Практическая работа по фильму Ю. 
Ильенко «Легенда о княгине Ольге». 

 4 ч. 
 

 

4 ч. 

2 ч. 
 
 

2 ч. 

6 ч. 
 
 

6 ч. Тема: Практическая работа по фильму С. 
Эйзенштейна «Иван Грозный». 

2.6 Тема: Художественный фильм как источник 
дополнительный знаний на уроке истории. 

 2 ч. 
 

2 ч. 
 

4 ч. 

 

2.7 

Тема: Практическая работа по фильмам И. 
Ветрова «Тухачевский. Заговор маршала», В. 
Любомудрова «Первая конная» (1984), Е. Дзигана 
и Г. Березко «Первая конная» (1941). 

  

4 ч. 
 

 
4 ч. 

 
8 ч. 

2.8 Тема: Художественный фильм как иллюстрация 
рассказа учителя или текста учебника. 

 2 ч. 
. 

2 ч. 
 

4 ч. 
 

2.9 Тема: Практическая работа по фильмам С. 
Эйзенштейна «Александр Невский» и И. Каленова 
«Александр. Невская битва». 

  

4 ч. 
 

 

2 ч. 
 

6 ч. 

Всего: 16 ч.  26 ч. 30 ч. 72 ч. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
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п/п студентов 

1 

 

 

2 

 

 

  3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

Зарождение отечественного кинематографа. 
Первое историческое кино в России. 
 
Советский кинематограф 20-х – 30-х гг. 
 
 
Патриотическое кино эпохи Великой 
Отечественной войны.  
 
Отечественная история в советском 
кинематографе 50-х – 80-х гг. 
 
Современное историческое кино в России. 
 
Особенности организации учебного процесса 
в условиях работы с художественными 
фильмами. 
Основные типы заданий для работы с 
историческим фильмом. 
 
Художественный фильм как основной 
источник знаний на уроке истории. 
 

Практическая работа по фильму Ю. Ильенко 
«Легенда о княгине Ольге». 
 
Практическая работа по фильму С. 
Эйзенштейна «Иван Грозный». 
 
Художественный фильм как источник 
дополнительный знаний на уроке истории. 
 
Практическая работа по фильмам И. Ветрова 
«Тухачевский. Заговор маршала», В. 
Любомудрова «Первая конная» (1984), Е. 
Дзигана и Г. Березко «Первая конная» (1941). 
 
Художественный фильм как иллюстрация 
рассказа учителя или текста учебника. 
 
Практическая работа по фильмам С. 
Эйзенштейна «Александр Невский» и И. 
Каленова «Александр. Невская битва». 

1. Подготовка презентации 

 
 
1. Подготовка презентации 
 
 
1. Подготовка презентации 
 

 
1. Подготовка презентации 
 
 
1. Подготовка презентации 
 
1. Подготовка реферата по теме. 
2. Анализ видеоматериалов.  
 
1. Подготовка реферата по теме. 
2. Анализ видеоматериалов.  
 
1. Подготовка реферата по теме. 
2. Анализ видеоматериалов.  
 

1. Подготовка реферата по теме. 
2. Анализ видеоматериалов.  
 
1. Подготовка реферата по теме. 
2. Анализ видеоматериалов.  
 
1. Подготовка реферата по теме. 
2. Анализ видеоматериалов.  
 
1. Подготовка реферата по теме. 
2. Анализ видеоматериалов.  
 
 
 
1. Подготовка реферата по теме  
2. Анализ видеоматериалов.  
 
1. Подготовка реферата по теме 
2. Анализ видеоматериалов.  

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

Древние славяне, Киевская Русь и эпоха раздробленности  

1. Ярослав Мудрый (1981) 
2. Хан Аспарух (1981) 

3. Русь изначальная (1985) 

4. Даниил - князь Галицкий (1987) 

5. Владимир Святой (1993) 

6. Князь Юрий Долгорукий (1998) 
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7. Лествица Владимира Красное Солнышко (2004) 

 

Московское государство (до XVII века) 
1. Минин и Пожарский (1939) 

2. Степан Разин (1939) 
3. Богдан Хмельницкий (1941) 

4. Первопечатник Иван Фёдоров (1941) 

5. 300 лет тому (1956) 

6. Хождение за три моря (1958) 

7. Андрей Рублёв (1966) 

8. Борис Годунов (1986) 

9. Гулящие люди (1988) 

10. Кремлевские тайны XVI века (1991) 

11. Царь Иван Грозный (1991) 

12. Ермак (1996) 

13. Царь (2009) 
 

Российская империя (до XVIII века) 
1. Пётр Первый (1938) 

2. Суворов (1940) 

3. Адмирал Ушаков (1953) 

4. Корабли штурмуют бастионы (1953) 

5. Емельян Пугачёв (1978) 

6. Юность Петра (1980) 

7. В начале славных дел (1980) 

8. Царевич Алексей (1997) 

9. Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII  
 

Российская империя (до 1916 года) 

1. Порт Артур (1936) 

2. Котовский (1942) 

3. Кутузов (1943) 

4. Адмирал Нахимов (1946) 

5. Агония (1975) 

6. Эскадрон гусар летучих (1981) 

7. Багратион (1985) 

8. Моонзунд (1987) 

9. Шамиль (1992) 

10. Роман императора (1993) 

11. Конь белый (1993) 
12. Заговор (2007) 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Зарождение отечественного 
кинематографа. Первое 
историческое кино в России. 

Презентация ПК-4, ПК-1 
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Советский кинематограф 20-х – 30-х 
гг. 
 

Презентация ПК-4, ПК-1 

Патриотическое кино эпохи Великой 
Отечественной войны.  
 

Презентация ПК-4, ПК-1 

Отечественная история в советском 
кинематографе 50-х – 80-х гг. 
 

Презентация ПК-4, ПК-1 

Современное историческое кино в 
России. 
 

Презентация ПК-4, ПК-1 

Особенности организации учебного 
процесса в условиях работы с 
художественными фильмами. 

1.Реферат  
2. Анализ видеоматериалов.  

ПК-4, ПК-1 

Основные типы заданий для работы 
с историческим фильмом. 

1.Реферат  
2. Анализ видеоматериалов. 

ПК-4, ПК-1 

Художественный фильм как 
основной источник знаний на уроке 
истории. 

1.Реферат  
2. Анализ видеоматериалов. 

ПК-4, ПК-1 

Практическая работа по фильму Ю. 
Ильенко «Легенда о княгине 
Ольге». 

1.Реферат  
2. Анализ видеоматериалов. 

ПК-4, ПК-1 

Практическая работа по фильму С. 
Эйзенштейна «Иван Грозный». 
 

1.Реферат  
2. Анализ видеоматериалов. 

ПК-4, ПК-1 

Художественный фильм как 
источник дополнительный знаний 
на уроке истории. 

1.Реферат  
2. Анализ видеоматериалов. 

ПК-4, ПК-1 

Практическая работа по фильмам И. 
Ветрова «Тухачевский. Заговор 
маршала», В. Любомудрова «Первая 
конная» (1984), Е. Дзигана и Г. 
Березко «Первая конная» (1941). 

1.Реферат  
2. Анализ видеоматериалов. 

ПК-4, ПК-1 

Художественный фильм как 
иллюстрация рассказа учителя или 
текста учебника. 

1.Реферат  
2. Анализ видеоматериалов. 

ПК-4, ПК-1 

Практическая работа по фильмам С. 
Эйзенштейна «Александр Невский» 
и И. Каленова «Александр. Невская 
битва». 

1.Реферат  
2. Анализ видеоматериалов.  

ПК-4, ПК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 
практических занятий – 2 балла. 

Выступление на практических занятиях: 
монологический ответ, представление результатов самостоятельной работы (2-5 

балла);  
дополнения, активное участие в обсуждении (1 – 5 баллов). 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 5 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 
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Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

 

Контроль посещаемости 

Посещение лекционных, 
практических (лабораторных) 

занятий  

0 2 

Итого 0 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль работы на 
занятиях 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Контроль работы на 

занятиях 
 
 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

Зарождение отечественного 
кинематографа. Первое историческое 
кино в России. 
 

1 5 

Советский кинематограф 20-х – 30-х гг. 
 

1 5 

Патриотическое кино эпохи Великой 
Отечественной войны.  
 

1 5 

Отечественная история в советском 
кинематографе 50-х – 80-х гг. 
 

1 5 

Современное историческое кино в 
России. 
 

1 5 

Особенности организации учебного 
процесса в условиях работы с 
художественными фильмами. 
 

1 5 

Основные типы заданий для работы с 
историческим фильмом. 
 

1 5 

Художественный фильм как основной 
источник знаний на уроке истории. 
 

1 5 

Практическая работа по фильму Ю. 
Ильенко «Легенда о княгине Ольге». 
 

1 5 

Практическая работа по фильму С. 
Эйзенштейна «Иван Грозный». 
 

1 5 

Художественный фильм как источник 
дополнительный знаний на уроке 
истории. 
 

1 5 

Практическая работа по фильмам И. 
Ветрова «Тухачевский. Заговор 
маршала», В. Любомудрова «Первая 
конная» (1984), Е. Дзигана и Г. Березко 
«Первая конная» (1941). 
 

1 5 

Художественный фильм как 
иллюстрация рассказа учителя или 
текста учебника. 
 

1 5 
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Итого 14 96 

Всего в семестре 14 96 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 17 101 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 
менее 14 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий.  
 

Задание 1.  
Сделайте подборку из семи художественных исторических фильмов, максимально 
отвечающих задачам духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в сфере 
современных общественных и государственных отношений. Аргументируйте свой выбор.  
 

Задание 2.  
Каких воспитательных целей можно добиться при учебном просмотре следующих 
исторических фильмов:  
Ярослав Мудрый (1981) 

Русь изначальная (1985) 

Владимир Святой (1993) 

Хождение за три моря (1958) 

Андрей Рублёв (1966) 

Борис Годунов (1986) 

Юность Петра (1980) 

В начале славных дел (1980) 

 

Задание 3.  
Выбрав тему школьного учебника, сформулируйте 2-3 задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся и подберите художественный фильм (-ы), при помощи 
которого (-ых) их можно будет достигнуть. 
 

Задание 3.  
Охарактеризуйте уровень социальных отношений в стране по фильмам: 
Гулящие люди (1988) 

Царь (2009) 

Пётр Первый (1938) 

Емельян Пугачёв (1978) 

Юность Петра (1980) 

В начале славных дел (1980) 

Агония (1975) 

Моонзунд (1987) 

Продумайте план учебного занятия или мероприятия культурно-просветительского 
характера с использованием фрагментов данных картин, содержащих информацию о 
развитии социальной сферы. 
  
Задание 4.  
Дайте оценку состоянию политических институтов в стране по фильмам:  
Ярослав Мудрый (1981) 

Русь изначальная (1985) 

Князь Юрий Долгорукий (1998) 

Борис Годунов (1986) 
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Царь Иван Грозный (1991) 

Царь (2009) 

Пётр Первый (1938) 

Юность Петра (1980) 

В начале славных дел (1980) 

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII  
Агония (1975) 

Моонзунд (1987) 

Роман императора (1993) 

Заговор (2007) 

Продумайте план учебного занятия или мероприятия культурно-просветительского 
характера с использованием фрагментов данных картин, содержащих информацию о 
развитии политических институтов. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Использование рекомендованной научной литературы и содержания 
исторических источников, необходимых для понимания событий, 
освещаемых в кинокартине 

1,5 балла 

Знание основных тенденций развития отечественного кинематографа и 
исторического контекста, в котором создавались кинокартины   

1,5 балла 

Методическая грамотность в разработке планов учебного занятия либо 
мероприятий культурно-просветительского характера 

1,5 балла 

Максимальный балл 5 

 

Анализ видеоматериалов. 
 

Видеоматериал – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 
звуковой ряд. Видеоматериал реализует функцию передачи информации, а также получения 
обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 
обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 
самостоятельной работы. Выделяются следующие виды видеоматериалов: 1. Аутентичные 
(оригинальные) видеозаписи: художественные фильмы, мультфильмы, документальное 
кино, видеоролики, новости, интервью, шоу, реклама; 2. Учебные (специально созданные в 
учебных целях) видеозаписи: видеозаписи учебных и внеучебных занятий; учебные 
фильмы, видеоролики, телепередачи; видеолекции; 3. Комбинированные видеоматериалы: 
отредактированное и смонтированное для реализации определенной учебной задачи 
аутентичное видео. Для изучения данной дисциплины принципиальное значение имеют 
аутентичные (оригинальные) и учебные видеозаписи. Комбинированные видеоматериалы 
могут стать итогом деятельности обучающихся на практических занятиях. 

Общие этапы работы с видеоматериалом: 
1. Подготовительный этап. Направлен на активизацию знаний и умений 

обучающихся, необходимых для адекватного восприятия ими содержания видеоматериала. 
Предполагает постановку преподавателем перед студентами аналитической или иной 
познавательной задачи. Реализуется в рамках аудиторного занятия или через 
предоставление обучающимся инструкции, содержащей информацию, необходимую для 
качественного выполнения задания. 

2. Основной этап. Обеспечивает целенаправленный просмотр видеоматериала. 
Может быть реализован в рамках аудиторного занятия под руководством преподавателя или 
во внеаудиторное время студентом в том случае, если анализ видеоматериала используется 
в качестве задания для самостоятельной работы. 
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3. Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам просмотра 
видеоматериала. Анализ может осуществляться в устной (в том случае, если проводится в 
рамках занятия) или письменной форме. Структура и содержание анализа определяется 
целью просмотра видеоматериала. Для осуществления анализа преподаватель может 
предложить студентам систему вопросов или заданий, акцентирующих внимание 
обучающихся на наиболее значимых аспектах просмотренного материала. В качестве 
завершения этапа может быть использована организуемая преподавателем дискуссия, в 
рамках которой обсуждаются проблемные вопросы, возникшие у студентов в процессе и по 
итогам просмотра видеоматериала. 

 

Примеры заданий, направленных на анализ видеоматериалов. 
 

Просмотрев исторический фильм “Русь изначальная” (реж. Геннадий Васильев, Россия, 
1985), ответьте на вопросы и выполните задания, составленные преподавателем:  
 

1. Какова авторская идея фильма? Оцените степень возможного влияния 
государственного и социального заказа на создателей картины. Примите во внимание год 
создания фильма. 
2. На каких исторических источниках построена картина? Цитаты из каких документов 
звучат в речи главных героев? 

3. Насколько точно отражены религиозные представления восточных славян VI 
столетия нашей эры? 

4. Какие ремесла, типы хозяйственной деятельности восточных славян нашли 
отражение в фильме? 

5. Охарактеризуйте уровень социальных отношений восточных славян (род, семья, 
отношение к знатности и богатству) 

6. Как представлены племенные и межплеменные институты в картине? Попытайтесь 
определить статус Всеслава и Ратибора. 
7. Прокомментируйте следующие слова византийского пресвитера, обращенные к рабу 
на пути к антам: “В походе за Христа ангелы и святые укрепят воинство басилевса 
невидимым оружием, и второй Рим воцарится навечно. А ты за помощь в просвещении 
варваров получишь свободу…” 

8. Оцените реальность происходящего в фильме (наличие исторических 
несоответствий, художественного вымысла, повлекшего искажение фактов и событий).  

 

Критерии оценивания заданий, направленных на анализ видеоматериала 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Использование рекомендованной научной литературы и содержания 
исторических источников, необходимых для понимания событий, 
освещаемых в кинокартине 

1 балл 

Умение осуществлять рефлексивный анализ, развернуто отвечать на 
поставленные преподавателем вопросы 

1 балл 

Умение выявлять исторические ошибки и неточности на основе изученной 
научной литературы и источникового материала 

1 балл 

Умение высказывать оценочные суждения в отношении просмотренного 
видеоматериала, используя для оценивания самостоятельно определенные 
критерии 

1 балл 

Максимальный балл 5 

 

Презентация 
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Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 
звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также 
получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 
развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 
в рамках самостоятельной работы. По стилю подачи информации выделяют: 1.1.  
Презентация в классическом стиле. Основной стиль выступления – монолог, который 
сопровождается графическими пояснениями (запись текста, формул, рисование графиков, 
схем). Ориентация на классическую презентацию позволяет с успехом выступать повсюду. 
1.2. Презентация с использованием проекционного оборудования. Применение 
проекционного оборудования оказывает сильное воздействие на эмоциональный настрой 
аудитории, помогает докладчику добиться понимания слушателей. В моменты, требующие 
особо высокой концентрации и быстрой реакции, череда убедительных образов способна 
значительно помочь человеку: демонстрация сложных процессов на большом экране 
помогает глубже понять природу явления, а показ критических ситуаций – оценить 
информацию и принять решение. По форме подачи информации выделяют: 2.1. 
Презентацию со статической формой подачи материала. Примером данного типа является 
классическая лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий 
материал представлен на доске. 2.2. Презентацию с динамической формой подачи 
материала. Примером является мультимедийная презентация. Использование 
динамической формы подачи материала позволяет постоянно активизировать 
непроизвольный вид внимания аудитории и поэтому является более эффективной с точки 
зрения запоминания информации слушателями. 

 

Примерная тематика ы презентаций: 

 

1. Зарождение отечественного кинематографа. Первое историческое кино в России. 
2. Советский кинематограф 20-х – 30-х гг. прошлого века. 
3. Патриотическое кино эпохи Великой Отечественной войны. 
4. Отечественная история в советском кинематографе 50-х – 80-х гг. 
5. Современное историческое кино в России. 

 

Критерии оценивания   
 

Критерий Балл 

Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам 1 

Понимание темы, умение критического анализа информации 1 

Представление информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д. 1 

Формулировка аргументированных выводов 1 

Оригинальность и креативность при подготовке презентации 1 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

10. При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 
набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 14 до 70) и отражающих степень 
его активности при работе на практических занятиях. 

11. Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 3 до 5, предполагает 
успешную защиту студентом реферата и в количественной форме отражает достигнутый им 
уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    
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7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

базовый  От 14 до 96 баллов Зачтено 

низкий  Менее 14 не зачтено 

 

 
7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Не допускает ошибок. На 
высоком уровне организует 
культурно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности. 
Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 

92-101 зачтено 

 

повышенный Допускает незначительные 
ошибки. На достаточно 
высоком уровне организует 
культурно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности. 
Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 

77-91 

базовый Допускает ошибки. На 
среднем уровне организует 

62-76 
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культурно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности. 
Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 

низкий Не организует культурно-
образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности. 
Не умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 

0-61 не зачтено 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-4.1. ПК-1.2. 
Реферат  

Организует культурно-образовательное 
пространство, используя содержание учебных 

предметов (по профилю), и применяет различные 
технологии и методики культурно-просветительской 

деятельности. 

Умеет осуществлять отбор учебного 
содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Наименование оценочного средства 

 

Реферат 

Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 
литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 
Реферат имеет следующие признаки: содержание реферата полностью зависит от 
содержания реферируемого источника; содержит точное изложение основной информации 
без искажений и субъективных оценок; имеет постоянные структуры. Реферат никак не 
соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника, поскольку это 
самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой темы. Как 



429 

 

правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то 
же время и мнение самого автора. Реферат реализует функцию передачи научной и учебной 
информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с 
целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на 
аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. Выделяют два вида рефератов: 
1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого 
источника. К ним относятся: реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации 
первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый 
характер; реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 
различные точки зрения по данному вопросу. 2. Репродуктивные: воспроизводят 
содержание первичного текста. К ним относятся: реферат-конспект, который содержит 
фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные 
сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их 
применения; реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение, 
основная часть, вывод. В конце приводится библиографический список. Оформление 
работы должно соответствовать стандарту. 

 

Пример: 
Тема: «Отечественная история в советском кинематографе 50-х – 80-х гг. XX в.» 

 

Критерии оценивания   
 

Критерий Балл 

Уровень эрудированности автора по данной теме, способность 
развернуто отвечать на поставленные вопросы во время защиты 
реферата 

1 

Логичность и грамотность подачи материала 1 

Соблюдение структуры изложения материала, соответствие 
оформления работы стандартным требованиям 

1 

Уровень самостоятельности 1 

Написание текста реферата в соответствии с требованиями научного 
стиля 

1 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а.) основная литература 

1. Орлов А. С. История России [Текст] / А. С. Орлов [и др.]. – М.: Проспект, 2006. – 528 c. 
2. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] / А. Н. 
Сахаров. – М.: Проспект, 2014. - 766 c. 
3. Фирсов С. Л. История России [Текст] / С. Л. Фирсов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. - 
380 с.  
 

б.) дополнительная литература 

1. Касьянов В. В. История России [Текст] / В. В. Касьянов. — М.: Юрайт, 2018. — 255 с. 2. 
Кириллов В. В. История России [Текст] / В. В. Кириллов. – М.: Юрайт, 2015. – 665 c. 
3. Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России [Текст] / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. 
– М.: Норма, 2004. – 757 c. 
4. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник: в 2 т. 
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[Текст] / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; под ред. А. Н. Сахарова. – Т. 1. - М.: 
Проспект, 2013. - 544 с.; Т. 2. - М.: Проспект, 2013. - 718 с. 
5. Студеникин М. Т. Методика преподавания истории в школе [Текст] / М. Т. Студеникин - 
М.: Владос, 2000. – 238 с. 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 
статей из российских и зарубежных журналов; 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 
4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

17. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

18. ЭПС «Консультант Плюс» 

19. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/. 
20. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 
тема включает в себя задания, оцениваемые в диапазоне от одного до пяти баллов и 
задания для самостоятельной работы. Получаемые в процессе работы баллы 
суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по 
итогам изучения дисциплины; 

 междисциплинарность, тематически и содержательно дисциплина связана с 
педагогикой, методикой обучения истории и историей русской культуры;  

 воспитательный потенциал дисциплины обусловлен возможностями раскрытия 
ценностного аспекта исторического знания в контексте развития отечественного 
кинематографа и перспективами его применения в профессиональной (педагогической, 
культурно-просветительской) и общественной деятельности, а также в поликультурном 
общении.     

 

Методические указания для преподавателя 

 

Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного 
отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, 
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Очень важно, чтобы 
студенты не просто приобретали знания, но и овладевали способами их добывания. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Многие студенты испытывают затруднения, связанные с отсутствием навыков 
анализа, конспектирования, работы с первоисточниками, умением четко и ясно излагать 
свои мысли, планировать свое время, учитывать индивидуальные особенности своей 
умственной деятельности и физиологические возможности, практически полным 
отсутствием психологической готовности к самостоятельной работе, незнанием общих 
правил ее организации. Поэтому, одной из основных задач преподавателя является помощь 
студентам в организации их самостоятельной работы. Это особенно важно в современных 
условиях развития общества, когда специалисту после окончания учебного заведения 
приходится заниматься самообразованием - повышать уровень своих знаний путем 
самостоятельного изучения. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы: а.) 
мотивационность задания (для чего, чему способствует); б.) четкая постановка задач; в.) 
алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения; г.)  четкое 
определение преподавателем форм отчетности, сроки выполнения; д.) критерии оценки, 
отчетности; е.) виды и формы контроля. 

При организации самостоятельной работы преподавателю необходимо: 1.) 
отчетливо видеть роль данной работы в общей структуре учебного процесса; 2.) 
ориентироваться в требованиях определенного уровня овладения учебным материалом; 3.) 
максимально учитывать уровень подготовленности и возможности студентов; 4.) 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выполнении самостоятельной 
работы; 5.) использовать индивидуальные и дифференцированные задания; 6.) обоснованно 
выбирать объем работы; 7.) определять длительность самостоятельной работы с учетом ее 
сложности и подготовленности студентов; 8.) разнообразить задания по содержанию; 9.) 

подбирать рациональные способы проверки работ; 10.) правильно сочетать 
самостоятельную работу с работой под руководством преподавателя; 11.) проектировать 
самостоятельную работу с учетом достигнутого уровня. 

Фронтальная самостоятельная работа. Основными особенностями такой формы 
организации самостоятельной работы являются: 

- общее для всех задание; 
- общий инструктаж преподавателя по выполнению задания;  
- использование общих приемов организации и руководства дальнейшими 

действиями студентов. 
Индивидуальная самостоятельная работа. Особенности выполнения данной 

формы самостоятельной работы выражаются в том, что: а.) возрастает роль студента в 
определении содержания работы, выборе способа ее выполнения; б.) появляется 
возможность сотрудничества студента с преподавателем, особенно при выполнении 
трудоемких заданий. 

Индивидуальные задания вызывают личностное отношение к материалу, 
стимулируют активность. 

Групповая самостоятельная работа. Наиболее простая форма сотрудничества 
студентов на занятии - работа в парах постоянного состава. Эту форму можно использовать 
для: а.) совместной проработке материала учебника, документа; б.) выполнения 
лабораторных работ и практических заданий; г.) взаимной проверке письменных 
упражнений. 

В парах сменного состава студент имеет возможность общаться со студентами, у 
которых более высокий уровень знаний. Более сложным является организация 
сотрудничества студентов в группах, состоящих из 4-6 человек. В качестве оснований для 
объединения студентов в группы педагоги учитывают такие показатели как, уровень 
знаний, способности, интерес к учению, уровень умений и т.д.  

Специфика курса заключается в его практической направленности. Первое 
семинарское занятие требует демонстрации основных методов работы с художественным 
фильмом самим преподавателем. Последующие занятия предполагают регулярную 
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проверку домашних заданий, подготовленных студентами к той или иной кинокартине. 
Важное условие проведения занятий – обязательный просмотр фильма всеми участниками 
учебного процесса. В этих целях преподаватель либо обеспечивает показ отдельных 
фрагментов фильма на занятии, либо договаривается со студентами о предварительном 
ознакомлении с содержанием картины к следующему семинару. Огромную роль в 
организации учебного процесса играет аппаратура. Для проведения занятий необходим 
стационарный персональный компьютер или ноутбук, оснащенный мышью и звуковыми 
колонками, а также видеопроектор. На семинарских занятиях студенты должны: а) 
принимать активное участие в обсуждении вопросов семинара; б) внимательно следить за 
выступлениями; в) быть способны критически оценить результаты работы своих товарищей 
и предложить пути ее усовершенствования. 

Зачетное занятие проводится на основе защиты подготовленных студентами 
письменных работ (рефератов) по конкретным историческим фильмам. Помимо 
характеристики условий создания и критического анализа содержания кинокартины 
студенты обязаны продумать и включить в текст работы комплекс заданий по данному 
фильму, предназначенных для работы с аудиторией учащихся на уроках истории в школе и 
(или) для проведения культурно-просветительских мероприятий в образовательных либо 
воспитательно-патриотических целях. 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Основной целью организации самостоятельной работы студентов является 
систематизация и активизация знаний, полученных на лекциях и в процессе подготовки к 
практическим занятиям.  

Одним из важнейших видов самостоятельной работы студентов по курсу является 
подготовка электронной презентации. При этом необходимо стремиться к сохранению 
единого стиля, унифицированной структуры и формы представления учебного материала. 
В ходе создания презентации нужно ограничиться использованием двух или трех шрифтов. 
Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например, на базе одного 
шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. Тексты 
презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, информационный 
стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум информации в 
минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых. При подготовке 
мультимедийных презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 
современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников. Обязательными 
структурными элементами, как правило, являются: титульный слайд; оглавление; 
информационные ресурсы по теме.  

Реферат – это один из самых сложных видов самостоятельной работы. Подготовка 
реферата и выступление с его изложением углубляет знания, расширяет кругозор, приучает 
логически, творчески мыслить, развивать культуру речи. При разработке плана реферата 
важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал одну из сторон избранной темы, а все 
пункты в совокупности охватывали тему целиком. Различают несколько композиционных 
решений реферата: во-первых, хронологическое, когда тема раскрывается в исторической 
последовательности; во-вторых, описательное, при котором тема расчленяется на 
составные части, в целом раскрывающие определенное явление; в-третьих, аналитическое, 
когда тема исследуется в ее причинно-следственных связях и взаимозависимых проблемах. 
Важно следить за тем, чтобы каждый пункт плана был соотнесен с главной темой и не 
содержал повторения в других пунктах.  

Важными разделами реферата является вступление и заключение. Во вступлении 
надо обосновать актуальность темы, обозначить круг составляющих ее проблем, четко и 
кратко определить задачу своей работы. В заключении делаются краткие выводы, 
подводятся итоги. 
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Важным обязательным элементом реферата, как зачетной работы студента, является 
обязательная его опора на содержание, как минимум, одной художественной исторической 
кинокартины. При этом, основываясь на приобретенном во время практических занятий 
опыте, студент обязан: а.) охарактеризовать исторические условия создания кинокартины; 
б.) дать критический анализ ее сценария, указать на исторические ошибки (искажения, 
недочеты); в.) разработать комплекс учебных заданий по данному фильму, 
предназначенных для работы с аудиторией учащихся на уроках истории в школе и (или) 
для проведения культурно-просветительских мероприятий в образовательных либо 
воспитательно-патриотических целях.  

В конце реферата должен быть приложен список источников и литературы.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- сканированные документы и исследования; 
- карты, атласы; 
- видеофильмы. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 
предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История балканских стан» – рассмотрение актуальных проблем 
истории балканских государств для формирования соответствующих компетенций, 
необходимых в будущей профессиональной деятельности. 
Основными задачами курса являются: 

 - понимание и интерпретация студентами различных исторических событий, 
изучаемых в курсе всеобщей истории, основных понятий и терминов, периодизации 
различных исторических эпох; 

 - овладение навыками логического и образного освоения исторического аспекта 
действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической 
базой исторической науки;  

 - развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 
использования исторической информации для преподавания в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

Средства 

Шифр  Формулировка  

ПК-1. Способен осваивать и 
использовать 
теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 
профессиональных задач 
 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 
дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета) 

Практическое 
задание, 

тест, 
доклад, 

устный ответ, 
компетентностно-
ориентированный 

тест 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
IV 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:    

выполнение практических заданий 12 12 

подготовка докладов 12 12 

решение тестов 12 12 
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Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Балканский полуостров в 
древности и  

Балканы как особый социокультурный регион. 
Балканский полуостров в период Греческого и Римского 
господства. 

2 Балканский полуостров в 
Средневековье 

Балканы под властью Византии. Становление 
государственной и церковной самостоятельности балканских 
стран.  
Турецкое завоевание Балканского полуострова. 

3 Балканский полуостров в 
период Нового времени 

Балканские народы под властью Османской империи. Борьба 
балканских народов за независимость и возрождение 
национальных государств. Балканы накануне и в годы Первой 
мировой войны. 

4 Балканский полуостров в 
Новейшее время 

Балканские страны в межвоенный период и в годы Второй 
Мировой войны.  
Коммунистический период истории балканских государств. 
«Бархатные» революции и становление демократической 
государственности. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци
и  

Практ. 
Занятия 
(семина

ры) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Балканский полуостров в древности и 2 4 6 12 

1.1. Тема 1: Балканы как особый социокультурный 
регион. 

2 2 4 8 

1.2 Тема 2: Балканский полуостров в период 
Греческого и Римского господства. 

 2 2 4 

2 Раздел: Балканский полуостров в 
Средневековье 

4 6 10 20 

2.1 Тема 1: Балканы под властью Византии. 
Становление государственной и церковной 
самостоятельности балканских стран.  
 

2 4 6 12 

2.2. Тема 2: Турецкое завоевание Балканского 
полуострова 

2 2 4 8 

3. Раздел: Балканский полуостров в период 
Нового времени 

4 6 10 20 
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3.1 Тема 1: Балканские народы под властью 
Османской империи.  

2 2 4 8 

3.2  Тема 2: Борьба балканских народов за 
независимость и возрождение национальных 
государств. Балканы накануне и в годы Первой 
мировой войны 

2 4 6 12 

4. Раздел: Балканский полуостров в Новейшее 
время 

4 6 10 20 

4.1 Тема 1: Балканские страны в межвоенный 
период и в годы Второй Мировой войны.  
 

2 2 4 8 

4.2 Тема 2: Коммунистический период истории 
балканских государств. «Бархатные» 
революции и становление демократической 
государственности. 

2 4 6 12 

Всего: 14 22 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1 Балканы как особый социокультурный регион. решение тестов 

2 Балканский полуостров в период Греческого и 
Римского господства. 

выполнение практических заданий 

3 Балканы под властью Византии. Становление 
государственной и церковной самостоятельности 
балканских стран.  

выполнение практических заданий 

4 Турецкое завоевание Балканского полуострова выполнение практических заданий 

5 Балканские народы под властью Османской 
империи.  

подготовка докладов 

решение тестов 

6 Борьба балканских народов за независимость и 
возрождение национальных государств. Балканы 
накануне и в годы Первой мировой войны 

подготовка докладов 
выполнение практических заданий 

7 Балканские страны в межвоенный период и в годы 
Второй Мировой войны.  

выполнение практических заданий 
подготовка докладов 

8 Коммунистический период истории балканских 
государств. «Бархатные» революции и становление 
демократической государственности. 

подготовка докладов 
решение тестов 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы Средства текущего Перечень компетенций 
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дисциплины контроля (указать шифр) 
Балканы как особый 
социокультурный регион. 

Тест 

 
ПК -1.1. 

Балканский полуостров в период 
Греческого и Римского господства. 

Практическое задание 
 

ПК -1.1. 

Балканы под властью Византии. 
Становление государственной и 
церковной самостоятельности 
балканских стран. 

Тест 
Практическое задание 

ПК -1.1. 

Турецкое завоевание Балканского 
полуострова 

Практическое задание ПК -1.1. 

Балканские народы под властью 
Османской империи. 

Тест, 
доклад 

ПК -1.1. 

Борьба балканских народов за 
независимость и возрождение 
национальных государств. 
Балканы накануне и в годы 
Первой мировой войны 

Доклад, 
практическое задание 

ПК -1.1. 

Балканские страны в межвоенный 
период и в годы Второй Мировой 
войны. 

Практическое задание, 
доклад 

ПК -1.1. 

Коммунистический период 
истории балканских государств. 
«Бархатные» революции и 
становление демократической 
государственности. 

Доклад, 
тест 

ПК -1.1. 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 0,5 балла, посещение практических занятий – 0,5 
балла. 

Выступление на практических занятиях: 
 активное участие в обсуждении, представление результатов самостоятельной 

работы (1-2 балла):  
периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
(лабораторных) занятий  

0 8 

Итого 0 8 

Контроль работы 
на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Балканы как особый социокультурный регион. 1 8 
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Балканский полуостров в период Греческого и 
Римского господства. 

1 8 

Балканы под властью Византии. Становление 
государственной и церковной 
самостоятельности балканских стран.  

1 8 

Турецкое завоевание Балканского полуострова 1 8 

Балканские народы под властью Османской 
империи.  

1 8 

Борьба балканских народов за независимость и 
возрождение национальных государств. Балканы 
накануне и в годы Первой мировой войны 

1 8 

Балканские страны в межвоенный период и в 
годы Второй Мировой войны.  

1 8 

Коммунистический период истории балканских 
государств. «Бархатные» революции и 
становление демократической 
государственности. 

1 8 

Итого 8 64 

Всего в семестре 8 72 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 11 77 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 
менее 42 балла 

 

Примеры заданий для практических занятий.  
Определите, О каком событии повествует данный отрывокизисточника, дайте краткую 
характеристику значения и последствий данного события (20-25 слов): 
«Пришел новый день, день назначенной битвы. И Милош, хорошо помня о том, что сказал 
ему его сеньор за здравицей и свой благородный ответ, сдержал свое слово, поскольку был 
юношей с воинственным духом. Он поднялся на своего могучего коня, взял копье с 
блестящим железным острием и повернул коня против вражеского войска. Переправившись 
через реку Сиеницу как перебежчик, он очутился один в чужом лагере и громким 
приветливым голосом позвал Мурада. Пришедшие турки приняли его как друга, а он сказал 
окружившей его толпе: «Где наш правитель Мурад? Я — Милош и хочу видеть его милость. 
Отведите меня лично к нему. Я знаю секретные дела, о которых можно поведать только его 
милости». Тогда его отвели в большой шатер правителя и подвели к тому, кого он очень 
желал лицезреть. Правитель, с радостным видом повернувшись к нему, указал ему на ноги, 
чтобы по обычаю их державы он подошел поцеловать их. А Милош, смотря прямо в лицо 
тирану с гневом, ненавистью и презрением, сильным прыжком вплотную приблизился к 
нему, схватил его за ноги и мощным рывком стянул его с сидения, так что тот упал, задев 
головой землю, а затем, сразу обнажив хорошо отточенный острый кинжал, который для 
этой цели тайно носил, он ударил им Мурада прямо в грудь. Удар пришелся в середину 
сердца; из-за этой раны варвар затем спустя немного времени окончил свою жизнь. 
Отважный христианин выполнил свое обещание и завоевал славную победу, окруженный 
столькими врагами. Среди пораженной и обескураженной толпы сатрапов и 
телохранителей Мурада он сражался в одиночку и поражал то одного, то другого, пока не 
добрался до своего коня. Он уже поставил ногу на левое стремя и сначала даже смог 
подняться в седло, но тут отряд янычар окружил славного рыцаря Христа, подобно 
многочисленной стае собак, и зарубил его, нанеся бесчисленное количество ран». 
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
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Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов  1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Логичность  изложения  1 балл 

Правильность и корректность выполнения 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.1.1 Тест. 
Тест — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тестовый контроль дает 
возможность при незначительных затратах аудиторного времени проверять знания у всех 
студентов группы. В зависимости от количества и сложности вопросов и заданий по 
дисциплине текущий контроль посредством теста занимает от 10 до 45 мин. аудиторного 
времени. 

Примеры тестовых заданий 
 

1. Назовите даты: 
Захват турками Константинополя - 
Ангорская битва -  
Основание Второго Болгарского царства -  
2. Какие известные Вам события произошли в это время: 
1396 - 
1389 -  
1444 -  
3. Дайте краткое (10-15 слов) определение следующих понятий: 
Грекоманы -  
Уния - 
Милет - 
Богомилы -  
Деспотат -  
4. Чем знамениты следующие имена (до 15 слов): 
Стефан Душан 

Влад Цепеш  
Георгий Кастриоти 

Савва Неманич 

Василий II Болгаробоец 

Критерии оценивания теста 

 

Критерий Балл 

менее 60 % правильных ответов 0 баллов 

от 60% до 75% правильных ответов 1 балл 

от 75% до 90 % правильных ответов 2 балла 

Свыше 90 % правильных ответов 3 балла 

Максимальный балл 3 

 

7.1.2. Доклад 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы.  

 

Примерные темы докладов: 
34. Первое Болгарское царство. 
35. Становление Сербской государственности. 
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36. Второе Болгарское царство. 
37. Княжество Албания до турецкого завоевания. 
38. Византия и славянские народы. Особенности взаимодействия. 
39. Становление Валашского княжества. 
40. Становление Молдавского княжества. 
41. Босния и Герцеговина до турецкого завоевания. 
42. Сербское государство в период правления Стефана Душана. 
43. Монголо-татары и их влияние на историю Балканского полуострова. 
44. Становление автокефальных церквей у народов Балканского полуострова.  
45. Балканские государства в период крестовых походов. 
46. Георгий Кастриоти и Лежская лига албанских князей. 
47. Развитие Словении и Хорватии в Средние века. 
 

Критерии оценивания доклада 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности темы, 
основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 2 балла 

Максимальный балл 6 

 

7.1.3. Практическое задание 

Практическое задание – это задание, с помощью которого у студентов формируются, 
развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 
познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 
выполнения действия, приводящего к достижению цели.   

 

Примеры практических заданий 
Прочитайте документ и ответьте на вопросы: 
Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор 
Е.в. император всероссийский и е.в. император оттоманов, движимые желанием 
возвратить и обеспечить своим государствам и своим народам благодеяния мира, а также 
предупредить всякое новое усложнение, которое могло бы угрожать этому миру, 
назначили в качестве своих полномочных, для установления, заключения и подписания 
прелиминарного мирного договора: 
е.в. император всероссийский с одной стороны - графа Николая Игнатьева... г-на 
Александра Нелидова..... 
и е.в. император оттоманов с другой - Сафвета-пашу, министра иностранных дел... и 
Садуллах-бея, посла е.в. при германском императорском дворе. 
Которые, по размене своих полномочий, найденных в надлежащей и установленной 
форме, согласились на нижеследующие статьи: 
СТАТЬЯ I 
Дабы положить конец непрестанным столкновениям между Турцией и Черногорией, 
граница, разделяющая оба государства, будет исправлена согласно с прилагаемой при сем 
картой и сообразно с оговоркой, ниже помещаемой, следующим образом:  
От горы Доброшицы граница проследует, по указанной Константинопольской 
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конференцией черте, чрез Билек до Корыта. Отсюда новая граница пройдет к Гацко 
(Метохия-Гацко будет принадлежать Черногории) и к слиянию рек Пивы и Тары, 
поднимаясь к северу но течению Дрины, до ее слияния с Лимом. Восточная граница 
Княжества пойдет вдоль этой последней реки до Приеполья и направится чрез Рошай к 
Сухой-Планине (оставляя Бихор и Рошай Черногории). Охватывая Ругово, Плаву и 
Гусинье, пограничная черта будет следовать по горной цепи чрез Шлеб, Паклен и вдоль 
северной границы Албании по хребту гор Копривника, Баба-врха и Бор-врха, до высшей 
точки горы Проклети. Отсюда граница направится чрез высоту Бискащика и по прямому 
направлению подойдет к озеру Ижичени-Хоти; прорезав Ижичени-Хоти и Ижичени-
Кастрати, она пересечет Скутарское озеро и упрется в Бояну, по руслу которой достигнет 
моря. - Никшич, Гацко, Спуж, Подгорица, Жабляк и Антивари останутся за Черногорией.  
Установление окончательных границ Княжества будет возложено на Европейскую 
комиссию, в состав которой войдут представители от Блистательной Порты и 
черногорского правительства. Комиссия эта подвергнет на месте общее очертание границ 
изменениям, какие сочтет необходимыми и справедливыми с точки зрения взаимных 
выгод и спокойствия обоих государств, причем каждому из них дано будет 
соответственное возмещение, признаваемое необходимым. vДля судоходства по Бояне, 
дававшего постоянно повод к пререканиям между Блистательной Портой и Черногорией, 
будут определены особые правила, имеющие быть выработанными той же Европейской 
комиссией. 
СТАТЬЯ II 
Блистательная Порта признает окончательно независимость княжества Черногории.  
По соглашению между российско-императорским правительством, правительством 
оттоманским и княжеством Черногории, будут определены впоследствии характер и 
форма взаимных отношений между Блистательной Портой и Княжеством, а именно: 
касательно назначения черногорских агентов в Константинополе и некоторых местностях 
Оттоманской империи, где это будет признано необходимым - выдачи преступников, 
бежавших на ту или другую территорию, - и подчинения путешествующих по 
Оттоманской империи или проживающих в ней черногорцев оттоманским законам и 
властям, сообразно основаниям международного права и обычаям, установленным 
относительно черногорцев. 
Особое условие будет заключено между Блистательной Портой и Черногорией для 
разрешения вопросов, касающихся взаимных отношений жителей пограничных 
местностей обоих государств, а также военных сооружений на тех местностях.  
Вопросы, по которым не последовало бы соглашения, должны быть покончены 
третейским решением России и Австро-Венгрии. Впредь же, если произойдут спор или 
столкновение, за исключением случаев, возникающих из-за территориальных требований, 
Турция и Черногория предоставят разрешение своих несогласий России и Австро-
Венгрии, которые совместно будут постановлять третейское решение. 
Черногорские войска должны будут очистить территорию, не вошедшую в обозначенные 
выше границы, в десятидневный срок со времени подписания прелиминарного мирного 
договора. 
СТАТЬЯ III 
Сербия признана независимой. 
Граница ее, обозначенная на прилагаемой при сем карте, пойдет по руслу Дрины, оставляя 
княжеству Малый Зворник и Закар и направляясь далее по прежней границе, до истоков 
ручья Дезево близ Стойлака. Отсюда новая пограничная черта направится по течению 
этого ручья до реки Рашка и затем по течению сей последней до Нового-Базара. - От 
Нового-Базара, поднявшись вверх по ручью, который протекает близ деревень Мекень и 
Трговище, до его истока, граница направится чрез Босур-Планину в долину Ибара и 
спустится по течению ручья, впадающего в эту реку близ селения Рыбанича. - Далее 
граница пойдет по течению Ибара, Ситницы, Лабы и ручья Батинце до его истока (на 
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Грапашнице Планине). - Отсюда пограничная черта проследует по водоразделу Кривы и 
Ветерницы, достигнет по кратчайшей линии этой последней реки, при устье ручья 
Миовацка, подымется вверх по его течению, пересечет Миовацку-Планину и спустится к 
Мораве близ деревни Калиманчи. От сего места граница спустится по Мораве до реки 
Влосины у селения Стайковцы, затем, поднявшись вверх по течению этой последней, по 
Люберазде и по ручью Кукавице, пройдет чрез Суху-Планину по ручью Врыло до Нишавы 
и спустится по означенной реке до деревни Крупац, откуда кратчайшей линией соединится 
к юго-востоку от Караул-Баре с прежней сербской границей, по которой будет следовать 
до Дуная. 
Ада-Кале будет очищена и срыта. 
Турецко-сербская комиссия, при содействии русского комиссара, установит в течение трех 
месяцев окончательное очертание границ и окончательно разрешит вопросы, касающиеся 
островов Дрины. Болгарский делегат будет допущен к участию в трудах комиссии, когда 
она будет проводить границу между Сербией и Болгарией. 
СТАТЬЯ IV 

Мусульмане, владеющие поземельной собственностью на присоединенной к Сербии 
территории и желающие выселиться из Княжества, могут сохранить за собою, в его 
пределах, недвижимые имущества, сдав оные в аренду или поручив управление имениями 
другим лицам. На Турецко-сербскую комиссию, с участием в ней русского комиссара, 
будет возложено постановить в течение двух лет окончательные решения по всем 
вопросам, касающимся признания прав на такие недвижимые имущества, в коих замешан 
интерес мусульман. На ту же Комиссию будет возложено установление в трехлетний срок 
способа отчуждения имуществ, принадлежащих правительству или духовным 
учреждениям (вакуф), а также разрешение вопросов, которые касаются частных 
интересов, могущих быть при этом затронутыми. До заключения между Турцией и 
Сербией непосредственного договора, устанавливающего характер и форму взаимных 
отношений между Блистательной Портой и Княжеством, сербские подданные, 
путешествующие по Оттоманской империи или проживающие в ней, будут пользоваться 
положением, сообразным с общими началами международного права.  
Сербские войска должны будут очистить местности, не включенные в обозначенные выше 
границы, в пятнадцатидневный срок со времени подписания прелиминарного мирного 
договора. 
СТАТЬЯ V 

Блистательная Порта признает независимость Румынии, которая предъявит свои права на 
вознаграждение, имеющее быть определенным обеими сторонами. До заключения 
непосредственного договора между Турцией и Румынией румынские подданные будут 
пользоваться в Турции всеми правами, которые обеспечены за подданными других 
европейских держав. 
СТАТЬЯ VI 
Болгария образует самоуправляющееся, платящее дань, Княжество, с христианским 
правительством и земским войском. 
Окончательные границы Болгарии будут установлены особой Русско-турецкой комиссией 
до очищения Румелии российской императорской армией. - При изменениях на месте 
общего очертания границ, Комиссия, согласно основаниям мира, примет во внимание 
начала народности большинства пограничных жителей, а также топографические условия 
и практические нужды местного населения, касающиеся удобства сообщений.  
Размеры Княжества Болгарии определены в общих чертах на прилагаемой при сем карте, 
долженствующей служить основанием для окончательного разграничения. От новой 
границы Сербского Княжества пограничная черта направится по западному рубежу казы 
Враньи до цепи Карадага. Повернув на запад, граница пройдет по западным пределам каз: 
Куманово, Кочани, Калкаделен, до горы Кораб и отсюда по реке Велещице до слияния се 
с Черным-Дрином. Направляясь на юг по Дрину и затем по западной границе казы Охриды 
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к горе Линас, пограничная черта пойдет по западным пределам каз: Горчи и Старово до 
горы Граммос. Далее, пограничная черта чрез озеро Касторию дойдет до реки Могленицы 
и, спустившись по ее течению, пройдет южнее Яницы (Вардар-Енидже) и направится чрез 
устье Вардара и по Галлико к селениям Парга и Сарайкей; отсюда - чрез середину озера 
Бешик-Гёля к устьям рек Струмма и Карасу и по морскому берегу до Буругёля; затем, 
повернув к северо-востоку, - к горе Чалтепе, по цепи Родопа до горы Крушово, по Черным-
Балканам (Кара-Балкан), по горам Ешек-Кулачи, Чепелиу, Караколас и Ишиклар до реки 
Арды. Отсюда пограничная черта будет проведена по направлению города Чирмена; 
оставляя город Адрианополь на юге, она пройдет чрез села: Сугутлиу, Кара-Хамза, 
Арнаут-Кёй, Акарджи и Ениджи, до реки Теке-дересси. - Следуя по течению Лулебургаса 
и далее по реке Суджак-дере до селения Сергена, пограничная черта пойдет по 
возвышенностям прямо к Хаким-Табиаси, где она примкнет к Черному морю. Граница 
покинет морской берег близ Мангалии, направится по южным пределам Тульчинского 
санджака и примкнет к Дунаю выше Рассова. 
СТАТЬЯ VII 
Князь Болгарии будет свободно избираем населением и утверждаем Блистательной 
Портой с согласия держав. - Ни один из членов царствующих династий великих 
европейских держав не может быть избран князем Болгарии. 
В случае, если звание князя болгарского останется незамещенным, избрание нового князя 
будет произведено при тех же условиях и в той же форме.  
Собрание именитых людей Болгарии, созванное в Филипполе (Пловдиве) или в Трнове, 
выработает, до избрания князя, под наблюдением российского императорского комиссара 
и в присутствии комиссара оттоманского, устав будущего управления, по примеру того, 
как было сделано в 1830 году, после Адрианопольского мира, в Придунайских княжествах.  
В местностях, где болгарское население перемешано с турецким, греческим, валашским 
(куце-влахи) или другими, при выборах, или выработке органического устава, будет 
обращено должное внимание на права и потребности этих народностей.  
Введение нового образа правления в Болгарии и наблюдение за его применением будут 
поручены, в течение двух лет, российскому императорскому комиссару. По прошествии 
первого года со времени введения нового порядка европейские кабинеты - в случае, если 
это будет признано нужным и если по сему предмету последует соглашение между ними, 
Россией и Блистательной Портой - могут присоединить особых уполномоченных к 
российскому императорскому комиссару. 
СТАТЬЯ VIII 
Оттоманские войска не будут более находиться в Болгарии, и все прежние крепости будут 
срыты на счет местного правительства. Блистательная Порта будет иметь право 
располагать, по своему усмотрению, военными припасами и другими принадлежащими 
ей предметами, оставленными в дунайских крепостях, уже очищенных в силу перемирия 
19(31) января, а равно и теми военными припасами и предметами, которые оказались бы 
в крепостях Шумле и Варне. 
До полного образования земского войска, достаточного для охраны порядка, безопасности 
и спокойствия, - и численность коего будет впоследствии определена соглашением между 
оттоманским правительством и российским императорским кабинетом, - русские войска 
будут занимать страну и, в случае надобности, оказывать содействие комиссару. Военное 
занятие Болгарии будет одинаково ограничено приблизительным сроком в два года.  
Численность оккупационного русского корпуса, составленного из шести дивизий пехоты 
и двух кавалерии, который останется в Болгарии по очищении Турции императорской 
армией, не будет превосходить пятидесяти тысяч человек. Этот корпус будет содержаться 
на счет занимаемой им страны. - Русские войска, которые будут занимать Болгарию, 
сохранят сообщения с Россией не только чрез Румынию, но и чрез черноморские порты - 
Варну и Бургас, где они могут учредить на время занятия необходимые склады.  
СТАТЬЯ IX 
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Размер ежегодной дани, которую Болгария будет платить сюзеренному двору, внося ее в 
банк, имеющий быть указанным впоследствии Блистательной Портой, определится 
соглашением между Россией, оттоманским правительством и прочими кабинетами по 
истечении первого года действия новых учреждений. Дань эта будет установлена 
сообразно средней доходности всей территории, которая войдет в состав Княжества.  
Болгария заступит оттоманское императорское правительство в его обязанностях и 
обязательствах по отношению к Рущуко-Варнской железной дороге на основании особого 
соглашения между Блистательной Портой, правительством Княжества и управлением 
означенной дороги. Решение вопросов касательно других железных дорог, проходящих по 
Княжеству, предоставляется также соглашению между Блистательной Портой, 
учрежденным правительством Болгарии и правлениями заинтересованных компаний. 
СТАТЬЯ Х 

Блистательная Порта будет иметь право пользоваться проходом чрез Болгарию для 
перевоза по определенным путям войск, военных припасов и провианта в области, 
находящиеся за пределами Княжества, и обратно. В течение трех месяцев со времени 
ратификации настоящего акта, во избежание затруднений и недоразумений в применении 
сказанного права, условия пользования им будут определены, по соглашению 
Блистательной Порты с управлением в Болгарии, особым уставом, обеспечивающим, 
между прочим, военные нужды Блистательной Порты. 
Само собой разумеется, что вышеозначенное право распространяется исключительно на 
оттоманские регулярные войска, иррегулярные же - баши-бузуки и черкесы - безусловно 
будут исключены из него. 
Блистательная Порта предоставляет себе также право провозить чрез Княжество свою 
почту и содержать в нем телеграфную линию, относительно чего будет также сделано 
соглашение и вышеупомянутым способом и в одинаковый срок. 
СТАТЬЯ XI 
Землевладельцы вероисповедания мусульманского и других, которые пожелали бы 
избрать место жительства вне Княжества, могут сохранить за собой, в его пределах, 
недвижимую собственность, отдав оную в аренду или поручив управление ею другим 
лицам. Турецко-Болгарские комиссии, под наблюдением русских комиссаров, будут 
заседать в главных центрах населения и постановлять в течение двух лет окончательные 
решения по всем вопросам о признании прав собственности на недвижимые имущества, 
в которых замешаны интересы мусульман и лиц других исповеданий. На подобные же 
комиссии будет возложено окончательное устройство в течение двух лет всех дел, 
касающихся способов отчуждения, эксплоатации и употребления в пользу Блистательной 
Порты имуществ, принадлежащих правительству и духовным учреждениям (вакуф). 
По истечении вышесказанного двухлетнего срока все имущества, на которые не будет 
предъявлено требований, будут проданы с публичного торга и вырученная от сего сумма 
обращена на содержание вдов и сирот - как мусульман, так и христиан, жертв последних 
событий. 
СТАТЬЯ XII 
Все крепости на Дунае будут срыты. Впредь на берегах этой реки не будет более 
укреплений; не будет также в водах румынского, сербского и болгарского княжеств 
военных судов, кроме обычных стационеров и мелких судов, предназначаемых для 
надобностей речной полиции и таможенного управления.  
Права, обязательства и льготы Международной Нижне-Дунайской комиссии остаются 
неприкосновенными. 
СТАТЬЯ XIII 
Блистательная Порта принимает на себя восстановление судоходства Сулинского рукава и 
вознаграждение частных лиц, коих имущества пострадали от войны и вследствие 
прекращения плавания по Дунаю, назначая на этот двойной расход пятьсот тысяч франков 
из сумм, которые Дунайская комиссия должна оттоманскому правительству.  



446 

 

СТАТЬЯ XIV 

В Боснии и Герцеговине будут немедленно введены сообщенные оттоманским 
уполномоченным в первом заседании Константинопольской конференции предложения 
европейских держав с теми изменениями, которые будут установлены по взаимному 
соглашению между Блистательной Портой, русским и австро-венгерским 
правительствами. Недоимки не будут взыскиваемы, и текущие доходы этих провинций, до 
первого марта тысяча восемьсот восьмидесятого года, будут исключительно обращаемы 
на вознаграждение семейств беглецов и жителей, пострадавших от последних событий, 
без различия их народности и вероисповедания, а равно и на местные нужды страны. 
Сумма, которая, по истечении сказанного срока, должна будет ежегодно причитываться 
центральному правительству, имеет быть определена соглашением между Турцией, 
Россией и Австро-Венгрией. 
СТАТЬЯ XV 

Блистательная Порта обязуется ввести добросовестно на острове Крите органический 
устав 1868 года, сообразуясь с желаниями, уже выраженными местным населением.  
Подобный же устав, примененный к местным потребностям, будет также введен в Эпире 
и Фессалии и в других частях Европейской Турции, для коих особое административное 
устройство не предусмотрено настоящим актом. 
Разработка подробностей нового устава будет поручена в каждой области особым 
комиссиям, в коих туземное население получит широкое участие. Результаты этих трудов 
будут представлены на рассмотрение Блистательной Порты, которая, прежде чем 
применить их, посоветуется с российским императорским правительством.  
СТАТЬЯ XVI 
Ввиду того, что очищение русскими войсками занимаемых ими в Армении местностей, 
которые должны быть возвращены Турции, могло бы подать там повод к столкновениям и 
усложнениям, могущим вредно отразиться на добрых отношениях обоих государств, - 
Блистательная Порта обязуется осуществить, без замедления, улучшения и реформы, 
вызываемые местными потребностями в областях, населенных армянами, и оградить 
безопасность последних от курдов и черкесов. 
СТАТЬЯ XVII 
Полная и безусловная амнистия даруется Блистательной Портой всем оттоманским 
подданным, замешанным в последних событиях, и все лица, вследствие сего 
подвергнутые заключению или отправленные в ссылку, будут немедленно освобождены.  
СТАТЬЯ XVIII 
Блистательная Порта обратит особенное внимание на мнение, выраженное комиссарами 
посредствующих держав по вопросу о праве владения городом Котуром, и обязуется 
привести в исполнение работы по окончательному проведению турецко-персидской 
границы. 
СТАТЬЯ XIX 

Вознаграждение за войну, а равно убытки, причиненные России, которые е.в. император 
всероссийский требует и которые Блистательная Порта обязалась ему уплатить, 
заключается в: 
а) девятистах миллионах рублей военных издержек (содержание армии, возмещение 
припасов, военные заказы); 
б) четырехстах миллионах рублей убытков, причиненных южному побережью 
государства, отпускной торговле, промышленности и железным дорогам;  
в) ста миллионах рублей убытков, причиненных Кавказу вторжением;  
г) десяти миллионах рублей проторей и убытков русским подданным и учреждениям в 
Турции. 
Итого тысяча четыреста десять миллионов рублей. Принимая во внимание финансовые 
затруднения Турции и сообразуясь с желанием е.в. султана, император всероссийский 
соглашается заменить уплату большей части исчисленных в предыдущем параграфе сумм 
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следующими территориальными уступками: 
a) Тульчинский санджак, то есть уезды (казы): Килии, Сулины, Махмудие, Исакчи, Тульчи, 
Мачина, Бабадага, Гирсова, Кюстендже и Меджидие, а равно острова Дельты и Змеиный 
остров. Не желая присоединять себе означенной территории и островов Дельты, Россия 
предоставляет себе променять их на отчужденную от нее трактатом 1856 года часть 
Бессарабии, граничащую с юга руслом Килийского рукава и устьем Старого-Стамбула. 
Вопрос о разделе вод и рыбных ловель имеет быть решен Русско-румынской комиссией в 
годовой срок со времени ратификации мирного трактата; 
b) Ардаган, Карс, Батум, Баязид и территория до Саганлуга. - В общих чертах граница от 
берега Черного моря направится по хребту гор, служащих водоразделом притоков рек 
Хопы и Чароха, и по горной цепи к югу от города Артвина до реки Чароха, близ селений 
Алата и Бешагета; затем граница направится по вершинам гор Дервеник-Геки, Хорчезора 
и Беджигин-дага, по хребту, разделяющему притоки рек Тортум-чая и Чароха и по высотам 
близ Яйлы-Вихина до селения Вихин-Килисса на реке Тортум-чае. Отсюда пограничная 
черта направится по цепи Сиври-дага до перевала того же имени, проходя на юг от селения 
Нориман; далее граница повернет к юго-востоку, последует к Зивину, откуда, - пройдя на 
запад от дороги из Зивина в селения Ардост и Хорассан, направится на юг к Саганлугской 
цепи, до селения Гиличман, затем по хребту Шариан-дага достигнет, в десяти верстах к 
югу от Хамура, Мурадчайского ущелья; потом граница пройдет вдоль по хребту Алла-
дага, по вершинам Хори и Тандурека и, пройдя на юг от Баязидской долины, примкнет к 
прежней турецко-персидской границе к югу от Казли-Гёля. 
Окончательные границы присоединенной к России территории, обозначенные на 
прилагаемой при сем карте, будут установлены комиссией из русских и оттоманских 
делегатов, комиссия эта примет во внимание при своих работах как топографию 
местности, так и необходимые условия для хорошей администрации и для обеспечения 
спокойствия страны. 
c) Территории, означенные в параграфах a и b, уступаются России взамен суммы тысячи 
ста миллионов рублей. Что касается остальной части вознаграждения, за исключением 
десяти миллионов рублей, следующих русским учреждениям и подданным в Турции, то 
есть трехсот миллионов рублей, то способ их уплаты и предназначаемые к тому 
обеспечения будут определены последующим соглашением между российским 
императорским правительством и правительством е.в. султана.  
d) Десять миллионов рублей, выговоренных в виде вознаграждения подданным и 
учреждениям русским в Турции, имеют быть уплачиваемы по мере того, как требования 
заинтересованных лиц и учреждений будут рассмотрены российским посольством в 
Константинополе и переданы Блистательной Порте. 
СТАТЬЯ XX 

Блистательная Порта примет действительные меры к полюбовному окончанию 
нерешенных в течение нескольких лет тяжебных дел русскоподданных, к вознаграждению 
тяжущихся, если есть на то достаточный повод, и к безотлагательному приведению в 
исполнение произнесенных судебных решений. 
СТАТЬЯ XXI 
Жители уступленных России местностей, желающие поселиться вне их пределов, могут 
удалиться, продав свои недвижимые имущества, на что означенным лицам даруется 
трехлетний срок со дня ратификации настоящего акта. По прошествии сказанного срока 
жители, не покинувшие страны и не продавшие своих недвижимых имуществ, останутся 
в русском подданстве. 
Недвижимые имущества, принадлежащие правительству или духовным учреждениям, 
находящимся вне пределов поименованных выше местностей, имеют быть проданными в 
тот же трехлетний срок, по способу, который будет установлен особой Русско-Турецкой 
комиссией. Этой же Комиссии будет поручено определить способ вывоза оттоманским 
правительством военных и боевых припасов, провианта и других предметов, 
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принадлежащих правительству и которые оказались бы в укреплениях, городах и 
местностях, уступленных России и не занятых в настоящее время русскими войсками. 
СТАТЬЯ XXII 
Русские духовные лица, паломники и иноки, путешествующие или пребывающие в 
Европейской и Азиатской Турции, будут пользоваться теми же правами, преимуществами 
и льготами, как иностранные духовные липа других народностей. За императорским 
посольством и за русскими консульствами в Турции признается право официальной 
защиты как вышеозначенных лиц, так и их имуществ, а равно духовных, 
благотворительных и других учреждений в Святых местах и в других местностях.  
Афонские монахи русского происхождения сохранят свои имущества и прежние льготы и 
будут продолжать пользоваться в трех монастырях, им принадлежащих, и в зависящих от 
них учреждениях теми же правами и преимуществами, которые обеспечены за другими 
духовными учреждениями и монастырями Афонской горы. 
СТАТЬЯ XXIII 
Все договоры, конвенции, обязательства, прежде сего заключенные между обеими 
высокими договаривающимися сторонами касательно торговли, подсудности и положения 
русскоподданных в Турции и утратившие значение вследствие войны, снова вступят в 
силу, за исключением условий, измененных настоящим актом. Оба правительства будут 
снова взаимно поставлены касательно всех своих обязательств и сношений торговых и 
других в то же положение, в котором они находились до объявления войны.  
СТАТЬЯ XXIV 

Босфор и Дарданеллы будут открыты, как во время войны, так и во время мира, для 
торговых судов нейтральных держав, приходящих из русских портов или отправляющихся 
в оные. Вследствие сего Блистательная Порта обязуется впредь более не установлять  
недействительной блокады портов Черного и Азовского морей, как несоответствующей 
точному смыслу декларации, подписанной в Париже 4(16) апреля 1856 г.  
СТАТЬЯ XXV 

Полное очищение российской армией Европейской Турции, за исключением Болгарии, 
произойдет в течение трех месяцев после заключения окончательного мира между е.в. 
императором всероссийским и е.в. султаном. 
Дабы выиграть время и избежать продолжительного пребывания русских войск в Турции 
и Румынии, часть императорской армии может быть направлена к портам Черного и 
Мраморного морей для посадки на суда, принадлежащие русскому правительству или 
зафрахтованные на этот случай. 
Очищение войсками Азиатской Турции произойдет в течение шести месяцев со дня 
заключения окончательного мира. Русским войскам будет предоставлена возможность 
сесть на суда в Трапезунде для возвращения чрез Кавказ или Крым.  
Немедленно по обмене ратификации будут приняты меры к выводу войск.  
СТАТЬЯ XXVI 

До тех пор, пока российские императорские войска будут находиться в местностях, 
имеющих быть в силу настоящего акта возвращенными Блистательной Порте, управление 
и существующий порядок в них останутся в том же виде, как во время занятия. 
Блистательная Порта не должна будет принимать никакого участия в управлении в течение 
всего этого времени, до окончательного выхода всех русских войск. Оттоманские войска 
могут вступить в местности, возвращаемые Блистательной Порте, а последняя приступит 
в них к отправлению своей власти тогда лишь, когда для всякого места и для всякой 
области, очищаемых русскими войсками, начальник этих войск поставит о сем в 
известность назначенного Блистательной Портой на этот случай офицера.  
СТАТЬЯ XXVII 
Блистательная Порта принимает обязательство не преследовать никоим образом и не 
дозволять преследовать турецких подданных, которые были бы замешаны в сношениях с 
русской армией во время войны. В случае, если бы некоторые лица пожелали удалиться 
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со своими семействами вслед за русскими войсками, оттоманские власти тому не 
воспротивятся. 
СТАТЬЯ XXVIII 
Немедленно по ратификации прелиминарного мирного договора, военнопленные будут 
взаимно возвращены при посредстве назначенных с той и с другой стороны особых 
комиссаров, которые отправятся с этою целью в Одессу и Севастополь. Оттоманское 
правительство уплатит в восемнадцать равных сроков, в течение шести лет, согласно 
счетам, составленным вышеупомянутыми комиссарами, все расходы по содержанию 
военнопленных, которые будут возвращены сему правительству.  
Обмен пленных между оттоманским правительством и правительствами Румынии, 
Сербии и Черногории произойдет на таких же основаниях; при этом, однако, в денежных 
расчетах число возвращаемых оттоманским правительством пленных будет вычитаемо из 
числа пленных, которые будут ему возвращаемы. 
СТАТЬЯ XXIX 

Настоящий акт будет ратификован их императорскими величествами императором 
всероссийским и императором оттоманов, и ратификации будут обменены в 
пятнадцатидневный срок, или ранее, буде то возможно, в С.-Петербурге, где также 
произойдет соглашение относительно места и времени, где и когда условия настоящего 
акта будут облечены в торжественную форму, обычную для мирных трактатов. Пребывает, 
однако, вполне установленным, что высокие договаривающиеся стороны считают себя 
формально связанными настоящим актом со времени его ратификации.  
В удостоверение чего обоюдные полномочные подписали настоящий акт и приложили к 
нему свои печати. 
В Сан-Стефано, 19 февраля (3 марта) 1878 года. 
Вопросы:  
1. Какие территориальные изменения должны были произойти на карте Балкан по итогам 
данного договора? 

2.Какие страны получали наивысшую выгоду от данного договора?  

3. Какие условия данного договора не устроили европейские державы?  

4. Какие изменения в этот договор были внесены на Берлинском конгрессе?  

 

Критерии оценивания практического задания 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры 1 балл 

Рассмотрение различных точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Использование необходимого исторического материала 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 
набранных студентом по итогам текущей аттестации и отражающих степень его активности 
при работе на лекциях и семинарах. 

 Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 45 до 77, предполагает успешное 
выполнение заданий по программе и в количественной форме отражает достигнутый 
студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    
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7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалитативн
ая 

базовый  45-77 зачтено 

низкий  0-44 не зачтено 

 
7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Не допускает ошибок. На 
высоком уровне знает структуру, 
состав и дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

70-77 зачтено 

 

повышенный Допускает незначительные 
ошибки. На достаточно высоком 
уровне знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

59-69 

базовый Не допускает грубых ошибок. На 
среднем уровне знает структуру, 
состав и дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

47-58 

низкий Допускает грубые ошибки.  
Не знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

0-46 не зачтено 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК – 1. 
Устный опрос 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 
предметной области (преподаваемого предмета) 

Вопросы 1-30. 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
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Устный опрос 

 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение коммуникативными навыками. 

 

Примеры тем для устного опроса 
а) Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Балкан 

б) Сербско-болгарское соперничество конца XIX века. 
в) Становление Третьего Болгарского царства. 
г) Сербия в конце XIX-начале XX вв. 
д) Румынское королевство на рубеже веков. 
е) Особенности развития Греции в конце XIX — начале XX в. 
ж) Балканские войны 

Критерии оценивания для устного опроса  
 

Критерий Балл 

Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

5 баллов 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Компетентностно-ориентированный тест 

 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 
студента. 

 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

1. Первым из славянских нардов на Балканах свою государственность создали: 
а) сербы; б) хорваты; в) болгары; г) македонцы. 
2. Правители Валахии XIV-XV вв. носили титул: 
а) жупан; б) бан; в) князь; г) господарь. 
3. Независимость от Османской Империи Сербия, Румыния и Болгария получили в результате: 
а) Великой турецкой войны 1683-1699 гг.; б) Русско-турецкой войны 1768-1774 гг.;  
в) Крымской войны; г) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
4. Большую роль в становлении независимой сербской государственности и церкви сыграли: 
а) Душаны; б) Обреновичи; в) Карагеоргиевичи; г) Неманичи. 
5. В XVIII в. Балканы оказались под управлением: 
а) фанариотов; б) сельджуков; в) потурченцев; г) грекоманов. 
6. Прозвище «ромеобойца» получил: 
а) Самуил; б) Симеон; в) Калоян; г) Крум. 
7. Независимая Сербская церковь впервые появилась в: 
а) XI в.; б) XIII в.; в) XVI в.; г) XIX в. 
8. Национальным героем Албании считается: 
а) Влад II Дракул; б) Георгий Кастриоти; в) Мехмед Соколлу; г) Милош Обилич. 
9. 28 июня в видовдан сербы отмечают: 
а) Годовщину убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево;  
б) День независимости Сербии от Османской империи; 
в) Годовщину битвы на Косовом поле;  
г) День освобождения Сербии от фашизма. 
10. Основателем валашской государственности в самой Румынии считается: 
а) Басараб I; б) Михай Храбрый; в) Влад Цепеш; г) Раду Негру. 
11. Тырновское восстание против власти греков состоялось в: 
а) 893 г.; б) 1185 г.; в) 1598 г.; г) 1686 г. 
12.  «Славянскими Афинами» называли: 
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а) Белград; б) Преслав; в) Дубровник; г) Диррахий. 
13. Большинство боснийцев исповедуют: 
а) католичество; б) протестантизм; в) православие; г) ислам. 
14. Девширме – это: 
а) налог на землю; б) подушный налог; в) налог кровью; г) налог на веру. 
15. Название «Балканы» произошло из: 
а) румынского языка; б) болгарского языка; в) греческого языка; г) турецкого языка. 
16. В годы Крестовых походов крестоносцами на Балканах было создано государство: 
а) Эпир; б) Рашка; в) Валахия; г) Албания. 
17. В середине XIII века Болгария временно попала под власть: 
а) Византии; б) Золотой Орды; в) Османской империи; г) крестоносцев. 
18. В VI-VII  вв. значительная часть Балканского полуострова была захвачена: 
а) хазарами; б) аварами; в) гуннами; г) печенегами. 
19. Первой славянской епархией на Балканах была: 
а) Захолмская; б) Сирмийская; в) Величская; г) Охридская. 
20. Первым из сербских правителей христианство принял: 
а) Лазарь; б) Стефан Душан; в) Стефан Первовенчанный; г) Мунтимир. 
21. Наивысшего рассвета в своей истории Босния достигла при: 
а) Яноше Корвине; б) Твртко I; в) Елачиче; г) Изитбеговиче. 
22. Крещение Болгарии произошло в: 
а) 681-682 гг.; б) 864-865 гг.; в) 869-870 гг.; г) 988-989 гг. 
23. С 1526-27 гг. Хорватия была в унии с(со): 
а) Венгрией; б) Сербией; в) Австрией; г) Словенией. 
24. Все балканские владения Османской империи назывались: 
а) Санджак; б) Пашалык; в) Румелия; г) Анатолия. 
25. После вхождения Балкан в состав Османской империи все славянские церкви: 
а) подчинены Константинопольской Церкви; б) сохранили независимость; 
в) переведены в ведение Русской Православной Церкви; г) подчинены Сербской Церкви. 
26. Какое из балканских государств никогда не входило в ОВД: 
а) Албания; б) Болгария; в) Югославия; г) Румыния 

27. Военные столкновения на Балканах 1912-1913 гг. получили название: 
а) Боснийский кризис; б) Балканские войны; в) Восточная война; г) Сербо-болгарская война. 
28. Бомбардировка Югославии силами НАТО состоялась в: 
а) 1991 г.; б) 1995 г.; в) 1999 г.; г) 2001 г. 
29. Лидером Болгарии в коммунистический период был: 
а) Н. Чаушеску; б) Т. Живков; в) И. Броз Тито; г) Э. Ходжа. 
30. Полностью под властью турок-османов никогда не была: 
а) Македония; б) Черногория; в) Болгария; г) Босния. 
 

Критерии оценивания компетентностно  - ориентированного теста 

 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 0-2 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
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а) основная литература 

 Всемирная история [Текст]: учебник для академического бакалавриата. Часть 
2: История Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 295 
с.  

 Всемирная история [Текст]: учебник для академического бакалавриата. Часть 
1: История Древнего мира и средних веков. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 
129 с. 

 История Средних веков [Текст]: учебник для академического бакалавриата. / 
под ред. И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой - М.: Юрайт, 2017. - 462 с. 

 Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века [Текст]: учеб. для 
студ. вузов : в 3 ч.. / [ А. М. Родригес и др.]; под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева - 
М.: Владос, 2014.  Ч. 1. - 528 с.; Ч. 2. - 621 с.; Ч. 3. - 703 с. 

 

б) дополнительная литература и источники 
1. Дэвис Н. История Европы. М., 2004. 
2. История Европы. Т.5. От Французской революции конца XVIII века до первой 

мировой войны. М., 2000. 
3. Мировые войны XX века. В 4 кн. Кн.1: Первая мировая война: Исторический 

очерк. М., 2002. 
4. Фишер В. Экономическая история Европы (1914-1980). М.,1998. 
5. Чудинов А.В. и др./ред., История Нового времени: 1600-1799, М, Академия, 2012. 
 

в) программное обеспечение 
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 
4. Microsoft Windows 

5. Microsoft Office 

6. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

7. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

8. ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами дисциплины 
являются лекционные занятия. Основной акцент при этом делается на разъяснении 
наиболее трудных для понимания, спорных проблем истории балканских стран. При 
изложении материала демонстрация существующих исследовательских подходов должна 
сочетаться с их критической оценкой и выделением наиболее перспективных концепций. В 

javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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целом лекционные занятия должны характеризоваться концептуальностью, высоким 
научным уровнем, целостностью построения и изложения материала. Для успешного 
усвоения лекционного материала от студента требуется не только внимательное его 
восприятие, но и последующая проработка конспекта лекции с привлечением основной 
литературы по курсу с целью расширения представлений по прослушанной теме. Студенты 
самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. Осмысление 
существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным вопросам 
требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени их 
профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается внимание 
на аргументацию авторами своих утверждений.  

Важнейшим методом обучения студентов анализу исторических процессов являются 
интерактивные формы работы. Интерактивная деятельность предполагает организацию 
диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду 
для взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми участниками 
образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически 
мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Это требует от учащихся не 
простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший 
или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Основу 
интерактивного обучения в курсе актуальных проблем всеобщей истории представляют 
лекции с элементами дискуссии. Дискуссии, особенно вызывающие интерес у 
обучающегося, придают смысл обучению, мотивируют учащихся. Неизвестность ответа и 
возможность найти свое собственное решение, основанное на своем персональном опыте и 
опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, 
сообучения, общения всех участников образовательного процесса. Дискуссия должна 
проводиться самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 
взаимосвязана. Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и 
разностороннем изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных 
заданий по отдельным проблемам истории балканских стран с последующим выступлением 
на лекции или семинаре. Результаты выполнения самостоятельной работы докладываются 
студентами во время аудиторных занятий.    

С целью диагностики уровня освоения студентами программы дисциплины 
проводится регулярное тестирование.  

При оценивании результатов освоения дисциплины применяется балльно-
рейтинговая система.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 
учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 
деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 
студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 
установленным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра 
используется оценка выполнения студентом заданий на семинарах и практических 
занятиях, активность его участия. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине.  
Примерный перечень вопросов к зачету. 

52. Балканский полуостров в период Римского владычества. 
53. Славянское переселение на Балканы. 
54. Становление государственности народов Балканского полуострова. 
55. Роль Византии в истории Балкан. 
56. Турецкое завоевание Балканского полуострова. 
57. Балканские народы под властью Османской империи. 
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58. Греческое восстание и его влияние на судьбы Балканского мира. 
59. Освобождение от Османского ига и становление Сербии, Румынии, Болгарии, 
Албании. 
60. Балканский полуостров накануне и в годы Первой Мировой войны. 
61. Балканский полуостров в межвоенный период. 
62. Балканские страны в годы Второй Мировой войны. 
63. Коммунистический период в истории балканских стран. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении - не 
предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы всеобщей истории. История 
православных церквей» – это формирование компетенций, необходимых в  будущей 
профессиональной деятельности через создания представления о максимально 
объективной картине исторических взаимоотношений зарубежных православных церквей.  

Основными задачами курса являются: 
-понимание и интерпретация общих закономерностей развития православных 

церквей; 
-овладение навыками анализа ключевых концепций по проблемам истории 

автокефальных церквей, логического и образного освоения исторического и духовного 
аспектов действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической 
базой исторической и богословской наук;  

-развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 
использования исторической информации для использования в профессиональной 
деятельности. 

  
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

Средства 

Шифр  Формулировка  

ПК-1. Способен осваивать и 
использовать 
теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 
профессиональных задач 

 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

Практическое 
задание, 

тест, 
доклад, 

устный ответ, 
компетентностн

о-
ориентированн

ый тест 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
IV 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:    
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выполнение практических заданий 12 12 

подготовка докладов 12 12 

решение тестов 12 12 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Введение в историю 
Поместных Церквей. 

Понятие Поместная (Автокефальная) Церковь.  
Источники по изучению Поместных Церквей. 
Становление института Церкви. 

2 Древние Восточные 
Патриархаты. 

История Древних восточных патриархатов. История 
Грузинской Церкви. 

3 Православные Церкви на 
Балканах и на о. Кипр. 

История Балканских церквей.  
История Кипрской Церкви. 

4 Поместные Церкви, 
получившие автокефалию 
во второй половине XX 
века. 

История Западнославянских церквей.  
История Православной Церкви в Америке. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци
и  

Практ. 
Занятия 
(семина

ры) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Введение в историю Поместных 
Церквей 

2 4 6 12 

1.1. Тема 1: Понятие Поместная 
(Автокефальная) Церковь.  

2 2 4 8 

1.2 Тема 2: Источники по изучению Поместных 
Церквей. Становление института Церкви. 

 2 2 4 

2 Раздел: Древние Восточные Патриархаты 4 6 10 20 

2.1 Тема 1: История Древних восточных 
патриархатов.  

2 4 6 12 

2.2. Тема 2: История Грузинской Церкви 2 2 4 8 

3. Раздел: Православные Церкви на Балканах и 
на о. Кипр 

4 6 10 20 
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3.1 Тема 1: История Балканских церквей.  2 2 4 8 

3.2  Тема 2: История Кипрской Церкви 2 4 6 12 

4. Раздел: Поместные Церкви, получившие 
автокефалию во второй половине XX века. 

4 6 10 20 

4.1 Тема 1: История Западнославянских 
церквей.  

2 2 4 8 

4.2 Тема 2: История Православной Церкви в 
Америке 

2 4 6 12 

Всего: 14 22 36 72 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

1 Понятие Поместная (Автокефальная) Церковь.  решение тестов 

2 Источники по изучению Поместных Церквей. 
Становление института Церкви 

выполнение практических заданий 

3 История Древних восточных патриархатов.  выполнение практических заданий 

4 История Грузинской Церкви выполнение практических заданий 

5 История Балканских церквей.  подготовка докладов 

решение тестов 

6 История Кипрской Церкви подготовка докладов 

выполнение практических заданий 

7 История Западнославянских церквей.  выполнение практических заданий 

подготовка докладов 

8 История Православной Церкви в Америке подготовка докладов 

решение тестов 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Понятие Поместная 
(Автокефальная) Церковь.  

Тест 

 
ПК-10.1 

Источники по изучению 
Поместных Церквей. 
Становление института Церкви 

Практическое задание 

 

ПК-10.1 
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История Древних восточных 
патриархатов.  

Тест 

Практическое задание 

ПК-10.1 

История Грузинской Церкви Практическое задание ПК-10.1 

История Балканских церквей.  Тест, 
доклад 

ПК-10.1 

История Кипрской Церкви Доклад, 
практическое задание 

ПК-10.1 

История Западнославянских 
церквей.  

Практическое задание, 
доклад 

ПК-10.1 

История Православной Церкви 
в Америке 

Доклад, 
тест 

ПК-10.1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 0,5 балла, посещение практических занятий – 0,5 
балла. 

Выступление на практических занятиях: 
 активное участие в обсуждении, представление результатов самостоятельной 

работы (1-2 балла):  
периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
(лабораторных) занятий  

0 8 

Итого 0 8 

Контроль работы 
на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Понятие Поместная (Автокефальная) 
Церковь.  

1 8 

Источники по изучению Поместных 
Церквей. Становление института Церкви 

1 8 

История Древних восточных патриархатов.  1 8 

История Грузинской Церкви 1 8 

История Балканских церквей.  1 8 

История Кипрской Церкви 1 8 

История Западнославянских церквей.  1 8 

История Православной Церкви в Америке 1 8 

Итого 8 64 

Всего в семестре 8 72 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 11 77 
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Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 42 балла 

 

 

Примеры заданий для практических занятий.  
Прочитайте фрагменты документов и ответьте на вопросы: 

а) Апостольские правила: 
34. Епископам всякого народа подобает знать первого у них и признавать его, как главу, и 
ничего, превышающего их власть, не творить без рассуждения: творить же каждому только 
то, что касается до его епархии и до мест, к ней принадлежавших. Но и первый ничего да 
не творит без рассуждения всех. Ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе 
во Святом Духе, Отец, Сын и Святой Дух.  
35. Епископ да не дерзнет вне пределов своей епархии творить рукоположения во градах и 
в селах, ему не подчиненных. Если же обличен будет, что сотворит это без согласия 
имеющих в подчинении эти города или села: да будет извержен и он, и поставленные от 
него. 
37. Дважды в году да бывает собор епископов, и да расуждают они друг с другом о догматах 
благочестия, и да рассуждают случающиеся церковные прекословия. В первый раз, в 
четвертую неделю пятидесятницы, а во второй, октября в двенадцатый день.  
 

б) 9-е правило Антиохийского Собора (341 г.):  
В каждой области епископам должно ведати епископа, в митрополии начальствующего, и 
имеющего попечение о всей области, так как в митрополию отовсюду стекаются все, 
имеющие дела. Посему рассуждено, чтобы он и честью преимуществовал, и чтобы прочие 
епископы ничего особенно важнаго не делали без него, по древле принятому от отцов наших 
правилу, кроме того токмо, что относится до епархии, принадлежащия каждому из них, и 
до селений, состоящих в ея пределах. Ибо каждый епископ имеет власть в своей епархии, и 
да управляет ею, с приличествующею каждому осмотрительностью, и да имеет попечение 
о всей стране, состоящей в зависимости от его града, и да поставляет пресвитеров и 
диаконов, и да разбирает все дела с рассуждением. Далее же да не покушается что-либо 
творити без епископа митрополии, а так же и без согласия прочих епископов.  
 

    в) Правила Святого Вселенского Второго Собора, Константинопольского (381 г.)  

2. Областные епископы да не простирают своея власти на Церкви, за пределами своея 
области, и да не смешивают Церквей; но, по правилам, Александрийский епископ да 
управляет Церквами токмо Египетскими; епископы восточные да начальствуют токмо на 
востоке, с сохранением преимуществ Антиохийской Церкви, правилами Никейскими 
признанных; также епископы области Асийской да начальствуют токмо в Асии; епископы 
Понтийские да имеют в своем ведении дела токмо Понтийской области; Фракийские токмо 
Фракии. Не быв приглашены, епископы да не преходят за пределы своея области для 
рукоположения, или какого-либо другаго Церковнаго распоряжения. При сохранении же 
вышеописанного правила о Церковных областях, явно есть, яко дела каждой области 
благоучреждать будет Собор той же области, как определено в Никее. Церкви же Божии, у 
иноплеменных народов, долженствуют быть правимы, по соблюдавшемуся до ныне 
обыкновению отцев.  
3. Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по Римском епископе, 
потому что город оный есть новый Рим.  
6. Поелику многие, желая привести в замешательство, и ниспровергнуть Церковное 
благочиние, враждебно и клеветнически вымышляют на правящих Церквами православных 
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епископов некия вины, не с иным каким намерением, как токмо, дабы помрачить добрую 
главу священников, и произвести смятение в мирном народе; того ради святый Собор 
стекшихся в Константинополе епископов заблагорассудил: не без изследования допускать 
обвинителей, не позволять всякому приносить обвинения на правителей Церкви, но и не 
всем возбранять. Но аще кто принесет на епископа некую собственную, то есть, частную 
жалобу, как-то, в притязании им имения, или в иной какой либо потерпенной от него 
неправде: при таковых обвинениях не принимать в рассуждение, ни лица обвинителя, ни 
веры его. Подобает всячески и совести епископа быть свободною, и объявляющему себя 
обиженным обрести правосудие, какой бы веры он ни был. Аще же возводимая на епископа 
вина будет церковная: тогда подобает разсмотреть лице обвинителя. И во-первых не 
позволять еретикам приносить обвинения на православных епископов по делам церковным. 
Еретиками же именуем как тех, которые издавна чуждыми Церкви объявлены, так и тех, 
которые после того нами анафеме преданы; кроме же сего и тех, которые хотя 
притворяются, будто веру нашу исповедуют здраво, но которые отделилсь, и собирают 
собрания против наших правильно поставленных епископов. Еще же, аще которые из 
принадлежащих к Церкви, за некия вины, прежде были осуждены и извержены, или 
отлучены из клира, или из разряда мирян: и сим да не будет позволено обвинять епископа, 
доколе не очистят себя от обвинения, которому сами подпали. Такожде и от тех, кои сами 
предварительно подверглись доносу, доносы на епископа, или на других из клира могут 
приемлемы быть не прежде, разве когда несомненно явят свою невинность противу 
возведенных на них обвинений. Аще же некоторые, не будут ни еретики, ни отлученные от 
общения Церковнаго, ни осужденные, или предварительно обвиненные в каких либо 
преступлениях, скажут, яко имеют нечто донести на епископа по делам церковным: таковым 
святый Собор повелевает, во-первых представить свои обвинения всем епископам области, 
и пред ними подтверждать доводами свои доносы на епископа подвергшагося ответу. Аще 
же епископы соединенных епархий, паче чаяния, не в силах будут восстановить порядок, 
по возводимым на епископа обвинениям: тогда обвинители да приступят к большему 
Собору епископов великия области, по сей причине созываемых; но не прежде могут они 
настоять на своем обвинении, как письменно поставив себя под страхом одинакового 
наказания с обвиняемым, аще бы, по производству дела, оказались клевещущими на 
обвиняемаго епископа. Но аще кто, презрев, по предварительному дознанию, 
постановленное решение, дерзнет, или слух царский утруждать, или суды мирских 
начальников, или вселенский Собор безпокоить, к оскорблению чести всех епископов 
области: таковый отнюдь да не будет приемлем со своею жалобою, яко нанесший 
оскорбление правилам, и нарушивший Церковное благочиние.  
 

      г) Правила Святого Вселенского Четвертого Собора, Халкидонского (451 г.) 
28. Во всем последуя определениям святых отец, и признавая читаемое ныне правило ста 
пятидесяти боголюбезнейших епископов, бывших в Соборе во дни благочестивыя памяти 
Феодосия, в царствующем граде Константинополе, новом Риме, тоже самое и мы 
определяем и постановляем о преимуществах святейшей Церкви того же Константинополя, 
новаго Рима. Ибо престолу ветхаго Рима отцы прилично дали преимущества: поелику то 
был царствующий град. Следуя тому же побуждению и сто пятьдесят боголюбезных 
епископов представили равные преимущества святейшему престолу новаго Рима, праведно 
рассудив, да град, получивший честь быть градом царя и синклита, и имеющий равные 
преимущества с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет 
подобно тому, и будет вторый по нем. Посему токмо митрополиты областей, Понтийской, 
Ассийской и Фракийской, и так же епископы у иноплеменников,  (запятая в греческом 
тексте) вышереченных областей, поставляются от вышереченнаго святейшаго престола 
святейшия Константинопольския церкви: каждый митрополит вышеупомянутых областей, 
с епископами области, должны поставлять епархиальных епископов, как предписано 
Божественными правилами. А самые митрополиты вышеупомянутых областей должны 
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поставляемы быть, как речено, Константинопольским архиепископом, по учинении 
согласнаго, по обычаю избрания, и по представлении ему онаго. 
 

д) 36 правило Трулльского собора (691-692) 
Возобновляя законоположенное сто пятидесятью Святыми отцами, собравшимися в сем 
Богохранимом и царствующем граде, и шестьсот тридцатью собравшимися в Халкидоне, 
определяем, да имеет престол Константинопольский равныя преимущества с престолом 
древняго Рима, и якоже сей, да возвеличивается в делах церковных, будучи вторым по нем; 
после же онаго да числится престол великаго града Александрии, потом престол 
Антиохийский, а за сим престол града Иерусалима. 
 

1. На каких документах базируются канонические основания существования поместных 
церквей? Охарактеризуйте их как исторические источники. 

2. Выделите принципы взаимодействия православных церквей? 

3. На чем базируются претензии Константинопольской церкви на Вселенский патриархат?  

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов  1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Логичность  изложения  1 балл 

Правильность и корректность выполнения 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

 

7.1.1 Тест. 
Тест — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тестовый контроль дает 
возможность при незначительных затратах аудиторного времени проверять знания у всех 
студентов группы. В зависимости от количества и сложности вопросов и заданий по 
дисциплине текущий контроль посредством теста занимает от 10 до 45 мин. аудиторного 
времени. 

Примеры тестовых заданий 
 

1.Первой Просветительницей Грузии была: 
а) Нина; б) Тамара; в) Мариам; г) Кетевань 

2. Император Римской империи, сделавший христианство официальной религией: 
а) Диоклетиан; б) Траян; в) Константин; г) Нерон  

3. Сколько было вселенских соборов: 
а) 3; б) 5; в) 7; г) 9 

4. Основатель христианского монашества: 
а) Феодосий Печерский; б) Антоний Великий; в) Савва Освященный; г) Иоанн 
Зедазнийский 

5. Первой по хронологии возникновения была: 
а) Римская церковь; б) Иерусалимская церковь; в) Антиохийская церковь; г) 
Александрийская церковь 

6. Кто совершил легендарное путешествие, в ходе которого был найден крест Иисуса 
Христа: 
а) папа римский Лев; б) царица Елена; в) император Юстиниан; г) Октавиан Август 

7. Первая Богословская школа возникла в: 
а) Антиохии; б) Иерусалиме; в) Александрии; г) Константинополе 
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8. Первая провинция Римской империи, власти которой приняли христианство:  
а) Иллирик; б) Африка; в) Кипр; г) Ахайя 

9. Древняя ересь, осужденная на первом и втором Вселенском соборах:  
а) монофизитство; б) несторианство; в) монофилитство; г) арианство 

10. Первая страна, принявшая христианство 

а) Римская империя; б) Армения; в) Византия; г) Парфия  
 

Критерии оценивания теста 

 

Критерий Балл 

менее 60 % правильных ответов 0 баллов 

от 60% до 75% правильных ответов 1 балл 

от 75% до 90 % правильных ответов 2 балла 

Свыше 90 % правильных ответов 3 балла 

Максимальный балл 3 

 

 

7.1.2. Доклад 

 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы.  

 

Примерные темы докладов: 
1. Выдающиеся святые Константинопольской церкви  

2. Выдающиеся святые Антиохийской церкви 

3. Выдающиеся святые Иерусалимской церкви 

4. Выдающиеся святые Александрийской  церкви  

5. Выдающиеся святые Кипрской церкви 

6. Выдающиеся святые Грузинской церкви 

 

 

Критерии оценивания доклада 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 2 балла 

Максимальный балл 6 

 

 

7.1.3. Практическое задание 

 

Практическое задание – это задание, с помощью которого у студентов формируются, 
развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 
познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 
выполнения действия, приводящего к достижению цели.   

 

Примеры практических заданий 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы: 
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Восстановление автокефалии Грузинской православной церковью. 
Документ 1. Постановление о восстановлении автокефалии:  
«1917 года, марта 12, в воскресенье, мы, архипастыри Грузинской Церкви, клир 
церковный и представители мирян, собравшись во Мцхете в католикосском всея Грузии 
храме. Двенадцати Апостолов, по совершении Литургии... приняв во внимание, что 1) в 
Грузинской Церкви, имевшей, согласно с канонами Вселенских Соборов, автокефальное 
существование, уничтожение или упразднение которого не подлежало компетенции 
никакой силы, за исключением Вселенского Собора, совершенно антиканонически 
приостановлено было автокефальное управление и что 2) в России установилась новая 
форма государственного управления, с которой не гармонирует бесправное 
существование Грузинской Церкви, признали необходимым и единогласно и единодушно 
постановили: с этого момента считать восстановленным автокефальное церковное 
управление в Грузии и, пока произведены будут канонические выборы Католикоса 
Грузинской Церкви, местоблюстителем его назначить преосвященного Леонида, епископа 
Гурийско-Мингрельского, и при нем для управления Церковью, под его 
председательством, учредить Временное Управление Грузинской Церкви в составе 
духовных и светских лиц».  
 

Документ 2. Признание автокефалии временным правительством:  
 «Выражая удовольствие по поводу признания Временным правительством Мцхетского 
акта от 12 марта 1917 года, Временное Управление Грузинской Церковью считает 
необходимым заявить следующее: признание за Грузинской Церковью характера 
национальной, а не территориальной автокефалии, не имея прецедента в истории, 
решительно противоречит канонам церковным, обязательным для всех православных, оно 
не гарантирует грузинам блага церковного и мирного сожительства с русским элементом 
края, ибо воинствующим представителям Русской Церкви открывается возможность 
создания среди грузин церковного русского прозелитизма, а равно фактического 
стеснения и умаления Грузинской Церкви. В целях окончательного устранения одной из 
главных причин русско-грузинских недоразумений Временное Управление Грузинской 
Церкви долгом почитает довести до сведения Временного правительства, что автокефалия 
Грузинской Церкви должна быть признана на территориальной основе в пределах 
древнегрузинского Католикосата. Русским приходам Католикосата поданной 23 марта в 
местный комиссариат декларацией предоставлена полнейшая свобода церковного 
самоопределения в лице автономного русского епископа, канонически лишь зависимого 
от главы Грузинской Церкви. В случае непризнания настоящего канонического 
ходатайства, Грузинская Церковь оставляет за собой право пред лицом всей Вселенской 
Церкви заявить, что она сложит с себя всякую ответственность за Могущие последовать в 
церковной жизни края ненормальные явления».  
 

Документ 3. Реакция Русской православной церкви: 
«Тихон, Божию милостью Патриарх Московский и всея России.  
Преосвященные епископы: бывший Полоцкий и Витебский Кирион, Гурийско-
Мингрельский Леонид, Имеретинский Георгий, Горийский Антоний и Алавердский Пирр! 
Бог мира да будет со всеми вами (Рим. XV, 33).  
Священным для себя долгом почитаем обратиться к вам со словом правды и любви. Более 
ста лет прошло с тех пор, как единоверная Грузия как в государственном, так и в 
церковном отношении соединилась с Россией под одною общею и гражданскою, и 
церковною властью. И такое присоединение Грузии к России в течение целого столетия 
не вызывало никаких возражений, особенно в отношении высшей церковной власти, 
бесспорно принадлежавшей Российскому Святейшему Синоду. Напротив, в распоряжении 
Святейшего Синода имеется много данных, исходящих и от грузинского народа, для 
доказательства благоплодности его управления в епархиях Закавказья. Самим Грузинским 
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духовенством, в лице Преосвященного Кириона, ныне «грузинского Католикоса», в его 
«Краткой Истории Грузинской Церкви в XIX столетии», засвидетельствовано, что 
присоединение Грузии к России послужило источником возрождения находящейся в 
упадке церковной жизни в Грузии. Лишь в 1905 году обнаружились попытки к 
восстановлению автокефалии Грузинской Церкви, и вам, Преосвященные епископы, 
хорошо известно, что в 1906 году Святейший Синод постановил перенести на обсуждение 
предстоящего Поместного Собора Русской Церкви, наряду со многими предметами из 
области высшего церковного управления, и вопрос о грузинской автокефалии, который, 
по каноническому порядку, и должен быть решен только Собором Православной Русской 
Церкви. Но в путях Божественного Промысла время созвания Поместного Собора Русской 
Церкви было предначертано лишь в 1917 году. И слава и благодарение Господу! — 
Священный Собор Русской Церкви в составе целого сонма иерархов, представителей 
клира и мирян от всех епархий собрался и совершил, с помощью Божией, многие важные 
деяния и, в частности, восстановил патриаршество в Русской Церкви и совершил наше 
избрание на Патриарший престол Московский и всея России. На сей Священный 
Всероссийский Собор, по силе обнародованного положения о его созыве, приглашались и 
епископы Гурийско-Мингрельский и Имеретинский вместе с другими представителями 
Кавказских епархий, но, к великому нашему сожалению, они уклонились от участия в 
деяниях Собора, как и вообще все вы, Преосвященные епископы, вместо того, чтобы 
принести свои пожелания и стремления к самостоятельности в церковном отношении на 
суд Всероссийского Священного Собора и, оставаясь в единении веры и любви с 
Православною Русскою Церковью, ожидать ее соборного решения, порвали с нею всякие 
сношения вопреки каноническим правилам и совершили целый ряд самочинных деяний. 
Еще 12 марта 1917 года вы, «епископы, клир церковный и представители мирян, 
собравшись в Мцхете, в католикосском всея Грузии храме Двенадцати Апостолов, — как 
говорится в одном составленном вами документе, — единогласно и единодушно 
постановили —с этого момента считать восстановленным автокефальное церковное 
управление Грузии и, пока произведены будут канонические выборы Католикоса 
Грузинской Церкви, местоблюстителем его назначить Преосвященного Леонида, 
Епископа Гурийско-Мингрельского, и при нем для управления Церковию, под его 
председательствованием, учредить Временное Управление Грузинской Церкви в составе 
духовных и светских лиц». Тогда же вы заявили Экзарху Грузии, архиепископу 
Карталинскому и Кахетинскому Платону, что он «юридически и фактически перестает 
быть Экзархом Грузии, архиепископом Карталинским и Кахетинским, и лишается права 
распоряжаться грузинскими епархиями». Порвав канонические отношения с 
Православною Русскою Церковью, вы поспешили исхлопотать у Временного 
правительства особое постановление от 27 марта относительно автокефалии Грузинской 
Церкви. И хотя в этом постановлении было сказано, что Временное правительство не 
касается канонической стороны восстановления автокефалии Грузинской Церкви и 
выражает твердую уверенность, что «закрепление церковно-канонических основ акта 
самоопределения Грузинской Церкви» совершится «в духе церковного мира и любви, по 
сношении Церкви Грузинской с Православною Русскою Церковью», вы, однако, 
продолжали пребывать вне всякого общения с Русскою Церковью, не признавали 
канонической над собою власти Святейшего Синода и действовали с полным 
пренебрежением к русскому церковному представительству в Закавказье. Одновременно 
вами допускались разные нарушения церковного порядка в епархиях с русским 
православным населением и по отношению к тамошним русским деятелям на поприще 
управления и просвещения и совершались захваты принадлежащего русским 
учреждениям имущества. Ваши неканонические действия завершились 8 сентября 
избранием епископа Русской Церкви, Преосвященного Кириона, Католикосом всея 
Грузии, открытием новых митрополичьих и епископских кафедр и возведением на них 
подчиненных Святейшему Синоду епископов и архимандритов.  



467 

 

Вот те печальные события, которые послужили основанием разделения в Русской Церкви, 
создали отчуждение закавказских епархий от высшей церковной власти в нашем 
Отечестве, породили церковную смуту и великий церковный соблазн и наполнили души 
всех преданных сынов Православной Церкви великою скорбью. Ибо все эти деяния 
надлежит признать противоканоническими и весьма опасными для церковного 
благочиния и порядка. И вы, Преосвященные епископы, не можете в глубине своего 
сознания найти оправдание вашим неканоническим деяниям. Прежде всего все вы 
получили хиротонию по избранию Святейшего Синода и от русских иерархов, все вы были 
архипастырями Русской Церкви и дали при хиротонии клятвенное обещание подчиняться 
и повиноваться ее Власти. Как же вы исполнили данное вами торжественное обещание? 
— Вы изменили своей присяге, нарушили обязанность церковного послушания и создали 
разделение в Церкви. Будучи викариями или полусамостоятельными епископами, вы 
отвергли власть своего кириарха, архиепископа Карталинского и Кахетинского Платона, 
уклонились от повиновения ему, самочинно прекратили возглашать его имя за 
богослужением, без разрешения Святейшего Синода и своего кириарха вы созвали 
Церковный Собор, самовольно вторглись в церковную область, подчиненную вашему 
кириарху, совершали вне пределов своих епархий рукоположения и вершили другие 
церковные дела. Все такие действия осуждаются канонами Вселенской Церкви. Именно 2 
правило Второго Вселенского Собора ясно говорит: «Не быв приглашены, епископы да не 
приходят за пределы своея области для рукоположения, или какого-либо другого 
церковного распоряжения». О том же повелевает и 9 правило Антиохийского Собора: «В 
каждой области епископам должно ведати епископа, в митрополии начальствующего, и 
имеющего попечение о всей области, так как в митрополию отовсюду стекаются все, 
имеющие дела. Посему рассуждено, чтобы он и честию преимуществовал и чтобы прочие 
епископы ничего особенно важного не делали без него, по древле принятому от отец 
наших правилу, кроме того токмо, что относится до епархий, принадлежащих каждому из 
них, и до селений, состоящих в ее пределах. Ибо каждый епископ имеет власть в своей 
епархии, и да управляет ею с приличествующею каждому осмотрительностию, и да имеет 
попечение о всей стране, состоящей в зависимости от его града, и да поставляет 
пресвитеров и диаконов, и да разбирает все дела с рассуждением. Далее же да не 
покушается что-либо творити без епископа митрополии, а также и сей без согласия прочих 
епископов». 13 правило Антиохииского Собора устанавливает взаимные отношения 
епископов и их кириарха: «Ни который епископ да не дерзает из единыя епархии 
переходити в другую, ни поставляти кого-либо в церкви ее для совершения 
священнослужения, ниже приводите с собою других: разве прибудет, быв призван 
грамотами митрополита и сущих с ним епископов, в область которых приходит. Аще же 
никем не быв призван, вне порядка пойдет для рукоположения некоторых и для устроения 
церковных дел, до него не принадлежащих, то все, содеянное им, да будет 
недействительным, и он за бесчиние свое и за безрассудное начинание да понесет 
приличное наказание чрез немедленное извержение из своего чина Святым Собором». И 
Собор не может быть созван без разрешения кириарха. 16 правило Антиохииского Собора 
говорит: «Совершенный Собор есть тот, на котором присутствует с прочими (епископами) 
и митрополит» (ср. 8 правило Шестого Вселенского Собора). Кроме того, 35 правило 
Святых Апостолов повелевает: «Епископ да не дерзает вне пределов своей епархии 
творити рукоположения во градах и селах, ему не подчиненных! Иначе да будет извержен 
и он, и поставленный от него». Кроме того, 14 правило Двукратного Собора предписывает: 
«Аще который епископ, поставляя предлогом вину своего митрополита, прежде соборного 
рассмотрения отступит от общения с ним и не будет возносить имя его, по обычаю, в 
Божественном тайнодействии, о таковом Святой Собор определил: да будет низложен, аще 
токмо обличен будет, яко отступил от своего митрополита и сотворил раскол. Ибо каждый 
должен ведать свою веру и ниже пресвитер да не пренебрегает своего епископа, ниже 
епископ — своего митрополита». Таким образом, вы, созвав Собор без ведома и согласия 
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Святейшего Синода и вашего кириарха и вторгнувшись в пределы не подчиненной вам 
церковной области, подвергли себя осуждению церковных канонов.  
Ваше заблуждение состоит в том, что вы провозгласили церковную автокефалию по 
способу, который совершенно уклоняется от канонического порядка, установившегося во 
Вселенской Церкви в делах подобного рода.  
По каноническому порядку требуется согласие и разрешение кириархальной Церкви на 
автокефалию другой Поместной Церкви, которая подчинялась прежде ее юрисдикции. 
Обыкновенно та Церковь, которая ищет независимости, обращается с просьбой к 
кириархальной Церкви и, на основании данных политического и церковного характера,  
испрашивает ее согласия на получение автокефалии. Просьба обращается от имени как 
церковной и гражданской власти страны, так и от народа, с ясно выраженным заявлением 
о всеобщем и единодушном желании получить церковную независимость. Так было в 
Греции, Сербии и Румынии, но не так было в Болгарии, где возникла хорошо нам 
известная схизма, и, к сожалению, не так было и в Закавказье в 1917 году.  
Канонический порядок еще требует, чтобы кириархальная Церковь на своем Соборе 
добровольно и на основании положительных и бесспорных данных признала правильным 
и законным ходатайство того или иного народа или области о церковной независимости, 
обсудила его во всех подробностях и путем соборного решения провозгласила данную 
церковную автокефалию. Об этом издается особое соборное определение, которое 
кириархальною Церковью и сообщается Церкви, ищущей автокефалии. О том же 
кириархальная Церковь особым посланием извещает и все Православные Поместные 
Автокефальные Церкви, дабы вес они вошли в каноническое общение с новою Поместною 
Автокефальною Церковью. Вообще, только Собор кириархальной Церкви может даровать 
независимость той или иной Поместной Церкви; без Собора же кириархальной Церкви 
всякие акты провозглашения церковной независимости признаются недействительными и 
не имеющими канонической силы. В этом состоит коренное требование церковно-
канонического порядка и традиции Вселенской Православной Церкви. Если это 
требование не соблюдается, Церкви угрожает схизма. Церковная автокефалия не может 
быть приобретена ни в силу соборного определения только той Церкви, которая ищет 
автокефалии, ни в силу постановления гражданской власти. Так, Церкви Элладская и 
Румынская, первоначально объявившие свою независимость лишь по определению 
местных Соборов, должны были потом искать своей автокефалии лишь от 
Константинопольской Церкви. С другой стороны, султанский фирман 1870 года не дал 
Болгарской Церкви общепризнанной во Вселенской Церкви автокефалии. И было бы 
ошибочно полагать, что Грузинская Церковь как имевшая до присоединения Грузии к 
России независимость находится на особом и исключительном положении в деле 
восстановления своей автокефалии. И Церкви Сербская и Болгарская прежде были 
независимыми, однако в XIX веке они как потерявшие свою древнюю автокефалию и 
находившиеся под юрисдикцией Константинопольской Церкви искали своей 
независимости от этой последней, — одна каноническим порядком, а другая 
противоканоническим. И епархии Закавказья, как более столетия входившие в состав 
Русской Церкви, должны в деле приобретения независимости подчиниться общему 
каноническому порядку. Об этом говорит и постановление Временного правительства, на 
котором вы, Преосвященные епископы, основываете Грузинскую автокефалию. Но вы не 
только уклонились от духа мира и любви, но и нашли излишним вступить в сношения с 
Русскою Церковью по важнейшему церковному вопросу. 
Указав ваши заблуждения и ошибки, предлагаем вам, Преосвященные епископы, 
подчиниться требованию церковных правил, и, следуя каноническому порядку, явиться на 
Всероссийский Священный Собор, и, сознав свои заблуждения, предать свои вожделения 
об автокефальном устроении Грузинской Церкви на суд всего Всероссийского Собора, 
дабы вам не подвергнуться суду канонов и. не подпасть великому и тяжкому греху 
отчуждения от Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.  
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Умоляем вас, братие, именем Господа нашего Иисуса Христа: да не будет между нами 
разделений и да будем все мы соединены в одном духе и в одних мыслях (1 Кор. 1, 10). 
Станем на путь мира и взаимной любви и совместно обсудим создавшееся положение. 
Пастыреначальник Христос, Кормчий Церкви Святой Дух да вразумят нас найти на 
основании канонов выход, приемлемый для нас, и для вас, и устроить церковную жизнь 
обоих единоверных народов о их общей пользе и славе Божией. Возлюбим друг друга да 
единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и 
нераздельную. 29 декабря 1917 года. Москва.  
Смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея России.»  
 

Документ 4. Ответ Грузинской церкви:  
«...Грузия, соединившись более ста лет тому назад с Россией под единой политической 
властью, никогда не проявляла желания соединиться с ней в церковном отношении. Мало 
того, иерархи Грузии имели определенное решение сохранить и при новом политическом 
строе свою церковную самостоятельность. Эту независимость в первые годы признавал и 
Святейший Синод Русской Православной Церкви, не желавший вмешиваться во 
внутренние дела Грузинской Церкви. Упразднение автокефалии Грузинской Церкви было 
насильственным делом светских властей вопреки церковным законам. Русская же Церковь 
вместо того, чтобы протестовать против этих злоупотреблений светских правителей, 
приняла антиканонически переданное ей светской властью господство над 
Автокефальной Грузинской Церковью. Всякий после этого, протест или иерархов, или 
мирян против произвольного упразднения независимости Грузинской Церкви и 
русификации грузин подавлялся светской властью. Так как и в позднейшее время 
Святейший Синод не поддержал иерархов Грузии, подавших в 1905 году прошение о 
восстановлении автокефалии их Церкви, мы решили по собственной инициативе 
провозгласить независимость своей Церкви. Но и после этого акта мы исполнены желания 
быть в единстве веры и любви, поэтому бывшего Экзарха Грузии архиепископа Платона 
считают местоблюстителем-иерархом Русской Церкви на Кавказе — в епархиях, 
находящихся вне пределов Грузинской Церкви.  
Когда летом 1917 года Грузинская Церковь направила в Святейший Синод особую 
депутацию для того, чтобы она известила Святейший Синод о восстановлении 
автокефалии Грузинской Церкви и приветствовала бы его, Святейший Синод устами 
архиепископа Финляндского Сергия заверил, «что русскому церковному сознанию 
никогда не была чужда мысль о необходимости возвратить Грузинской Церкви ее прежнее 
устроение... Если эта мысль до сих пор не находила осуществления, то этому были 
особые», не зависящие от церковных деятелей, причины, но «теперь, в дни общей 
освободительной весны, русское церковное сознание готово приветствовать исполнение... 
давнишней мечты» православных грузин, и русские иерархи надеются, «что Бог все 
устроит во благо, что некоторые шероховатости в этом деле сгладятся» и что на 
предстоявшем Поместном Соборе Русской Православной Церкви должна была состояться 
братская встреча представителей двух Церквей для нахождения пути к взаимному 
пониманию. «Мы и теперь надеемся, Святейший Владыка, «что Бог все устроит во благо, 
что некоторые шероховатости в этом деле сгладятся», а что мы братски не встретились на 
Поместном Соборе Русской Церкви, в том, Владыка Святый, вина не наша, — нас на 
Собор «братски», вопреки обещанию обер-прокурора А. В. Карташева, никто и не звал, 
как были позваны представители Церквей Константинопольской, Элладской, Сербской и 
др. ... Приглашение нас Твоей Святыней явиться на Всероссийский Священный Собор и 
сознать якобы наши заблуждения и неуместно, и бесцельно: в деяниях наших нет 
заблуждений. А если бы, паче чаяния, они оказались, то для искоренения их у каждой 
Церкви есть средство, известное и Твоей Святыне: неоскудевающая «благодать Святого 
Духа, чрез которую правда иереями Христовыми и зрится разумно, и содержится 
твердо»... Что касается тех «шероховатостей», о которых говорит Первоприсутствующий 
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Святейшего Синода, Преосвященный Сергий и которые действительно имели место у Вас 
и у нас, то они вызваны вмешательством в дела церковные мирских начальников более ста 
лет назад... Но, Блаженнейший, Ты знаешь, что все это «произошло не по правилу 
церковному, а по другим побуждениям человеков» и потому, восстановив канонический 
порядок в Церквах Грузинской и Русской, будем крепко его блюсти, «дабы впредь ничего 
такового не было» (Первый Вселенский Собор, правило 21). И это тем более возможно и 
необходимо, что милостью Божией «древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5, 17). При 
обновленном церковно-государственном строе жизни необходимо обновиться и нам в 
своих чувствах друг к другу, «чтобы наши два единоверных народа, верные своим 
церковным заветам, могли жить в мире, исполняя каждый свое призвание, к нашему 
общему спасению, во славу Божию». 
 

Документ 5. Определение Священного Синода от 31 октября 1943 г. о восстановлении 
общения: 
«Ввиду того, что Святейший Патриарх, Католикос Грузии, от лица грузинской иерархии, 
клира и паствы засвидетельствовал неизменную решимость Грузинской Церкви как в 
прошлом, так и в настоящем и будущем пребывать в православной вере, переданной 
святыми Апостолами и святыми отцами, хранить и соблюдать каноны церковные, 
«принимать, яже они прияша, и отвращаться всего, ихже тии отвратишася», признать: ... 
молитвенное и евхаристическое общение между обеими автокефальными Церквами-
Сестрами, Русской и Грузинской, к нашей общей радости, восстановленным; ... просить 
Святейшего Патриарха, Католикоса Грузии, приняв православные русские приходы в 
Грузинской ССР в свое архипастырское окормление, предоставить им сохранять в своей 
богослужебной и приходской практике те порядки и обычаи, которые они наследовали от 
Русской Церкви; ...просить Святейшего Патриарха-Католикоса принимать к своему 
разрешению церковные дела и православных русских приходов, находящихся в Армении, 
которые хотя и проживают вне пределов Грузинской ССР, но по дальности расстояния и 
другим подобным внешним причинам затрудняются обратиться к подлежащей русской 
церковной власти»  
 

Вопросы: 
1.Когда, как, почему и при каких обстоятельствах произошло восстановление автокефалии 
Грузинской православной церковью? 

2.Как складывались взаимоотношения Грузинской церкви и правительства, Грузинской и 
Русской церквей? 

3.Почему Русская православная церковь изначально не признала восстановление 
автокефалии? Какова в этом роль патриарха Тихона?  

4.Как грузинские иерархи обосновали автокефалию?  

5.В каком историческом контексте произошло восстановление канонического общения 
между церквями? 

 

 

Критерии оценивания практического задания 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры 1 балл 

Рассмотрение различных точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Использование необходимого исторического материала  1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 
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7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 
набранных студентом по итогам текущей аттестации и отражающих степень его активности 
при работе на лекциях и семинарах. 

 Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 45 до 77, предполагает успешное 
выполнение заданий по программе и в количественной форме отражает достигнутый 
студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    

 
7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Не допускает ошибок. На 
высоком уровне знает структуру, 
состав и дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

70-77 зачтено 

 

повышенный Допускает незначительные 
ошибки. На достаточно высоком 
уровне знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

59-69 

базовый Не допускает грубых ошибок. На 
среднем уровне знает структуру, 
состав и дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

47-58 

низкий Допускает грубые ошибки.  
Не знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

0-46 не зачтено 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК - 1. 
Устный опрос 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-10.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 
предметной области (преподаваемого предмета) 

Вопросы 1-20. 
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7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Устный опрос 

 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение коммуникативными навыками. 

 

Примеры тем для устного опроса 
1. Сербская православная церковь в XIX – начале XX в. 
2. Сербская православная церковь в XX - начале XXI в. 
3. Проблема Македонской автокефальной православной церкви. 
4. Христианство на территории Румынии до X в. 
5. Церковь в Валахии, Молдове и Трансильвании до турецкого завоевания.  
6. Румынская православная церковь в годы турецкого владычества. 
7. Румынская православная церковь в XIX – начале XX в. 
8. Румынская православная церковь в XX - начале XXI в. 

 

Критерии оценивания для устного опроса  
 

Критерий Балл 

Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

5 баллов 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Компетентностно-ориентированный тест 

 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 
студента. 

 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

1. Вселенским патриархом является: 
а) Патриарх Московский и Всея Руси;          б) Александрийский патриарх; 
в) Константинопольский патриарх;               г) Иерусалимский патриарх. 
2. Второй по численности верующих после Русской Православной Церкви является: 
а) Грузинская Церковь;                  б) Болгарская Церковь; 
в) Румынская Церковь;                   г) Сербская Церковь. 
3. Поместных Православных Церквей, по мнению Русской Православной Церкви, насчитывается: 
а) 10;    б) 12;    в) 15;     г) 17. 
4. Независимая Поместная Церковь обязательно обладает: 
а) Автономией;   б) Автокефалией;  в) Митрополией;   г) Экзархией. 
5. Русская Православная Церковь занимает в диптихе Поместных Церквей: 
а) 1-е место;  б) 3-е место;  в) 5-е место;  г) 7-е место. 
6. Африка является канонической территорией: 
а) Константинопольской Церкви;                          б) Иерусалимской Церкви; 
в) Антиохийской Церкви;                                       г) Александрийской Церкви. 
7. Синайская архиепископия входит в состав: 
а) Константинопольской Церкви;                          б) Иерусалимской Церкви; 
в) Антиохийской Церкви;                                       г) Александрийской Церкви. 
8. Дохалкидонской церковью является: 
а) Грузинская Церковь;                                           б) Армянская Церковь; 
в) Римская Церковь;                                                г) Антиохийская Церковь. 
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9. Наиболее жестокие гонения Восточные Православные Церкви претерпели под властью: 
а) турков-османов;    б) арабов;    в) мамлюков;    г) турок-сельджуков. 
10. Первой по хронологии возникновения была: 
а) Александрийская Церковь;                          б) Кипрская Церковь; 
в) Иерусалимская Церковь;                              г) Константинопольская Церковь. 
11. Первая Богословская школа возникла в:  
а) Константинопольской Церкви;                          б) Иерусалимской Церкви; 
в) Антиохийской Церкви;                                       г) Александрийской Церкви. 
12. Большинство Восточных Церквей стали патриархатами на: 
а) Никейском Соборе;                                            б) Халкидонском Соборе; 
в) Константинопольском Соборе;                        г) Трульском Соборе. 
13. Русская и Грузинская Православные Церкви признали Абхазию и Южную Осетию после конфликта 
2008 г.: 
а) Канонической частью Грузинской Церкви;                        б) Канонической частью Русской Церкви; 
в) Переходящими в состав Константинопольской Церкви;   г) Автокефальными.  
14. Крестовые походы: 
а) улучшили положение православных на Востоке;  б) ухудшили положение православных на Востоке; 
в) не повлияли на положение Православия;               г) помогли восстановлению всех Восточных 
Православных патриархатов  
15. Привилегированной частью населения Османской империи, которая покровительствовала 
Православию были: 
а) греки-фанариоты;    б) греки-киприоты;   в) православные албанцы;    г) зимми. 
16. В 1822 г. после Греческого восстания по мусульманским территориям прокатились гонения на 
православных. Единственным исключением была территория: 
а) Сирии;   б) Анатолии;   в) Ливана;   г) Египта. 
17. благодаря политике: 
а) короля Фейсала;   б) султана Мехмеда;   в) хедива Мухаммеда Али;    г) царя Александра I. 
18. Договор с патриархом Иерусалимским, который позволил сохранить все православные святыни при 
вступлении арабов в город, заключил: 
а) султан Салах-Эд-Дин;   б) халиф Омар;   в) пророк Мухаммед;    г) султан Сулейман Великолепный. 
19. Вопрос о просвещении не только иудеев, но и язычников был впервые поставлен в:   
а) Константинопольской Церкви;                          б) Иерусалимской Церкви; 
в) Антиохийской Церкви;                                       г) Александрийской Церкви. 
20. Александрийская Православная Церковь считает своим основателем: 
а) ап. Петра;   б) ап. Марка;    в) ап. Андрея;     г) ап. Фому. 

 

Критерии оценивания компетентностно  - ориентированного теста 

 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 0-2 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 
64. Всемирная история [Текст]: учебник для академического бакалавриата. Часть 

2: История Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 295 
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с.  
65. Всемирная история [Текст]: учебник для академического бакалавриата. Часть 

1: История Древнего мира и средних веков. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 
129 с. 

66. История Средних веков [Текст]: учебник для академического бакалавриата. / 
под ред. И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой - М.: Юрайт, 2017. - 462 с. 

67. Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века [Текст]: учеб. для 
студ. вузов : в 3 ч.. / [ А. М. Родригес и др.]; под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева - 
М.: Владос, 2014.  Ч. 1. - 528 с.; Ч. 2. - 621 с.; Ч. 3. - 703 с. 

 

б) дополнительная литература и источники 
1. Блохин В. С. История Поместных Православных Церквей: Учебное пособие. –  

Екатеринбург: Информ.-изд. отдел ЕДС, 2014 

2. История Европы. Т.5. От Французской революции конца XVIII века до первой 
мировой войны. М., 2000. 

3. Скурат К.Е. История Православных поместных Церквей, т.1-2. М., 1994. 
4. Чудинов А.В. и др./ред., История Нового времени: 1600-1799, М, Академия, 2012. 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

3. Microsoft Windows 

4. Microsoft Office 

5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

6. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

7. ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Каноны и церковные правила устанавливают совершенно особый характер 
отношений внутри православного мира, в духе, исполненном христианской любви и 
взаимоуважения. Нарисовать этот образ «единства в многообразии» и призван спецкурс 
«История Православных Церквей». Курс является довольно объемной дисциплиной, 
включающей развитие христианства на канонической территории 14 церквей (история 
Русской православной церкви, по понятным причинам, не рассматривается) на протяжении 
длительного хронологического отрезка с I в. н. э. по настоящий момент. Изучение построено 
по проблемно-теоретическому, страноведческому и хронологическому принципам с учетом 
специфических особенностей развития поместных церковных организаций. Проблемы 
истории автокефальных церквей изучаются на втором курсе и вполне понятно, что знания, 

javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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полученные студентами по истории христианства и нехристианских религий при изучении 
базовых курсов, необходимо использовать с тем, чтобы иметь четкую картину развития 
православия.  

Важной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами дисциплины 
являются лекционные занятия. Основной акцент при этом делается на разъяснении 
наиболее трудных для понимания, спорных проблем истории церквей. При изложении 
материала демонстрация существующих исследовательских подходов должна сочетаться с 
их критической оценкой и выделением наиболее перспективных концепций. В целом, 
лекционные занятия должны характеризоваться концептуальностью, высоким научным 
уровнем, целостностью построения и изложения материала. Для успешного усвоения 
лекционного материала от студента требуется не только внимательное его восприятие, но и 
последующая проработка конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу 
с целью расширения представлений по прослушанной теме. Студенты самостоятельно 
работают с материалами библиотечных фондов. Осмысление существующих в научной 
литературе концепций, точек зрения по различным вопросам требует знания особенностей 
законов и теоретических позиций авторов, степени их профессионализма, оригинальности 
идей, преемственности мнений. Обращается внимание на аргументацию авторами своих 
утверждений.  

На семинарах планируется детальное изучение отдельных значимых событий в 
истории церквей, развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. 
Тематика семинарских занятий предлагается с учетом глубокого изучения ключевых 
проблем, а также рассмотрения ряда актуальных проблем изучаемой дисциплины. Для 
семинарских занятий студенты готовят конспекты сообщений, что предполагает знакомство 
их с рекомендованной дополнительной литературой. Обязательной составляющей семинара 
является организация обсуждения поставленных вопросов с вовлечением в него всей 
аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами при контроле и 
регулировании со стороны преподавателя. Основными формами проведения семинара 
являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение первоисточников. 
Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения. Интерактивная 
деятельность предполагает организацию диалогового общения между преподавателем и 
студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения 
поставленных задач всеми участниками образовательного процесса. В ходе диалогового 
обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, 
принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. 
С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 
предлагаются задания для анализа исторических документов, используются разнообразные 
источники информации. 

При изучении источников и научной литературы следует научиться сопоставлять 
различные взгляды, трактовки, вырабатывать собственную точку зрения на те или иные 
события. 

Помимо семинарских занятий большое внимание уделяется самостоятельной работе.  
Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. Изучение 

рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к семинарским занятиям, 
требующим предварительного самостоятельного осмысления учебного материала. 
Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным 
вопросам требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени 
их профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается 
внимание на аргументацию авторами своих утверждений.  Результаты выполнения 
самостоятельной работы докладываются студентами во время аудиторных занятий.    

С целью диагностики уровня освоения студентами программы дисциплины 
проводится регулярное тестирование.  

При оценивании результатов освоения дисциплины применяется балльно-
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рейтинговая система.  
В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение. 
В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 

деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 
студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 
установленным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра 
используется оценка выполнения студентом заданий на семинарах и практических 
занятиях, активность его участия. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине.  
Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Понятие «автокефальная церковь». Единство и многообразие православных 
церквей. 

2. Константинопольская православная церковь до турецкого завоевания.  
3. Константинопольская православная церковь в годы турецкого владычества (XV-XIX 

вв.) 
4. Константинопольская православная церковь в XX- начале XXI в. 
5. Александрийская православная церковь до мамелюкского владычества (I-XIII вв.) 
6. Александрийская православная церковь во второй половине XIII – XIX в. 
7. Александрийская православная церковь в XX - начале XXI в. 
8. Антиохийская православная церковь до турецкого завоевания. 
9. Антиохийская православная церковь в годы турецкого владычества (XV- начало XX 

в.) 
10. Антиохийская православная церковь в XX - начале XXI в. 
11. Иерусалимская православная церковь до арабского завоевания.  
12. Иерусалимская православная церковь во второй половине VII-XV вв. 
13. Иерусалимская православная церковь в годы турецкого владычества.  
14. Иерусалимская православная церковь в XX- начале XXI в. 
15. Христианство и церковь в Грузии до XIV в. 
16. Грузинская православная церковь в годы гонений (XIV-XVIII вв.) 
17. Грузинская православная церковь под покровительством Русской православной 

церкви (XIX – начало XX в.). 
18. Автокефальная Грузинская православная церковь в XX - начале XXI в. 
19. Христианство в Сербии до получения автокефалии. 
20. Св. Савва и автокефальная Сербская церковь до турецкого завоевания. 
21. Печский патриархат в годы турецкого владычества. 
22. Церковь в Далмации, Боснии и Герцеговине, Черногории, Сербская церковь в 

Австрии. 
23. Сербская православная церковь в XIX – начале XX в. 
24. Сербская православная церковь в XX - начале XXI в. 
25. Проблема Македонской автокефальной православной церкви. 
26. Христианство на территории Румынии до X в. 
27. Церковь в Валахии, Молдове и Трансильвании до турецкого завоевания.  
28. Румынская православная церковь в годы турецкого владычества. 
29. Румынская православная церковь в XIX – начале XX в. 
30. Румынская православная церковь в XX - начале XXI в. 
31. Христианство и церковь в Болгарии до XII в. 
32. Тырновский патриархат и Охридская архиепископия. 
33. Болгарская церковь в годы турецкого владычества. 
34. Борьба болгар за церковную самостоятельность в XIX –первой половине XX в. 
35. Болгарская православная церковь во второй половине XX - начале XXI в. 
36. Кипрская православная церковь до латинского завоевания. 
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37. Кипрская православная церковь в годы латинского и турецкого владычества. 
38. Кипрская православная церковь в годы английского господства. 
39. Кипрская православная церковь в годы независимости Кипра. Современное 

состояние. 
40. Христианство в Греции до XIX в. 
41. Создание независимого Элладского государства и церкви в XIX в. Борьба церкви и 

государства в XIX – начале XX в. 
42. Элладская православная церковь в XX - начале XXI в. 
43. Христианство в Албании до XX в. 
44. Албанская православная церковь в XX - начале XXI в. 
45. Польская православная церковь.  
46. Чехословацкая православная церковь.  
47. Православная церковь в Америке.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении - не 
предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Введение в этноконфликтологию – формирование у 
студентов системы знаний по этнологии и этническим конфликтам, организация 
целенаправленной познавательной деятельности студентов по изучению особенностей 
этногенеза, этнической истории, культурной жизни человеческих обществ. 

Основными задачами курса являются: 
- понимание студентами различных исторических событий, изучаемых в курсе 

всеобщей истории, основных понятий и терминов, периодизации различных исторических 
эпох; 

- овладение навыками анализа исторических явлений, процессов, фактов; работы с 
историческими источниками и литературой, самостоятельного поиска и подбора научной 
литературы по заданной теме, критического анализа текста, написания контрольных работ; 
подготовки самостоятельных выступлений по заданным темам; осуществления 
самоконтроля и самооценки; 

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 
формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 
коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог).  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ПК-1 

Способен осваивать и 
использовать 

теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 

профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 
дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета). 

контрольная 
работа, 
доклад, 

компетентностно
-

ориентированный 
тест 

 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 
 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  
VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Семинары (С) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:    
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выполнение контрольных работ 
подготовка докладов 

12 
24 

12 
24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

Наименование тем 

1 Теория, история и методы 
этнологии. 

Предмет этнологии. Теории и методы этнологии. Источники 
этнологических знаний. Расы и этносы. Классификации народов мира. 
Культура и общество: обряд, обычай и ритуал в культуре. 

2 Этнические конфликты Народы Западной Европы. Славянские народы. Народы Западной Азии. 
Народы Южной Азии. Народы Юго-Восточной и Восточной Азии. Народы 
Африки. Народы Америки. Народы Австралии и Океании. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Количество часов 

Лекци
и 

Практ. 
занятия 
(семинар

ы) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Теория, история и методы 
этнологии. 

14  12 26 

1.1 Тема: Предмет, теории и методы 
этнологии. 

4  4 8 

1.2 Тема: Источники этнологических знаний. 4  4 8 

1.3 Тема: Расы и этносы. 2  2 4 

1.4 Тема: Классификации народов мира. 2  1 3 

1.5 Тема: Культура и общество: обряд, 
обычай и ритуал в культуре. 

2  1 2 

2 Раздел: Этнические конфликты  22 24 46 

2.1 Тема: Армяно-азербайджанский 
конфликт. 

 4 4 8 

2.2 Тема: Англо-ирландский конфликт.  3 6 9 

2.3 Тема: Конфликты на Балканах.  3 4 7 

2.4 Тема: Проблема курдов на Ближнем 
Востоке. 

 3 4 7 

2.5 Тема: Проблема сикхов в Индии.  3 4 7 

2.6 Тема: Проблема Тибета.  3 3 6 

2.7 Тема: Этнические проблемы в Южной 
Африке. 

 3 2 5 
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Всего: 14 22 36 72 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1 Предмет, теории и методы этнологии. подготовка докладов 

2 Источники этнологических знаний. подготовка докладов 
3 Расы и этносы. выполнение контрольных работ 

подготовка докладов 
4 Классификации народов мира. подготовка докладов 

5 Культура и общество: обряд, обычай и ритуал в 
культуре. 

подготовка докладов 

6 Армяно-азербайджанский конфликт. выполнение контрольных работ 
подготовка докладов 

7 Англо-ирландский конфликт. подготовка докладов 

8 Конфликты на Балканах. подготовка докладов 

9 Проблема курдов на Ближнем Востоке. подготовка докладов 

10 Проблема сикхов в Индии. подготовка докладов 

11 Проблема Тибета. подготовка докладов 

12 Этнические проблемы в Южной Африке. выполнение контрольных работ 
подготовка докладов 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 
 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Предмет, теории и методы 
этнологии. 

Доклад, контрольная 
работа 

ПК-1.1 

Источники этнологических 
знаний. 

Доклад ПК-1.1 

Расы и этносы. Доклад ПК-1.1 
Классификации народов мира. Доклад ПК-1.1 
Культура и общество: обряд, 
обычай и ритуал в культуре. 

Доклад ПК-1.1 

Армяно-азербайджанский 
конфликт. 

Доклад ПК-1.1 

Англо-ирландский конфликт. Доклад ПК-1.1 
Конфликты на Балканах. Доклад ПК-1.1 
Проблема курдов на Ближнем 
Востоке. 

Доклад ПК-1.1 
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Проблема сикхов в Индии. Доклад ПК-1.1 
Проблема Тибета. Доклад ПК-1.1 
Этнические проблемы в Южной 
Африке. 

Доклад ПК-1.1 

 

Критерии оценки видов работ 
Посещение занятий – 0,5 балла. 
Выступление на семинарских занятиях: 
 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной 

работы (1-2 балла):  
периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем – 2 

балла. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 4 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, практических 
(лабораторных) занятий  

1 6 

Итого 1 6 

Контроль работы 
на занятиях 

Наименование темы Мин. кол-
во баллов 

Макс. 
кол-во 
баллов 

Предмет, теории и методы этнологии.  1 4 

Источники этнологических знаний. 1 4 

Расы и этносы. 1 4 
Классификации народов мира. 1 4 

Культура и общество: обряд, обычай и ритуал в 
культуре. 

1 4 

Армяно-азербайджанский конфликт. 1 8 
Англо-ирландский конфликт. 1 8 

Конфликты на Балканах. 1 8 

Проблема курдов на Ближнем Востоке. 1 8 

 Проблема сикхов в Индии. 1 8 

 Проблема Тибета. 1 8 

 Этнические проблемы в Южной Африке. 1 8 

 Итого 12 76 

Всего в семестре 12 82 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 12 87 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 44 баллов 

 

Примеры заданий.  
 

I. Контрольная работа - средство, позволяющее оценить умение студента 
самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 
соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 
применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 



483 

 

профессионального образования. Контрольная работа состоит из небольшого количества 
средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного 
ответа. 
Тема: этногенез и образование человеческих рас 

Форма: индивидуальная работа студента 

Время: продолжительность решения в течение часа с последующим обсуждением  

Форма работы с материалом: Самостоятельная работа с последующим 
обсуждением результатов. 

 

1. Выберите правильный ответ: 

1. Процесс эволюции человеческого общества называется: 
а) антропогенезом;   б) расогенезом;   в) социогенезом;   г) этногенезом.  
2. Этногенез: 
а) начался 40 тыс. лет назад;   б) завершился 40 тыс. лет назад;  в) продолжается до 
сих пор; 
г) на раннем этапе человеческой истории расообразование и этногенез были 
сопряжены; 
д) начался с момента образования человека современного антропологического типа.  
3. Расогенез зависит от факторов: 
а) влияние географической среды; б) приспособление организма человека к 
климатическим условиям, изменение внешних признаков;   
в) спонтанные мутации;  г) социальная изоляция;  
д) заключение браков внутри обособленной группы;  е) метисация;  
ж) с самого начала происхождения человечества существовали разные расы, 
возникшие от разных предков. 
 

2. Ответьте на вопросы: 
1.Охарактеризуйте классификацию рас Бунака.  
2. Сравните классификацию рас Дебеца и Эйкштедта, выделив общие и отличные 
черты. 
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Критерий Балл 
Использование профессиональных понятий и терминов  1 балл 
Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 
Логичность  изложения  1 балл 
Правильность и корректность выполнения 1 балл 
Максимальный балл 4 

 

II. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы.  
 

Тема: Этнические конфликты. 
Форма: индивидуальная работа студентов 

Время: 2 дня с последующим обсуждением на семинаре 

Темы для докладов  
Конфликт в Нагорном Карабахе; англо-ирландский конфликт; сербо-хорватский конфликт; 
сербо-косовский конфликт; конфликт в Боснии и Герцеговине; курдская проблема в Турции; 
курдская проблема в Сирии; Пенджаб и сикхский национализм в Индии; проблема Тибета; 
трайбализм в Южной Африке. 
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Критерии оценивания задания 

Критерий Балл 
Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности темы, 
основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 
Логика и грамотность изложения материала 1 балл 
Наличие презентации для сопровождения 0,5 балла 
Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 
Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 
набранных студентом по итогам текущей аттестации, и отражающих степень его активности 
при работе на лекциях и семинарах. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает успешное выполнение 
заданий по программе и в количественной форме  отражает достигнутый студентом уровень 
в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

Характеристика 

Количественн
ый 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат
ивная 

высокий Не допускает ошибок. 
Знает структуру, состав и дидактические единицы 
предметной области (преподаваемого предмета). 

77-87 зачтено 

повышенный Допускает незначительные ошибки. 
Знает структуру, состав и дидактические единицы 
предметной области (преподаваемого предмета). 

60-76 зачтено 

базовый Допускает ошибки 
Знает структуру, состав и дидактические единицы 
предметной области (преподаваемого предмета). 

45-59 зачтено 

низкий Не знает структуру, состав и дидактические единицы 
предметной области (преподаваемого предмета). 

0- 44 не 
зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы 
предметной области (преподаваемого предмета). 

1-10 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Наименование оценочного средства: 
Компетентностно-ориентированный тест 
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Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 
студента. 

 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 
 

1. Укажите соответствие между научным термином, его понятием и ученым, который 
это понятие ввел в науку: 

1) наиболее распространенные типы личности в культуре, статистически средние 
типы; 

2) личностная структура, которая формируется культурой, и национальными 
особенностями ухода за маленькими детьми, и позволяет человеку достичь стабильности в 
рамках существующего народа и общества; 

3) процесс освоения человеком присущего культуре миропонимания и поведения, в 
результате чего формируется его когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство с 
представителями данной культуры: 

а) основная базовая личность; 
б) модальная личность; 
в) инкультурация; 
г) М. Херсковиц; 
д) Л. Кардинер; 
е) Р. Линтон. 
 

2. Факторами этногенеза являются: 
а) расселение людей по новым территориям и приспособление к новым 

географическим условиям, изменение антропологического типа; 
б) расселение людей приводило к тому, что их язык стал отличаться от исходного 

языка; 
в) изоляция популяции на определенной территории приводила к закреплению 

специфических традиций, к противопоставлению себя другим популяциям;  
г) мутации генов; 
д) массовые переселения и завоевания приводили к появлению новых этносов;  
е) развитие межплеменных контактов способствовали трансформации племенных 

общностей в народности, объединенные общими интересами;  
ж) насильственное изменение культуры народа. 
 

3. Процесс слияния нескольких ранее самостоятельных народов, родственных по 
языку и культуре, в объединенный новый этнос (на примере…), называется... 

а) этническая консолидация; 
б) этническая фузия; 
в) этническая ассимиляция; 
г) этническая конвергенция; 
д) процесс этнотрансформационный; 
е) процесс этноэволюционный. 
 

4. При передаче информации люди склонны в большей степени обращать внимание 
не на содержание сообщения, а на контекст сообщения, на то, с кем и при какой ситуации, 
с каким скрытым смыслом и интонацией происходит общение. Это свойственно...  

а) культурам всех народов; 
б) высококонтекстным культурам; 
в) низкоконтекстным культурам; 
г) культурам стыда; 
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д) культурам вины; 
е) американской культуре; 
ж) русской культуре; 
з) японской культуре; 
и) культуре с преобладанием невербальных средств общения; 
к) индивидуалистическим культурам. 
 

5. Внутреннее сплочение этноса в ходе сглаживания различий между имеющимися 
внутри него локальными группами, называется... 

а) этнической консолидацией; 
б) этнической фузией; 
в) этнической ассимиляцией; 
г) этнической конвергенцией; 
д) этнотрансформационным процессом; 
е) этноэволюционным процессом. 
 

6. Разделение единого прежде этноса на несколько новых этносов, причем ни один 
из новых этносов не отождествляет себя полностью со старым (на примере…), называется... 

а) этнической консолидацией; 
б) этнической сепарацией; 
в) этнической парциацией; 
г) этнической конвергенцией; 
д) этнотрансформационным процессом; 
е) этноэволюционным процессом. 
 

7. Развитие этнической идентичности проходит... 
а) фрагментарные знания о своей этнической принадлежности в 3-4 года; 
б) фрагментарные знания о своей этнической принадлежности в 6-7 лет; 
в) четкая идентификация со своей этнической группой на основе национальности 

родителей, родного языка в 10 лет; 
г) четкая идентификация со своей этнической группой на основе национальности 

родителей, родного языка в 8-9 лет; 
д) этническая идентичность формируется в 10-11 лет в полном объеме на основе 

истории, культуры своего народа, общности исторической судьбы, религии. 
 

8. Растворение прежде самостоятельного этноса или его части в среде другого, более 
крупного народа, причем для «растворяемого народа», называется... 

а) этнической консолидацией; 
б) этнической фузией; 
в) этнической ассимиляцией; 
г) этнической конвергенцией; 
д) этнотрансформационным процессом; 
е) этноэволюционным процессом. 
 

9. Взаимодействие внутри государства или крупного региона нескольких 
существенно различающихся по языку и культуре этносов, которое приводит к появлению 
у них ряда общих черт, элементов общего самосознания, называется...  

а) этнической консолидацией; 
б) этнической фузией; 
в) этнической ассимиляцией; 
г) этнической интеграцией; 
д) этнотрансформационным процессом; 
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е) этноэволюционным процессом. 
 

10. Отделение от этнической общности сравнительно небольшой части, которая со 
временем превращается в самостоятельный этнос из-за переселения, государственного или 
религиозного 

обособления, называется... 
а) этнической консолидацией; 
б) этнической сепарацией; 
в) этнической парциацией; 
г) этнической конвергенцией; 
д) этнотрансформационным процессом; 
е) этноэволюционным процессом. 
 

Критерии оценивания компетентностно  - ориентированного теста 

 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 0-2 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

а) основная литература 

а) основная литература 

1. Козьмин В.А., Бузин В.С. Этнология (этнография). М.: Юрайт, 2022 
(электронное издание)  

2. Садохин А.П. Этнология. М.: Альфа-М, 2004. 
3. Садохин А.П. Этнология. М.: Альфа-М, 2011. 
 

б) дополнительная литература 

1. Бажуков В.И. Социальная и культурная антропология. М.: Юрайт, 2022 
(электронное издание) 

2. Горелов А.А. История мировых религий. М., 2008. 
3. Лурье С.В. Историческая этнология. М.: Академ. Проект, 2004. 
4. Пушнова Ю.Б. История мировых религий. М.: ВЛАДОС, 2005. 
5. Яблоков И.Н. /ред. История религии. В 2 т. М.: Высшая школа, 2007. 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

– Microsoft Windows 

– Microsoft Office 

– Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

– ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

– ЭПС «Консультант Плюс» 

 



488 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами дисциплины 
являются лекционные занятия. При изложении материала демонстрация существующих 
исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением 
наиболее перспективных концепций. В целом лекционные занятия должны 
характеризоваться концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью 
построения и изложения материала. Для успешного усвоения лекционного материала от 
студента требуется не только внимательное его восприятие, но и последующая проработка 
конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с целью расширения 
представлений по прослушанной теме. Студенты самостоятельно работают с материалами 
библиотечных фондов. Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек 
зрения по различным вопросам требует знания особенностей законов и теоретических 
позиций авторов, степени их профессионализма, оригинальности идей, преемственности 
мнений. Обращается внимание на аргументацию авторами своих утверждений.  

Важнейшим методом обучения студентов анализу исторических процессов являются 
интерактивные формы работы. Интерактивная деятельность предполагает организацию 
диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду 
для взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми участниками 
образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически 
мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 
взаимосвязана. Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и 
разностороннем изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных 
заданий по отдельным проблемам изучаемого курса с последующим выступлением на 
лекции. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать подготовку 
доклада по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Доклад представляет 
собой оригинальное, самостоятельное и завершенное  произведение объемом до 10 страниц 
текста, посвященное какой-либо значимой проблеме. Работа не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 
представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 
материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических способностей 
учащихся.  

Для контроля знаний учащихся применяются контрольные работы. Они проводятся с 
целью диагностики уровня освоения студентами программы специального курса. Работа 
рассчитана на один академический час. Студенты получают задание, состоящее из 3 - 5 
вопросов разного уровня.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 
работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 
быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 
итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении 
семестра используется оценка выполнения студентом заданий, активность его участия в 
дискуссии, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 
учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 
деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 
студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 
установленным правилам. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал;  
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении - не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Общее землеведение» – формирование представлений о 
географической оболочке, обеспечение понимания причин и следствий современных 
процессов и явлений, происходящих в ней, заложение основ географического 
мировоззрения и мышления.  

Основными задачами курса являются: 
 понимание сущности понятия «географическая оболочка» как объекта 

исследования географии; факторов её формирования и функционирования; практической 
значимости комплексного изучения природных процессов; 

 овладение навыками анализа общих закономерностей строения, 
функционирования и развития географической оболочки в единстве и взаимодействии с 
окружающим пространством на разных уровнях его организации;  

 развитие умений анализировать процессы и явления, происходящие в 
географической оболочке на разных структурных уровнях. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 
критический анализ, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач 

УК-1.1 Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение 
УК-1.3 Анализирует источники 
информации с целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений 

Информационно-
аналитические 

материалы 
Презентация 

Образовательная 
инфографика 

ОПК-9 

Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий 
и использовать их для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-9.2 Демонстрирует 
способность использовать 
цифровые ресурсы для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Информационно-
аналитические 

материалы 

Презентация 
Тест 

Образовательная 
инфографика 

ПК-1 

Способен осваивать и 
использовать теоретические 
знания и практические умения 
и навыки в предметной 
области при решении 
профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

Тест 
Устный опрос 
Презентация 

Компетентностно-
ориентированный 

тест 
Образовательная 

инфографика 
 

ПК-3 

Способен формировать 
развивающую 
образовательную среду для 
достижения личностных, 
предметных и 
метапредметных результатов 

ПК-3.1 Владеет способами 
интеграции учебных предметов для 
организации развивающей учебной 
деятельности (исследовательской, 
проектной, групповой и др.) 

Информационно-
аналитические 

материалы 

Компетентностно-
ориентированный 

тест 
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обучения средствами 
преподаваемых учебных 
предметов 

ПК-6 

Способен осуществлять 
полевые и камеральные 
исследования в области 
географии при решении задач 
профессиональной 
деятельности 

ПК-6.1. Проводит полевые 
исследования и камеральные 
изыскания по сбору и обработке 
информации географической 
направленности 

Информационно-
аналитические 

материалы 
Устный опрос 

Компетентностно-
ориентированный 

тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  126 52 74 

В том числе:    

Лекции  56 22 34 

Практические занятия (ПЗ) 70 30 40 

Самостоятельная работа (всего) 54 20 34 

В том числе:    

Подготовка презентаций 18 8 10 

Информационно-аналитическая работа  20 8 12 

Подготовка к тестированию и/или устному опросу по 
контрольным вопросам 

16 4 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт   За 

Общая трудоемкость (часов) 180 72 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 5 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Теоретические основы 
землеведения: факторы 
формирования 
географической оболочки 
(космические и 
планетарные).  

Введение. Землеведение в системе географических 
наук. 
Космические факторы формирования географической 
оболочки. Земля как планета. 
Планетарные факторы формирования географической 
оболочки. 
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2 Геосферы географической 
оболочки (атмосфера, 
гидросфера, литосфера, 
биосфера). 

Атмосфера: состав и строение. Солнечная радиация. 
Теплооборот в атмосфере. 
Влогооборот в атмосфере. 
Общая циркуляция атмосферы. 
Воздушные массы и атмосферные фронты. 
Погода. 
Климат. Климатообразующие факторы и 
климатические пояса. 
Гидросфера: состав и строение. Физико-химические 
свойства природных вод. 
Мировой океан и его части: основные понятия, 
особенности, термика, химизм, динамика вод 
мирового океана. 
Воды суши и их особенности. Поверхностные и 
подземные воды. 
Литосфера: состав и строение. Рельеф: факторы и 
процессы формирования и развития. Формы рельефа 
и их классификация. 
Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. 
Основные закономерности орографии материков и 
океанов. 
Биосфера как компонент географической оболочки. 

3 Географическая оболочка: 
закономерности, структура 
и динамика. Ноосфера. 

Географическая оболочка: строение и свойства. 
Дифференциация географической оболочки. 
Закономерности географической оболочки. 
Физико-географическое районирование. 
Ноосфера. 

4 Взаимодействие человека и 
природы 

Географическая среда и общество. 
Антропогенный и культурный ландшафт. 
Глобальные и региональные геоэкологические 
проблемы. 
Экологическая экспертиза и геоэкологический 
мониторинг. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 
заняти

я 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: «Теоретические основы 
землеведения: факторы формирования 
географической оболочки 
(космические и планетарные)» 

6 6 6 18 

1.1. Тема: «Введение. Землеведение в 
системе географических наук»  2 2 2 6 

1.2. Тема: «Космические факторы 
формирования географической 
оболочки. Земля как планета» 

2 2 2 6 

1.3. Тема: «Планетарные факторы 
формирования географической 
оболочки» 

2 2 2 6 
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2 Раздел: «Геосферы географической 
оболочки (атмосфера, гидросфера, 
литосфера, биосфера)» 

28 50 30 108 

2.1. Тема: «Атмосфера: состав и строение. 
Солнечная радиация»  2 2 2 6 

2.2. Тема: «Теплооборот в атмосфере»  2 2 2 6 

2.3. Тема: «Влогооборот в атмосфере» 2 2 2 6 

2.4. Тема: «Общая циркуляция атмосферы»  2 2 2 6 

2.5. Тема: «Воздушные массы и 
атмосферные фронты» 

2 2 2 6 

2.6. Тема: «Погода» 2 4 2 8 

2.7. Тема: «Климат. Климатообразующие 
факторы и климатические пояса» 

2 4 2 8 

2.8. Тема: «Гидросфера: состав и строение. 
Физико-химические свойства 
природных вод»  

2 2 2 6 

2.9. Тема: «Мировой океан и его части: 
основные понятия, особенности, 
термика, химизм, динамика вод 
мирового океана»  

2 4 2 8 

2.10. Тема: «Воды суши и их особенности. 
Поверхностные и подземные воды»  2 6 2 10 

2.11. Тема: «Литосфера: состав и строение. 
Рельеф: факторы и процессы 
формирования и развития. Формы 
рельефа и их классификация»  

2 6 2 10 

2.12. Тема: «Эндогенные и экзогенные 
процессы и рельеф» 

2 6 4 12 

2.13. Тема: «Основные закономерности 
орографии материков и океанов»  2 6 2 10 

2.14. Тема: «Биосфера как компонент 
географической оболочки» 

2 2 2 6 

3 Раздел: «Географическая оболочка: 
закономерности, структура и 
динамика. Ноосфера» 

10 10 10 30 

3.1. Тема: «Географическая оболочка: 
строение и свойства» 

2 2 2 6 

3.2. Тема: «Дифференциация 
географической оболочки» 

2 2 2 6 

3.3. Тема: «Закономерности географической 
оболочки» 

2 2 2 6 

3.4. Тема: «Физико-географическое 
районирование» 

2 2 2 6 

3.5. Тема: «Ноосфера» 2 2 2 6 

4 Раздел: «Взаимодействие человека и 
природы» 

8 8 8 24 
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4.1. Тема: «Географическая среда и 
общество» 

2 2 2 6 

4.2. Тема: «Антропогенный и культурный 
ландшафт» 

2 2 2 6 

4.3. Тема: «Глобальные и региональные 
геоэкологические проблемы» 

2 2 2 6 

4.4. Тема: «Экологическая экспертиза и 
геоэкологический мониторинг» 

2 2 2 6 

Всего: 52 74 54 180  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1. Тема: Введение. 
Землеведение в системе 
географических наук 

Подготовка презентаций на тему «История развития 
географических идей» и «Методы географических 
исследований» 

Подготовка к устному опросу по теме «Землеведение в 
системе географических наук» 
Информационно-аналитическая работа (подготовка 
конспекта «Характеристика одной из научных школ в 
географии») 

2. Тема: Космические 
факторы формирования 
географической оболочки. 
Земля как планета 

Информационно-аналитическая работа (подготовка 
конспекта «Гипотезы происхождения Солнечной системы») 
Информационно-аналитическая работа (подготовка логико-
смысловой модели «Земля как планета») 
Подготовка презентаций на тему «Строение Солнечной 
системы» 

3. Тема: Планетарные 
факторы формирования 
географической оболочки 

Подготовка презентаций на тему «Осевое вращение Земли и 
его географические следствия» и «Орбитальное вращение 
Земли и его географические следствия» 
Информационно-аналитическая работа (подготовка 
конспекта по теме «Геофизические поля Земли») 
Подготовка к тестированию 

4. Тема: Атмосфера: состав и 
строение. Солнечная 
радиация 

Информационно-аналитическая работа (подготовка 
опорного конспекта по теме «Строение атмосферы») 
Информационно-аналитическая работа (подготовка 
кластера по теме «Солнечная радиация») 
Подготовка к тестированию 

5. Тема: Теплооборот в 
атмосфере 

Информационно-аналитическая работа (подготовка 
конспекта по теме «Тепловой режим земной поверхности») 
Подготовка к тестированию 

6. Тема: Влогооборот в 
атмосфере 

Информационно-аналитическая работа (подготовка 
опорного конспекта по теме «Роль режима увлажнения в 
структуре и функционировании географической оболочки») 
Подготовка к устному опросу по контрольным вопросам 

7. Тема: Общая циркуляция 
атмосферы 

Подготовка презентаций на тему «Господствующие и 
местные ветра» 
Информационно-аналитическая работа (создание 
сравнительной таблицы «Циклоны и антициклоны») 

8. Тема: Воздушные массы и 
атмосферные фронты 

Информационно-аналитическая работа (подготовка 
сравнительной характеристики по теме «Основные типы 
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атмосферных фронтов») 
Подготовка презентаций на тему «Атмосферные фронты» 

9. Тема: Погода Подготовка презентаций на тему «Работа с метеокодами и 
синоптическими картами» 
Информационно-аналитическая работа (составление и 
заполнение журнала «Дневник наблюдений за погодой») 

10. Тема: Климат. 
Климатообразующие 
факторы и климатические 
пояса 

Информационно-аналитическая работа (подготовка 
конспекта по теме «Характеристика основных типов 
климата по Б.П. Алисову») 
Информационно-аналитическая работа (составление 
глоссария по теме «Климат») 
Подготовка к тестированию 

11. Тема: Гидросфера: состав и 
строение. Физико-
химические свойства 
природных вод 

Подготовка презентаций на тему «Строение и состав 
гидросферы» 
Информационно-аналитическая работа (создание кластера 
на тему «Физико-химические свойства природных вод») 
Подготовка к тестированию 

12. Тема: Мировой океан и его 
части: основные понятия, 
особенности, термика, 
химизм, динамика вод 
мирового океана 

Подготовка презентаций на тему «Реакция Мирового океана 
на потепление»; «Характеристика водных масс и течений 
одного из океанов» 
Подготовка к тестированию 

13. Тема: Воды суши и их 
особенности. 
Поверхностные и 
подземные воды 

Подготовка презентаций на тему «Процесс осушения 
верховых болот и его влияние на характер стока малых рек» 
и «Влияние водохранилищ и ГЭС на русловые процессы 
крупных рек» 
Подготовка к устному опросу по контрольным вопросам 

14. Тема: Литосфера: состав и 
строение. Рельеф: факторы 
и процессы формирования 
и развития. Формы рельефа 
и их классификация 

Подготовка презентаций на тему «Роль рельефа в структуре 
и функционировании географической оболочки» 
Информационно-аналитическая работа (создание опорного 
конспекта по теме «Классификация форм рельефа Земли») 
Подготовка к тестированию 

15. Тема: Эндогенные и 
экзогенные процессы и 
рельеф 

Информационно-аналитическая работа (создание опорного 
конспекта по теме «Причины развития покровных 
оледенений. Анализ основных теорий») 
Подготовка презентаций на тему «Возможности методов 
дистанционного сканирования земной поверхности для 
построения ЦМР» и «Проблема определения количества 
этапов оледенения в Четвертичном периоде для 
Европейской России» 
Подготовка к тестированию 

16. Тема: Основные 
закономерности орографии 
материков и океанов 

Информационно-аналитическая работа (создание конспекта 
по теме «Закономерности орографии материков Земли») 
Информационно-аналитическая работа (создание 
систематизирующей таблицы «Закономерности орографии 
океанов Земли») 
Подготовка к тестированию 

17. Тема: Биосфера как 
компонент географической 
оболочки 

Информационно-аналитическая работа (создание конспекта 
по теме «Роль биосферных заповедников в охране природы 
(на примере одного из заповедников)») 
Информационно-аналитическая работа (создание кластера 
по теме «Роль биоты в круговоротах веществ и энергии») 
Подготовка к устному опросу по контрольным вопросам 

18. Тема: Географическая 
оболочка: строение и 
свойства 

Подготовка презентаций на тему «Географическая 
оболочка» 
Информационно-аналитическая работа (создание логико-
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смысловых схем по теме «Строение и свойства 
географической оболочки Земли») 
Подготовка к тестированию 

19. Тема: Дифференциация 
географической оболочки 

Информационно-аналитическая работа (создание конспекта 
по теме «Характеристика структуры высотной поясности 
одной из горных систем (по выбору студента)») 
Информационно-аналитическая работа (создание кластера 
по теме «Роль соотношения тепла и влаги в распределении 
природных зон») 
Подготовка к устному опросу по контрольным вопросам 

20. Тема: Закономерности 
географической оболочки 

Информационно-аналитическая работа (создание конспекта 
по теме «Саморегулирование в географической оболочке») 
Подготовка к устному опросу по контрольным вопросам 

21. Тема: Физико-
географическое 
районирование 

Информационно-аналитическая работа (создание конспекта 
по теме «Периодический закон географической зональности 
А.А. Григорьев и М.И. Будыко») 
Информационно-аналитическая работа (создание опорного 
конспекта по теме «Зональность и азональность 
географической оболочки: причины и следствия») 
Информационно-аналитическая работа (создание 
систематизирующей таблицы по теме «Характеристика 
основных таксономических единиц по зональнму признаку 
(пояс, зона, подзона, район)» и/или «Характеристика 
основных таксономических единиц по азональнму признаку 
(физико-географическая страна, область, район)») 
Подготовка к тестированию 

22. Тема: Ноосфера Подготовка презентаций на тему «Учение В.И. Вернадского 
о ноосфере» 
Информационно-аналитическая работа (создание кластера 
по теме «Ноосфера») 
Подготовка к устному опросу по контрольным вопросам 

23. Тема: Географическая 
среда и общество 

Подготовка презентаций на тему «Русское географическое 
общество» 
Информационно-аналитическая работа (создание 
ментальной карты на тему «Влияние географической среды 
на развитие общества) 
Подготовка к устному опросу по контрольным вопросам 

24. Тема: Антропогенный и 
культурный ландшафт 

Информационно-аналитическая работа (создание 
систематизирующей таблицы по теме «Анализ основных 
подходов к понятию культурный ландшафт») 
Подготовка к устному опросу по контрольным вопросам 

25. Тема: Глобальные и 
региональные 
геоэкологические 
проблемы 

Информационно-аналитическая работа (создание конспекта 
на тему «Крупные региональные экологические проблемы: 
Аральского моря, бассейна оз. Байкал, подъема уровня 
Мирового океана и т.д.» (по выбору студента)) 
Информационно-аналитическая работа (создание кластера 
на тему «Глобальные геоэкологические проблемы Земли») 
Подготовка к устному опросу по контрольным вопросам 

26. Тема: Экологическая 
экспертиза и 
геоэкологический 
мониторинг 

Информационно-аналитическая работа (создание конспекта 
на тему «Реакция Мирового океана на потепление») 
Подготовка презентаций на тему «Геоэкологический 
мониторинг в России» 
Подготовка к устному опросу по контрольным вопросам 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрена 

6.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрена 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

Наименование темы дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Тема: Введение. Землеведение в 
системе географических наук 

Презентация, 
Информационно-

аналитический материал, 
Устный опрос 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Космические факторы 
формирования географической 
оболочки. Земля как планета 

Презентация, 
Информационно-

аналитический материал 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Планетарные факторы 
формирования географической 
оболочки 

Презентация, 
Информационно-

аналитический материал, 
Тест 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Атмосфера: состав и строение. 
Солнечная радиация 

Информационно-
аналитический материал, 

Тест 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Теплооборот в атмосфере Информационно-
аналитический материал, 

Тест 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Влагооборот в атмосфере Информационно-
аналитический материал, 

Устный опрос 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Общая циркуляция атмосферы Презентация, 
Информационно-

аналитический материал 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Воздушные массы и 
атмосферные фронты 

Презентация, 
Информационно-

аналитический материал 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Погода Презентация, 
Информационно-

аналитический материал 

УК-1, ОПК-9, ПК-1, ПК-
3, ПК-6 

Тема: Климат. Климатообразующие 
факторы и климатические пояса 

Информационно-
аналитический материал, 

Тест 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Гидросфера: состав и 
строение. Физико-химические 
свойства природных вод 

Презентация, 
Информационно-

аналитический материал, 
Тест 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Мировой океан и его части: 
основные понятия, особенности, 
термика, химизм, динамика вод 
мирового океана 

Презентация, Тест УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Воды суши и их особенности. 
Поверхностные и подземные воды 

Презентация, Устный опрос УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Литосфера: состав и строение. 
Рельеф: факторы и процессы 
формирования и развития. Формы 
рельефа и их классификация 

Презентация, 
Информационно-

аналитический материал, 
Тест 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Эндогенные и экзогенные 
процессы и рельеф 

Презентация, 
Информационно-

аналитический материал, 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 
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Тест 

Тема: Основные закономерности 
орографии материков и океанов 

Информационно-
аналитический материал, 

Тест 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Биосфера как компонент 
географической оболочки 

Информационно-
аналитический материал, 

Устный опрос 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Географическая оболочка: 
строение и свойства 

Презентация, 
Информационно-

аналитический материал, 
Тест 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Дифференциация 
географической оболочки 

Информационно-
аналитический материал, 

Устный опрос 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Закономерности 
географической оболочки 

Информационно-
аналитический материал, 

Устный опрос 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Физико-географическое 
районирование 

Информационно-
аналитический материал, 

Тест 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Ноосфера Презентация, 
Информационно-

аналитический материал, 
Устный опрос 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Географическая среда и 
общество 

Презентация, 
Информационно-

аналитический материал, 
Устный опрос 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Антропогенный и культурный 
ландшафт 

Информационно-
аналитический материал, 

Устный опрос 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Глобальные и региональные 
геоэкологические проблемы 

Информационно-
аналитический материал, 

Устный опрос 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

Тема: Экологическая экспертиза и 
геоэкологический мониторинг 

Информационно-
аналитический материал, 

Устный опрос 

УК-1, ОПК-9, ПК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий 1 балл, посещение практических занятий – 1 балл. 
Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 
результатов самостоятельной работы (1-3 балла): присутствие на занятии – 1 балл; 
периодическая активность – 2 балла, активное участие в обсуждении вопросов и 
практических заданий – 3 балла. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 
до 5 баллов (в зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

2 семестр 

Контроль посещаемости Посещение лекционных и практических 
занятий  

32 52 
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Итого  32 52 

Контроль работы на 
занятиях и выполнения 

заданий 
самостоятельной 

работы 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

Выполнение заданий практикума 27 45 

Выполнение заданий в рамках 
самостоятельной работы, представление 
результатов и их обсуждение 

30 50 

Итого 57 95 

Всего в семестре 89 147 

3 семестр 

Контроль посещаемости Посещение лекционных и практических 
занятий 

44 74 

Итого 44 74 

Контроль работы на 
занятиях и выполнения 

заданий 
самостоятельной 

работы 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

Выполнение заданий практикума 36 60 

Выполнение заданий в рамках 
самостоятельной работы, представление 
результатов и их обсуждение 

51 85 

Итого 87 145 

Всего в семестре 131 219 

Промежуточная аттестация 36 60 

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 256 426 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие по результатам работы 
в обоих семестрах – менее 2201 балла 

 

Примеры заданий для практических занятий 

Практические задания – учебные задания (комплекс заданий), выполняемых 
студентом под руководством преподавателя (самостоятельно) с целью усвоения научно-
теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой 
деятельности, овладения современными методами решения профессиональных задач, в том 
числе исследовательского характера. В процессе текущего контроля оценивается качество 
усвоения учебного материала по теме практической работы и качество оформления отчета.  

1. Изучить карты атмосферного давления в январе и июле. На основании анализа 
карт выделить постоянные центры действия атмосферы, обратимые и сезонные барические 
центры. Объяснить происхождение барических областей, проследить за миграцией 
постоянных барических областей по сезонам года и объяснить её причины. 

2. На условной модели рельефа (схеме) выделить основные скелетные линии и 
элементарные поверхности рельефа представленной территории: гребневые линии 
(водоразделы); килевые линии (тальвеги); заливы горизонталей (ложбины, лощины, 
овраги…); линии выпуклого перегиба профиля (бровки); линии вогнутого перегиба 
профиля (тыловые швы, подножья); субгоризонтальные поверхности (грани): террасы, 
пойму, вершины. 

3. Используя схему «Распределение суши и вод Мирового океана по широтам» 
охарактеризовать соотношение площади поверхности суши и океана: по поверхности 
Земли; по полушариям; в различных интервалах широт. Проанализировать 
природообразующие следствия выявленных закономерностей. 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях  
Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 
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Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Полнота выполнения задания 1 балл 

Правильность выполнения заданий 1 балл 

Максимальный балл 3 

 

7.1.1. Тест 

Тесты – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Оценочное средство носит 
комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 
компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 
действий). 

Примерные тестовых заданий 

Тест по теме «Мировой океан: основные понятия, особенности, термика, химизм, 
динамика вод мирового океана» (Термика мирового океана, морской лед»). Рекомендуемое 
время написания теста 10-15 минут. 

1. Можно ли и почему считать водным объектом морские льды  

1. Да 

2. Нет 

3. Не все из них 

4. Только отдельные льдины 

5. Только Арктический пак 

6. Только айсберги 

7. Только некоторые айсберги 

8. Правильного ответа в списке нет 

2. Когда амплитуды температур в океане больше 

1. При ясном небе днем и ночью 

2. При облачном небе днем и ночью 

3. При ясном небе днем, облачном небе ночью 

4. При облачном небе днем, ясном небе ночью 

5. При ветре  
6. При штиле  
7. Правильного ответа в списке нет 

3. Назовите причины температурной слоистости Мирового океана 

1. Шарообразность Земли 

2. Природная зональность 

3. Наличие океанических течений 

4. Вязкость воды 

5. Плохая теплопроводность 

6. Высокая теплоёмкость 

7. Непрерывность океаносферы 

8. Единство океаносферы 

9. Правильного ответа в списке нет 

4. Айсберг – это 

1. Морской лед 

2. Большая глыба морского льда 

3. Ледяная гора 

4. Материковый лед 

5. Шельфовый лед 

6. Паковывй лед 

7. Отколовшиеся фрагменты покровного оледенения, оказавшиеся на плаву 

8. Отколовшиеся фрагменты горного оледенения, оказавшиеся на плаву 

9. Правильного ответа в списке нет 



502 

 

5. Роль скин-слоя в теплообмене океана с атмосферой в том, что он 

1. Препятствует проникновению тепла в водную толщу 

2. Способствует проникновению тепла в водную толщу 

3. Снижает интенсивность теплообмена (расхода тепла) океана с атмосферой  

4. Ускоряет теплообмен (расход тепла) океана с атмосферой 

5. Понижает температуру атмосферы 

6. Повышает температуру атмосферы 

7. Не участвует в теплообмене  
8. Правильных вариантов нет 

Критерии оценивания теста: 
Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка  
зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка  
отлично от 95% правильных ответов и выше  5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов  4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов  3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов  2 

 

7.1.2. Презентация 

Презентация – это совокупность компьютерной анимации, графики, видео, музыки 
и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Работа над созданием и защитой 
мультимедийной презентации способствует развитию навыков самостоятельного 
творческого мышления, поиску и систематизации информации, умению аргументированно 
отстаивать и представлять свою точку зрения.  

Примерные темы презентаций 

1. Учение В.И. Вернадского о ноосфере 

2. Строение и состав гидросферы  
3. Осевое вращение Земли и его географические следствия 

Критерии оценивания презентаций 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры (обоснование актуальности темы, основная часть, 
заключение). 

1 балл 

Широта охвата проблемы 1 балл 

Глубина проработки проблемы 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Качество иллюстративного материала 1 балл 

Наличие личного отношения к поставленной проблеме 1 балл 

Максимальный балл 6 

 

7.1.3. Информационно-аналитические материалы 

Информационно-аналитические материалы – вид образовательной продукции, 
подготавливаемой студентами в ходе информационно-аналитической деятельности (работы 
с различными источниками информации). Информационно-аналитические материалы 
позволяют оценить сформированность умений первичного понимания, интерпретации и 
преобразования информации, логически ее обосновать, дать оценку как всей совокупности 
фактов, отраженных в тексте, так и каждому их них в отдельности. Работа по подготовке 
информационно-аналитических материалов создает условия для формирования 
способности связывать с изучаемым источником информации полученные ранее 
теоретические знания, сквозь призму которых изучаемое содержание уточняется, 
детализируется, становится более содержательным, информативным. Толкование 
источника информации допускает также создание собственного нового смысла с целью 
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установки диалога последнего с первоначальным авторским смыслом.  
Результаты аналитической работы оформляются и представляются в виде 

аналитической записки, аннотированного каталога (подборки), схемы, концептуальной 
таблицы, SWOT-анализа. 

Примерные темы информационно-аналитических материалов 

1. Создание систематизирующей таблицы по теме «Анализ основных подходов к понятию 
культурный ландшафт»). 

2. Создание кластера по теме «Ноосфера». 
3. Создание конспекта по теме «Саморегулирование в географической оболочке». 
4. Создание опорного конспекта по теме «Причины развития покровных оледенений. 

Анализ основных теорий». 
5. Составление глоссария по теме «Климат». 
6. Составление и заполнение журнала «Дневник наблюдений за погодой». 

Критерии оценивания информационно-аналитических материалов 
Критерий Балл 

Соответствие содержания заданной теме 0,5 балла 

Разнообразие представленных точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Использование нескольких источников 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.1.4. Устный опрос 

Устный опрос – используется как вод контроля и метод оценивания формируемых 
компетенций, позволяет оценить знания, кругозор студента, умение логически построить 
ответ, владение монологической речью и др. В процессе текущего контроля оценивается 
качество усвоения учебного материала по теме, формирование умений отвечать на вопросы, 
уметь работать в условиях ограниченного времени, умения подбирать аргументы, 
формулировать выводы, т. е. устный опрос позволяет контролировать процесс 
формирования знаний, умений и навыков.   

Примерные вопросы для устного опроса 

Тема: Планетарные факторы формирования географической оболочки.  
1. Перечислите планетарные факторы формирования географической оболочки.  
2. Перечислите географические следствия орбитального вращения Земли.  
3. Какие факторы влияют на величину силы Кориолиса.  

Критерии оценивания устного опроса 

Критерий Балл 

Грамотное использование терминологии  1 балл 

Логичность и последовательность изложения материла  1 балл 

Полнота и правильность ответа 1 балл 

Умение отвечать на дополнительные вопросы 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Общее землеведение» согласно 

учебному плану проходит в форме зачёта с оценкой в третьем семестре.  
1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

лекциях, практических занятиях, в том числе и по представлению результатов 
самостоятельной работы. 
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2. Допуск к зачету предполагает, что суммарный балл для получения зачета по 
результатах работы в двух семестрах должен быть не менее 220 баллов.  

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Уровень 
проявления 
компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 
БРС) 

Оценка 

Квантитативная 

высокий На высоком уровне 
демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение 

Анализирует источники 
информации с целью выявления 
их противоречий и поиска 
достоверных суждений 
Демонстрирует способность 
использовать цифровые ресурсы 
для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 
Владеет способами интеграции 
учебных предметов для 
организации развивающей 
учебной деятельности 
(исследовательской, проектной, 
групповой и др.) 
Проводит полевые исследования 
и камеральные изыскания по 
сбору и обработке информации 
географической направленности 

383–426  отлично 

повышенны
й 

На достаточно высоком 
уровне демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение 
Анализирует источники 
информации с целью выявления 
их противоречий и поиска 
достоверных суждений 
Демонстрирует способность 
использовать цифровые ресурсы 
для решения задач 
профессиональной деятельности 
Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 

320–382  хорошо 
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(преподаваемого предмета) 
Владеет способами интеграции 
учебных предметов для 
организации развивающей 
учебной деятельности 
(исследовательской, проектной, 
групповой и др.) 
Проводит полевые исследования 
и камеральные изыскания по 
сбору и обработке информации 
географической направленности 

базовый На среднем уровне 
демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение 
Анализирует источники 
информации с целью выявления 
их противоречий и поиска 
достоверных суждений 

Демонстрирует способность 
использовать цифровые ресурсы 
для решения задач 
профессиональной деятельности 
Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

256–319  удовлетворительно 

низкий Не проявляет необходимого 
уровня сформированности 
компетенций 

Менее 256  неудовлетворительно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-1; ПК-3; ПК-6 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

1–15 

ПК-3.1 Владеет способами интеграции учебных предметов для организации 
развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) 

20 

ПК-6.1 Проводит полевые исследования и камеральные изыскания по сбору и обработке 
информации географической направленности 

16–19 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1 ОПК-9 ПК-1 

Образовательная инфографика 

Направление проверки 
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УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического 
мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку 
информации, принимает обоснованное решение 
УК-1.3 Анализирует источники информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных суждений 

Информационная 
грамотность 

ОПК-9.2 Демонстрирует способность использовать цифровые 
ресурсы для решения задач профессиональной деятельности 

Технологическая 
грамотность 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета) 

Предметная 
грамотность 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Компетентностно-ориентированный тест 

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 
сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе 
учебной дисциплины. 

Пример заданий компетентностно-ориентированного теста: 
1. Среднее расстояние от Земли до Солнца составляет: 
а) 149, 6 млн. км; 
б) 150 млрд. км; 
в) 152 млн. км;  
г) 147, 2 млрд. км. 
2. Ближе всего к Солнцу Земля находится: 
а) 5 июля; 
б) 3 января; 
в) 22 декабря; 
г) 22 июня. 
3. Установите соответствие между тенденцией изменения температуры 

воздуха с высотой и слоями атмосферы: 
Слои атмосферы Тенденция изменения температуры воздуха 

1) Тропосфера А. температура с высотой понижается 

2) Стратосфера Б. температура с высотой повышается 

3) Мезосфера В. температура с высотой не меняется 

4) Термосфера  

4. Установите соответствие между типами годового хода температуры 
воздуха и столбиковыми диаграммами: 

1) умеренных широт; 
2) тропический; 
3) полярный; 
4) экваториальный. 

 
Ответы запишите в таблицу 

1 2 3 4 

    

5. Установите соответствие между географическими широтами и 
характерной для них величиной средней солености поверхностных вод Мирового 
океана: 



507 

 

Широты Средняя соленость (в о/оо) 
1) экваториальные       А. 42 

2) тропические      Б.  37 

3) умеренные      В. 35 

4) приполярные и полярные      Г. 32 

      Д. 28 

Ответы запишите в таблицу: 
1 2 3 4 

    

6. Постройте схематичный поперечный профиль симметричной речной 
долины с двумя надпойменными террасами: аккумулятивной верхнеплейстоценовой и 
цокольной среднеплейстоценовой. Опишите историю формирования речной долины, 
указав время ее заложения, процесс формирования террас по стадиям. 

7. Укажите главную причину отсутствия осадков в этой части Южной 
Америки. 

Атакама. Западное побережье Южной Америки между 22 и 27 градусами южной 
широты, одно из самых засушливых мест на нашей планете. Здесь находится одна из самых 
грандиозных пустынь нашей планеты — Атакама, где по несколько лет не выпадает ни 
капли дождя. Некоторые метеостанции в Атакаме никогда не регистрировали дождь. Так, 
среднегодовой уровень атмосферных осадков в местности Калама (22° ю. ш. 69° з. д.) равен 
нулю. Однако скопившаяся в самых нижних слоях тропосферы влага образует туманы, 
вызывающие морось — «гаруа». Ветры, днём дующие с океана на сушу, являются 
основным источником поступления влаги для скудной растительности этой части материка. 
Для сбора воды местные жители используют «туманоуловители». Это цилиндры высотой с 
человеческий рост, стенки которых изготовлены из нейлоновых нитей. Туман 
конденсируется на стенках цилиндра и стекает вниз по нейлоновым нитям в бочку. С 
помощью такого устройства можно собрать до 18 литров воды в сутки.  

 

Критерии оценивания компетентностно - ориентированного теста 

 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 30-50 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-30 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 46-50 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 39-45 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 31-38 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 0-30 

 

Образовательная инфографика 

Образовательная инфографика – оценочное средство, представляющее собой 
информационно-образовательный продукт, визуализирующий учебный материал, не 
требующий дополнительных пояснений и комментариев. Образовательная инфографика 
подготавливается студентами заранее по одной из выбранных тем и с применением 
цифровых инструментов. 

Примеры тем для подготовки образовательной инфографики: 
1. Космические и планетарные факторы формирования географической 

оболочки 

2. Геосферы географической оболочки 

3. Закономерности, структура и динамика географической оболочки 



508 

 

4. Антропогенный и культурный ландшафт 

 

Критерии оценивания образовательной инфографики:  

Критерий Балл 
УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, 
аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает 
обоснованное решение 

2 

УК-1.3 Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений 

2 

ОПК-9.2 Демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для решения 
задач профессиональной деятельности 

2 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

4 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Савцова Т.М. Общее землеведение: Учеб. Пособие. М.: Изд. центр. «Академия», 
2005 – 416 с. 

2. Селиверстов Ю.П., Боков А.А. Землеведение. Учебн. Пособие. М.: Изд. центр 
«Академия», 2004. – 304 с. 

б) дополнительная литература 

9. Любушкина С. Г. Общее землеведение / С. Г. Любушкина, К. В. Пашканг, А. В. 
Чернов. – М.: Просвещение, 2004. – 286 с. 

10. Смольянинов В. М. Общее землеведение: литосфера, биосфера, географическая 
оболочка. Учебно-методическое пособие / В. М. Смольянинов, А. Я. Немыкин. – Воронеж: 
Истоки, 2007 – 168 с. 

11. Общее землеведение: Учеб. пособие / О. В. Мезенцева; Омск. гос. пед. ун-т. – 
Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005. – 1 4 с. 

12. Никонова, М. А. Землеведение и краеведение / М. А. Никонова, П. А. Данилов. 
— М.: издат. центр «Академия», 2000. — 240 с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента 
к решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только 
формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений 
в сфере организации отдельных этапов педагогического процесса;  

 субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый 
студент может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

 рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 
образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 
дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

 рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая 
система, каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в 
определенном диапазоне баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые 
студент может получить дополнительные баллы; получаемые в процессе работы баллы 
суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам 
изучения дисциплины; 

 преемственность, изучение дисциплины является необходимой 
составляющей освоения предметного модуля «География», осваиваемые в рамках 
отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт 
решения профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период 
педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 
практических занятий. Тематический план включает 26 тем, изучение которых направлено 
на формирование профессионально значимых компетенций. 

Особенности проведения практических работ по сравнению с лекционным курсом 
состоит в том, что преподавателю предоставляется возможность индивидуальной работы с 
каждым студентом. Студент должен не только самостоятельно провести аналитические 
действия и графические построения, но и ознакомиться с используемым оборудованием, 
ответить на вопросы проблемного характера и тем самым закрепить теоретические знания.  

Перед выполнением практических работ студентам рекомендуется повторить 
соответствующий материал, изучить теоретическую часть методических указаний к данной 
практической работе.  

Студент обязан выполнить практическую работу в полном объеме, предусмотренном 
методическими указаниями, и в часы, регламентированные расписанием, оформить в 
установленные сроки отчет по практической работе и защитить его. Задания практикума 
могут выполняться как индивидуально, так и бригадами по 2-3 человека. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не 
предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Ландшафтоведение» – формирование у студентов системного 
подхода к географическому и геоэкологическому познанию мира, знаний структуры, 
морфологии, свойств природных ландшафтов; истории и условий формирования природно-
антропогенных геосистем; оценки состояния и перспектив развития современных 
ландшафтов. 

Основными задачами курса являются: 
 понимание специфики региональных и локальных геосистем суши; 

морфологической структуры природного ландшафта, закономерностей дифференциации и 
интеграции географической оболочки; 

 развитие умений анализа природных и техногенных процессов, проходящих в 
геосистемах разного уровня; 

 овладение навыками формирования подходов к решению географических и 
социально-экономических проблем на основе знаний об особенностях ландшафтной сферы 
Земли; применение полученных знаний и методов исследования для изучения природных и 
социально-экономических объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

 

УК-1.3 Анализирует 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений 

 

Тест, устный   
опрос, 

Презентация 

Информационно-
аналитические 

материалы 

Образовательная 
инфографика 

ОПК-
9 

Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-9.2 Демонстрирует 
способность использовать 
цифровые ресурсы для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Тест, устный   
опрос, 

Презентация 

Информационно-
аналитические 

материалы 

Образовательная 
инфографика 

ПК-1 

Способен осваивать и 
использовать 
теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 
профессиональных 
задач 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и 
дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета) 

Тест, устный   
опрос, 

Презентация 

Информационно-
аналитические 

материалы 

Образовательная 
инфографика 

Компетентностно-
ориентированный 
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тест 

ПК-6 

Способен осуществлять 
полевые и камеральные 
исследования в области 
географии при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности 

ПК-6.1 Проводит полевые 
исследования и камеральные 
изыскания по сбору и обработке 
информации географической 
направленности 

Информационно-
аналитические 

материалы 
Компетентностно-

ориентированный 
тест 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Вид учебной работы Всего часов Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Информационно-аналитическая работа 12 12 

Подготовка к тестированию 6 6 

Подготовка к устному опросу по контрольным вопросам 6 6 

Подготовка презентаций 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Теоретико-методологические 
основы ландшафтоведения 

Основы теории и методологии 
ландшафтоведения Учение  о природно-
антропогенных ландшафтах 

2 Прикладные аспекты 
ландшафтоведения 

Ландшафтное картографирование 

Ландшафтное моделирование 

Ландшафты Ярославской области 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
занятия  

Лабор. 
занятия 

Самост
. 

работа 

Всег
о 

часо
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студ. в 

1 Раздел: «Теоретико-методологические основы 
ландшафтоведения» 

4 0 14 16 34 

1.1. Тема: «Основы теории и методологии 
ландшафтоведения» 

2   6 8 16 

1.2. Тема: «Учение  о природно-антропогенных 
ландшафтах» 

2   8 8 18 

2 Раздел: «Прикладные аспекты 
ландшафтоведения» 

6 0 12 20 38 

2.1. Тема: «Ландшафтное картографирование» 2   4 8 8 

2.2. Тема: «Ландшафтное моделирование» 2   4 6 8 

2.3. Тема: «Ландшафты Ярославской области» 2   4 6 8 

Всего: 10 0 26 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Основы теории и 
методологии 
ландшафтоведения  

Подготовка таблицы «История становления и развития 
ландшафтоведения как науки» 

Составление сборника понятий 

Подготовка презентации о вкладе отдельных ученых в 
становление и развитие ландшафтоведения 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к тестированию 

2 Учение  о природно-
антропогенных 
ландшафтах 

Подготовка логико-смысловой модели, отражающей 
морфологическую структуру ландшафта 

Составление сборника понятий 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к тестированию 

3 Ландшафтное 
картографирование 

 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к тестированию 

Подготовка и анализ информационно-картографических 
материалов (карты, профиль) 

4 Ландшафтное 
моделирование 

 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к тестированию 

Подготовка презентации о современном инструментарии 
ландшафтного моделирования 

5 Ландшафты 
Ярославской области 

Подготовка и анализ информационно-картографических 
материалов (карты, профиль) 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка презентаций об основных ландшафтах 
Ярославской области 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 
компетенций 

Основы теории и методологии 
ландшафтоведения  

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Презентация 

Устный опрос 

Тест 

УК-1, ОПК-9, 
ПК-1 

Учение  о природно-
антропогенных ландшафтах 

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Устный опрос 

Тест 

УК-1, ОПК-9, 
ПК-1 

Ландшафтное картографирование 

 

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Презентация 

Устный опрос 

Тест 

УК-1, ОПК-9, 
ПК-1, ПК-6 

Ландшафтное моделирование 

 

Презентация 

Устный опрос 

Тест 

УК-1, ОПК-9, 
ПК-1 

Ландшафты Ярославской области Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Презентация 

Устный опрос 

УК-1, ОПК-9, 
ПК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение лабораторных занятий – 1 балл. Работа на лабораторных занятиях 
предполагает оценивание за участие выполнении предлагаемых заданий, их презентации и 
обсуждении, а также в обсуждении и представление результатов самостоятельной работы. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 5 баллов (в зависимости от 
сложности заданий). 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

1 семестр 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных и практических 
занятий 

11 18 

Итого 11 18 

Контроль работы 
на практических 

занятиях и 
представление 

результатов 

Основы теории и методологии 
ландшафтоведения  

12 20 

Учение  о природно-антропогенных 
ландшафтах 

12 20 

Ландшафтное картографирование 9 15 
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самостоятельной 
работы 

Ландшафтное моделирование 9 15 

Ландшафты Ярославской области 9 15 

Итого 51 85 

Всего в семестре 62 103 

Промежуточная аттестация 18 30 

ИТОГО 80 133 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 
накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 62 баллов 

Примеры заданий для лабораторных занятий  
Лабораторные задания – учебные задания (комплекс заданий), выполняемые 

студентом под руководством преподавателя (самостоятельно) с целью усвоения научно-
теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой 
деятельности, овладения современными методами решения профессиональных задач, в том 
числе исследовательского характера.  

Тема «Ландшафтное картографирование» 

1. Ознакомитесь с представленной общенаучной ландшафтной картой. 
Сравнение ее с тематическими компонентами картами той же территории (В чем их 
отличие? Что является объектом картографирования?). Для этого используйте 
картографический материал «Географического атласа СССР».  

2. Для проведения анализа предложенной общенаучной ландшафтной карты: а) 
определите, какой регион изображен на карте; б) составьте краткую физико-
географическую характеристику данного региона, пользуясь тематическими 
компонентными картами; в) определите масштаб карты. К какой группе мелко-, средне- или 
крупномасштабных карт она относится?; г) выявите, используя легенду и пояснительную 
записку к карте, основные единицы картографирования; д) определите, к какому типу 
относится легенда данной карты (текстовая, табличная и т. п.). По какому принципу она 
построена?; е) определите основные разделы легенды. Каким классификационным 
категориям ландшафтов они соответствуют?; ж) назовите какие классы, подклассы, типы и 
виды ландшафтов отображены на карте. Какие признаки лежат в основе их выделения?; з) 
охарактеризуйте покомпонентную структуру одного из наиболее типичных видов 
природных комплексов; и) охарактеризуйте особенности проявления зональной и 
азональной дифференциации. Какие ландшафтные зоны (высотные пояса) или более мелкие 
ландшафтные единицы дифференциации отражены на карте?; к) установите, какие еще 
факторы ландшафтной дифференциации проявляются на данной территории (близость 
моря, экспозиция, смена горных пород и пр.). Приведите примеры их проявления; л) 
назовите, какие способы изображения информации использованы на ландшафтной карте. 
Для показа чего конкретно применяется качественный фон, штриховка, внемасштабные 
значки, индексы и пр. 

Критерии оценивания заданий, выполненных на лабораторных занятиях 

Критерий Балл 

Корректное использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Полнота выполнения задания 1 балл 

Правильность выполнения заданий 1 балл 

Максимальный балл 3 

 

7.1.1. Информационно-аналитические материалы 

Информационно-аналитические материалы – вид образовательной продукции, 
подготавливаемой студентами в ходе информационно-аналитической деятельности (работы 
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с различными источниками информации). Информационно-аналитические материалы 
позволяют оценить сформированность умений первичного понимания, интерпретации и 
преобразования информации, логически ее обосновать, дать оценку как всей совокупности 
фактов, отраженных в тексте, так и каждому их них в отдельности. работа по подготовке 
информационно-аналитических материалов создает условия для формирования 
способности связывать с изучаемым источником информации полученные ранее 
теоретические знания, сквозь призму которых изучаемое содержание уточняется, 
детализируется, становится более содержательным, информативным. Толкование 
источника информации допускает также создание собственного нового смысла с целью 
установки диалога последнего с первоначальным авторским смыслом.  

Результаты аналитической работы оформляются и представляются в виде 
аналитической записки, аннотированного каталога (подборки), схемы, концептуальной 
таблицы, SWOT-анализа, информационно-картографических материалов. 

Примеры заданий для подготовки информационно-аналитических материалов: 
4. Выберите ключевое понятие изучаемой темы. Составьте сборник понятий. 
5. Составьте логико-смысловую модель, отражающую морфологическую структуру 

ландшафта. 
6. Подготовьте ленту времени, иллюстрирующую периоды развития 

ландшафтоведения как науки. 
Критерии оценивания продуктов информационно-аналитической работы 

Критерий Балл 

Осуществляет запрос и получение информации 0,4 

Интерпретирует информацию в контексте рассматриваемой проблемы 0,4 

Выбирает основания и критерии для сравнения, оценки, классификации и 
систематизации информации 

0,4 

Создает информационный продукт на основе критического осмысления и 
преобразования и информации 

0,4 

Делает выводы и принимает решения на основе полученной информации 0,4 

Максимальный балл 2 

 

7.1.2. Презентация 

Презентация – это оценочное средство, представляющее собой совокупность 
компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы 
в единую среду, и сопровождаемое последующим комментированием. Работа над созданием 
и защитой мультимедийной презентации способствует развитию навыков самостоятельного 
творческого мышления, поиску и систематизации информации, умению аргументированно 
отстаивать и представлять свою точку зрения.  

Примерные темы презентаций 

1. Основные типы ландшафтов отдельных регионов мира. 
2. Предыстория учения о ландшафте (до середины XVIII века).  
3. Первые шаги на пути к физико-географическому синтезу (середина XVIII – 

конец XIX века).  
4. Начало ландшафтоведения: труды Докучаева и его школы (конец XIX века – 20-

е годы XX века).  
5. Ландшафтоведение в 20-50-е годы XX века.  
6. Современный этап развития ландшафтоведения  

Критерии оценивания презентаций 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры (обоснование актуальности темы, основная часть, 
заключение) 

0,5 

Широта охвата проблемы 0,5 

Глубина проработки проблемы 0,5 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 
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Качество иллюстративного материала 0,5 

Наличие личного отношения к поставленной проблеме 0,5 

Максимальный балл 3 

 

7.1.3. Устный опрос  
Устный опрос – оценочное средство, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на установление уровня владением обучающимся содержанием по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Примеры вопросов для проведения устного опроса: 
Тема 2. Учение о природно-антропогенных ландшафтах: 
1. Какие выделяют геохимические классы ландшафтов?  
2. Какова иерархическая структура ландшафта? 

3. Объясните механизмы и принципы круговоротов вещества, и потоки энергии и 
информации в ландшафте.  

4. Какова классификация ландшафтов по времени их возникновения?  
5. Какие категории ландшафтов существуют? 

6. Объясните принцип организации уровней геосистем: локальный, региональный, 
планетарный.  

7. Что такое фации, и каково их значение в изучении ландшафтов?  
8. Какова классификация фаций по типам режимов энерго-массообмена?  
9. Что такое подурочища, урочища и географические местности.  
10. Что такое физико-географические провинции, области, страны?  

Критерии оценивания ответа студента при проведении устного опрос 

Критерий Балл 

соответствие ответа поставленному вопросу  0,5 

тематическая грамотность, логичность и доказательность в процессе изложения 
материала при ответе на поставленный вопрос 

0,5 

привлечение информации из лекции и рекомендованных источников, точность и 
целесообразность использования терминологии 

0,5 

самостоятельность и осознанность ответа обучающегося, его речевая грамотность 0,5 

Максимальный балл 2 

 

7.1.4. Тест 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Оценочное средство представляет 
собой банк тестовых заданий по всем разделам дисциплины для проведения текущей 
аттестации. 

Примеры тестовых заданий для текущего контроля: 
Тема 1. Основы теории и методологии ландшафтоведения: 
1. Определите различие в понятиях «геосистема» и «экосистема» А) взаимосвязь 

всех компонентов; Б) наличие пространственных размеров; В) включает абиотические 
компоненты; Г) включает абиотические и биотические компоненты; Д) уникальность  

2. Термин «геосистема» в физическую географию и ландшафтоведение введен: А) 
Тенсли, в 1935 г.; Б) Сукачевым В.Н.,в 1945 г; В) Полыновым Б.Б., в 1915 г; Г) Докучаевым 
В.В., в 1899 г.; Д) Сочавой В.Б., в 1963 г.  

3. Ландшафтоведение как особое научное направление в физической географии 
начало формироваться: А) в XVI веке; Б) в конце XIX века; В) в середине XX века; Г) в 
конце XVIII века; Д) в XVII веке.  

4. Естественно-научные и социально-экономические предпосылки для 
зарождения учения о ландшафте сложились: А) в середине 17 века; Б) в начале 20 века; 
В) в конце 19 века; Г) в 16 веке; Д) в 18 веке.  

5. Основоположником учения о ландшафте следует считать: а) В.И. 
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Вернадского; б) С.В. Калесника; в) А.Г. Исаченко; г) А.А. Григорьева; д) В.В. Докучаева.  
6. Предмет ландшафтоведения: А) геосистемы; Б) географическая оболочка; В) 

ландшафтная оболочка; Г) экосистемы; Д) биосфера.  
7. Началом современного этапа в развитии ландшафтоведения считается: А) 

1930 г.; Б) середина 60-х г.г. XX века; В) конец 50-х г.г. XX века; Г) 1918 г.; Д) начало 90-х 
г.г. XX века.  

8. Основы геохимии ландшафта были разработаны: А) В.Н. Сукачевым; Б) А.А. 
Грирорьевым; В) Н.А. Солнцевым; Г) Л.С. Бергом; Д) Б.Б. Полыновым.  

9. Наиболее полно учение о морфологической структуре ландшафта разработал: 
А) Н.А. Солнцев; Б) А.А. Грирорьев; В) В.Н. Сукачев; Г) Б.Б. Полынов; Д) Л.С. Берг.  

10. Первое определение термина «ландшафт» было дано: А) В.В. Докучаевым; Б) 
Л.С. Бергом; В) Л.Г. Раменским.; Г) С.В. Калесником; Д) Б.Б. Полыновым 

 

Критерии оценивания теста: 
Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка  
зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка  
отлично от 95% правильных ответов и выше  5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов  4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов  3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов  2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

лекциях, лабораторных занятиях, в том числе и по представлению результатов 
самостоятельной работы. 

2. Допуск к зачету предполагает, что суммарный балл по итогам освоения учебной 
дисциплины должен быть не менее 62 баллов. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине: 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель  
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 
оценка 

Высокий На высоком уровне анализирует 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений 

Демонстрирует способность 
использовать цифровые ресурсы 
для решения задач 
профессиональной деятельности. 
Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

Проводит полевые исследования и 
камеральные изыскания по сбору 
и обработке информации 

111–123 баллов зачтено 
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географической направленности 

Повышенный На достаточно высоком уровне 
анализирует источники 
информации с целью выявления 
их противоречий и поиска 
достоверных суждений 

Демонстрирует способность 
использовать цифровые ресурсы 
для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

Проводит полевые исследования и 
камеральные изыскания по сбору 
и обработке информации 
географической направленности 

92–110 баллов зачтено 

Базовый На среднем уровне анализирует 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений 

Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

74–91 баллов зачтено 

Низкий  Не проявляет должного уровня 
компетенций 

Менее 74 незачтено 

 

7.2.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-1; ПК-6 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета) 

1–15 

ПК-6.1 Проводит полевые исследования и камеральные изыскания по 
сбору и обработке информации географической направленности 

16–20 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1 ОПК-9 ПК-1 

Образовательная инфографика 

Направление проверки 

УК-1.3 Анализирует источники информации с целью 
выявления их противоречий и поиска достоверных суждений 

Информационная 
грамотность 

ОПК-9.2 Демонстрирует способность использовать цифровые 
ресурсы для решения задач профессиональной деятельности  

Технологическая 
грамотность 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы 
предметной области (преподаваемого предмета) 

Предметная 
грамотность 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Компетентностно-ориентированный тест 
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Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 
сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе 
учебной дисциплины. 

Пример заданий компетентностно-ориентированного теста:  
1. Геом в геосистеме представлена компонентами: А) литогенными; Б) 

литогенными и гидроклиматогенными; В) гидроклиматогенными; Г) почвой и 
литогенными компонентами; Д) почвой, биогенными и литогенными компонентами.  

2. Биокосную подсистему в геосистеме образуют природные компоненты: А) 
почвы; рельеф; Б) рельеф, живые организмы; В) воды, почвы, рельеф; Г) почвы; Д) живые 
организмы; почвы.  

3. Какие потоки в геосистеме не являются вещественными: А) водные; Б) 
минерального вещества; В) элементарных частиц; Г) солнечной энергии; Д) живого 
вещества.  

4. Саморегуляция геосистем поддерживается системой связей: А) прямых; Б) 
цепочечных обратных; В) обратных отрицательных; Г) обратных положительных; Д) 
обратных непосредственных.  

5. Эмерджентные свойства геосистемы представляют собой: А) свойства 
отдельных компонентов геосистемы; Б) свойства биотических компонентов геосистемы; В) 
свойства абиотических компонентов геосистем; Г) свойства биокосной подсистемы в 
геосистеме; Д) свойства не присущие ни одному из компонентов в отдельности.  

6. Укажите свойство, которое не характерно для геосистемы: А) не 
равновесность; Б) диссипативность; В) не информативность; Г) нелинейность; Д) 
структурность.  

7. Целостность геосистем обусловлена: А) набором и характером компонентов; Б) 
устойчивостью геосистем; В) изменчивостью геосистем; Г) уникальностью геосистем; Д) 
взаимосвязями ее компонентов. 

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста: 
 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 16-25 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-15 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 24-25 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 20-23 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 16-19 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 0-15 

 

Образовательная инфографика 

Образовательная инфографика – оценочное средство, представляющее собой 
информационно-образовательный продукт, визуализирующий учебный материал, не 
требующий дополнительных пояснений и комментариев. Образовательная инфографика 
подготавливается студентами заранее по одной из выбранных тем школьного курса 
географии, где идет изучение вопросов, содержательно коррелирующих с курсом 
ландшафтоведения, и с применением цифровых инструментов. 

Примеры тем для подготовки образовательной инфографики: 
1. Понятие о ландшафтах. 
2. Ландшафты материка. 
3. Ландшафты России. 
4. Ландшафты своей местности. 
5. Антропогенные изменения ландшафтов. 
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6. Минералогический состав земной коры. 
7. Методы дистанционного исследования оболочек Земли. 
8. Литосфера Земли. 
 

Критерии оценивания образовательной инфографики: 

Критерий Бал
л 

УК-1.3 Анализирует источники информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных суждений  

1 

ОПК-9.2 Демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для решения 
задач профессиональной деятельности 

2 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

2 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Ворончихина, Е. А.  Основы ландшафтоведения : учебное пособие для вузов / 
Е. А. Ворончихина. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 210 с.  

2. Колбовский, Е.Ю. Ландшафтоведение: Учебное пособие / 3-е изд.. – М.: 
Академия, 2008 – 480 с. 

3. Ганжара, Н.Ф. Ландшафтоведение: учебник / Н. Ф. Ганжара, Б. А. Борисов, Р. Ф. 
Байбеков ; Министерство сельского хозяйства РФ ; Российский гос. аграрный ун-т МСХА 
им. К. А. Тимирязева. - 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 239 с 

 б) дополнительная литература 

1. Казаков, Л.В. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования: 
учебное пособие / 2-е изд. – Москва: Академия, 2008 – 336 с. 

2. Колбовский, Е.Ю. Ландшафтное планирование. Учеб. пособие. / Е. Ю. 
Колбовский. – М.: Академия, 2008. – 327 с.  

3. Исаченко, А.Г. Ландшафты СССР / А. Г. Исаченко. – Л: Изд-во Ленинградского 
унта, 1985. – 320 с.  

4. Исаченко, А. Г. Введение в экологическую географию: Учеб. пособие для вузов / 
А.Г. Исаченко – СПб: Изд-во СПбГУ, 2003. – 192 с.  

5. Сергеев, М.Г. Экология антропогенных ландшафтов. / М.Г. Сергеев. – 
Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1997. – 150 c.  

6. Сочава, В. Б. Введение в учение о геосистемах. / В. Б. Сочава. – Новосибирск: 
Наука, 1978. – 319 с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/


523 

 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
 практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
организации отдельных этапов педагогического процесса; 

 субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый 
студент может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

 рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы и при оформлении методического кейса необходимо 
самостоятельно оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя 
причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 
профессиональные задачи; 

 рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 
до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 
получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 
выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

 преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения предметно-содержательного модуля, осваиваемые в рамках отдельных тем 
элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 
профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 
практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 
лабораторных занятий. Тематический план включает 5 тем, изучение которых направлено 
на формирование профессионально значимых компетенций. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 
разнообразных современных образовательных технологий, способствующих развитию у 
студентов критического мышления, самостоятельности, коммуникативных навыков, 
креативности, создания коллаборативной учебной среды для раскрытия потенциальных 
возможностей и компетенций будущих педагогов.  

Лекционные занятия раскрывают теоретические вопросы современного учения в 
области ландшафтоведения. Основной акцент лабораторных занятий сделан на овладение 
умениями и навыками практической, научно-исследовательской деятельности. 

Усилению практико-ориентированного характера дисциплины могут способствовать 
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку как 
универсальных, так и предметно-ориентированных способов деятельности. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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LMS MOODLe. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 
электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Качество образования: география в школе» – формирование 
готовности будущего педагога к организации деятельности учащихся по подготовке к ГИА 
по географии в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Основными задачами дисциплины являются: 
 понимание сущности, структуры типовых заданий ЕГЭ и ЕГЭ по географии; 
 овладение навыками технологии решения заданий базового, повышенного и 

высокого уровней сложности ЕГЭ по географии; 
 развитие умений самостоятельной разработки и обоснования алгоритма и 

способа решения заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности ЕГЭ по 
географии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.3 Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений 

Информационно-
аналитические 

материалы 
Предметно-

методическая 
задача 
Проект 

диагностической 
работы 

 

ОПК-5 Способен осуществлять 
контроль и оценку 
формирования результатов 
образования обучающихся, 
выявлять и корректировать 
трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 
содержания, методов, приемов 
организации контроля и 
оценки, в том числе ИКТ, в 
соответствии с 
установленными 
требованиями к 
образовательным результатам 
обучающихся 

Информационно-
аналитические 

материалы 
Предметно-

методическая 
задача 
Проект 

диагностической 
работы 

 
 

ОПК-5.2 Осуществляет 
контроль и оценку 
образовательных результатов 
на основе принципов 
объективности и 
достоверности 

ОПК-5.3 Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении, разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
образовательного процесса 

ОПК-9 Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения 

ОПК-9.1 Выбирает 
современные 
информационные технологии 
и программные средства, в том 

Информационно-
аналитические 

материалы 
(подготовка) 
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задач профессиональной 
деятельности 
 
 

числе отечественного 
производства, для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Предметно-
методическая 

задача 
Проект 

диагностической 
работы 

ПК-1 Способен осваивать и 
использовать теоретические 
знания и практические умения и 
навыки в предметной области 
при решении 
профессиональных задач 

ПК-1.1 Знает структуру, состав 
и дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета) 

Информационно-
аналитические 

материалы  
Тест 

Обучающие 
задачи 

Компетентностно-
ориентированный 

тест 
Проект 

диагностической 
работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
2 3 5 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 18 18 18 18 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 72 18 18 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 18 18 

В том числе:      

Информационно-аналитическая работа 16 4 4 4 4 

Решение обучающих задач и подготовка к 
тестированию 

40 10 10 10 10 

Решение предметно-методических задач 16 4 4 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

 

За За За За 

Общая трудоемкость (часов) 144 72 72 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 2 2 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Наименование тем 

1 Картографические задания ЕГЭ и ОГЭ 
по географии: структура, подходы к 
решению 

Содержание и технологии выполнения 
картографических заданий ЕГЭ и ОГЭ по 
географии 
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2 Расчетные географические задачи ЕГЭ 
и ОГЭ по географии: структура, 
подходы к решению 

Содержание и технологии решения расчетных 
физико-географических задач  
Содержание и технологии решения 
демографических задач 
Содержание и технологии решения расчетных 
экономико-географических задач 

3 Контекстно-логические задания ЕГЭ и 
ОГЭ по географии: структура, подходы 
к решению  

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Источники 
географической информации» 
Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Природа Земли и 
человек»  
Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Население мира» 
Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Мировое 
хозяйство» 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку 
«Природопользование и геоэкология» 
Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Регионы и 
страны мира» 
Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «География 
России» 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 
и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци
и  

Практ. 
заняти

я  

Лабор. 
заняти

я 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: «Картографические задания 
ЕГЭ и ОГЭ по географии: 
структура, подходы к решению» 

 6  6 12 

1.1. Тема: «Содержание и технологии 
выполнения картографических 
заданий ЕГЭ и ОГЭ по географии» 

 6  6 12 

2 Раздел: «Расчетные географические 
задачи ЕГЭ и ОГЭ по географии: 
структура, подходы к решению» 

 12  12 24 

2.1. Тема: «Содержание и технологии 
решения расчетных физико-
географических задач» 

 6  6 12 

2.2. Тема: «Содержание и технологии 
решения демографических задач» 

 4  4 8 

2.3. Тема: «Содержание и технологии 
решения расчетных экономико-
географических задач» 

 2  2 4 
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3 Раздел: «Контекстно-логические 
задания ЕГЭ и ОГЭ по географии: 
структура, подходы к решению» 

 54  54 108 

3.1. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Источники 
географической информации»» 

 6  6 12 

3.2. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Природа Земли и 
человек»» 

 12  12 24 

3.3. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Население мира»» 

 6  6 12 

3.4. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Мировое 
хозяйство»» 

 6  6 12 

3.5. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку 
«Природопользование и геоэкология»» 

 6  6 12 

3.6. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «Регионы и страны 
мира»» 

 6  6 12 

3.7. Тема: «Содержание и технологии 
решения контекстно-логических 
заданий по блоку «География 
России»» 

 12  12 24 

Всего:  72  72 144  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1 Содержание и технологии выполнения 
картографических заданий ЕГЭ и ОГЭ по 
географии 

Подготовка к тестированию 
Составление фрейм-алгоритма 
Решение обучающих задач 
Решение предметно-методической задачи 

2 Содержание и технологии решения расчетных 
физико-географических задач  

Подготовка к тестированию 
Составление фрейм-алгоритма 
Решение обучающих задач 
Предметно-методическая задачи 

3 Содержание и технологии решения 
демографических задач 

Подготовка к тестированию 
Составление фрейм-алгоритма 
Решение обучающих задач 
Предметно-методическая задачи 

4 Содержание и технологии решения Подготовка к тестированию 
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расчетных экономико-географических задач Составление фрейм-алгоритма 
Решение обучающих задач 
Предметно-методическая задачи 

5 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Источники географической информации» 

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач 
Предметно-методическая задачи 

6 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Природа Земли и человек»  

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач 
Предметно-методическая задачи 

7 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Население мира» 

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач 
Предметно-методическая задачи 

8 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Мировое хозяйство» 

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач 
Предметно-методическая задачи 

9 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Природопользование и геоэкология» 

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач 

Предметно-методическая задачи 

10 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«Регионы и страны мира» 

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой модели 
Решение обучающих задач 

Предметно-методическая задачи 

11 Содержание и технологии решения 
контекстно-логических заданий по блоку 
«География России» 

Подготовка к тестированию 
Составление сборника понятий, 
подготовка логико-смысловой модели 

Решение обучающих задач 
Предметно-методическая задачи 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

7. Фонды оценочных средств 
 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего контроля Перечень 
компетенций 

Содержание и технологии выполнения 
картографических заданий ЕГЭ и ОГЭ по 
географии 

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Тест 
Обучающие задачи  

Предметно-методическая задача 

УК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-1 

 

Содержание и технологии решения расчетных 
физико-географических задач  

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

УК-1 
ОПК-5 
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Тест 
Обучающие задачи  

Предметно-методическая задача 

ОПК-9 
ПК-1 

 

Содержание и технологии решения 
демографических задач 

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Тест 
Обучающие задачи  

Предметно-методическая задача 

УК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-1 

 

Содержание и технологии решения расчетных 
экономико-географических задач 

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Тест 
Обучающие задачи  

Предметно-методическая задача 

УК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-1 

 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Источники 
географической информации» 

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Тест 
Обучающие задачи  

Предметно-методическая задача 

УК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-1 

 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Природа Земли 
и человек»  

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Тест 
Обучающие задачи  

Предметно-методическая задача 

УК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-1 

 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Население 
мира» 

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Тест 
Обучающие задачи  

Предметно-методическая задача 

УК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-1 

 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Мировое 
хозяйство» 

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Тест 
Обучающие задачи  

Предметно-методическая задача 

УК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-1 

 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку 
«Природопользование и геоэкология» 

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Тест 

Обучающие задачи  
Предметно-методическая задача 

УК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 

ПК-1 
 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Регионы и 
страны мира» 

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Тест 

Обучающие задачи  
Предметно-методическая задача 

УК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 

ПК-1 
 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «География 
России» 

Информационно-аналитические 
материалы (подготовка) 

Тест 
Обучающие задачи  

Предметно-методическая задача 

УК-1 
ОПК-5 

ОПК-9 
ПК-1 

 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий – 1 балл. Работа на практических занятиях 
предполагает оценивание за участие выполнении предлагаемых заданий, их презентации и 
обсуждении, а также в обсуждении и представление результатов самостоятельной работы. 
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Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 15 баллов (в зависимости от 
сложности заданий). 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

2 семестр 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных и практических 
занятий 

6 9 

Итого 6 9 

Контроль работы 
на практических 

занятиях и 
представление 

результатов 
самостоятельной 

работы 

Содержание и технологии выполнения 
картографических заданий ЕГЭ и ОГЭ по 
географии 

6 10 

Содержание и технологии решения расчетных 
физико-географических задач  

6 10 

Содержание и технологии решения 
демографических задач 

6 10 

Содержание и технологии решения расчетных 
экономико-географических задач 

6 10 

Итого 24 40 

Всего в семестре 30 49 

3 семестр 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных и практических 
занятий 

6 9 

Итого 6 9 

Контроль работы 
на практических 

занятиях и 
представление 

результатов 
самостоятельной 

работы 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Источники 
географической информации» 

6 10 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Природа Земли 
и человек»  

18 30 

Итого 24 40 

Всего в семестре 30 49 

5 семестр 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных и практических 
занятий 

6 9 

Итого 6 9 

Контроль работы 
на практических 

занятиях и 
представление 

результатов 
самостоятельной 

работы 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Население 
мира» 

6 10 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Мировое 
хозяйство» 

12 20 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку 
«Природопользование и геоэкология» 

6 10 

Итого 24 30 

Всего в семестре 30 49 

7 семестр 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных и практических 
занятий 

6 9 

Итого 6 9 



533 

 

Контроль работы 
на практических 

занятиях и 
представление 

результатов 
самостоятельной 

работы 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «Регионы и 
страны мира» 

12 20 

Содержание и технологии решения контекстно-
логических заданий по блоку «География 
России» 

12 20 

Итого 24 40 

Всего в семестре 30 49 

Промежуточная аттестация 18 30 

ИТОГО 138 226 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие по итогам работы в 
каждом семестре менее 30 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  
Практические задания – учебные задания (комплекс заданий), выполняемые 

студентом под руководством преподавателя (самостоятельно) с целью усвоения научно-
теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой 
деятельности, овладения современными методами решения профессиональных задач, в том 
числе исследовательского характера.  

Примеры заданий для практических занятий: 
1. Прочитайте фрагмент газетной статьи: «В 2006 году начато строительство 

нового нефтепровода "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСЮ). При его строительстве 
будут использоваться новейшие технологии, призванные обеспечить надежность его 
эксплуатации в условиях низких температур и вечной мерзлоты. Против прокладки трассы 
нефтепровода в непосредственной близости от озера Байкал возражали ученые-экологи, 
которые говорили о неизбежности экологической катастрофы в случае аварии на будущем 
нефтепроводе. Под их влиянием было принято решение об изменении трассы 
трубопровода». 

 
Задания: 
Какие особенности территории, по которой должен был пройти нефтепровод, 

заставляли ученых говорить о высокой степени вероятности аварии на нефтепроводе и 
неизбежности, в этом случае, загрязнения вод озера Байкал? Укажите две особенности. Если 
вы укажете более двух особенностей, оцениваться будут только две, указанные первыми. 

При изучении каких тем школьного курса для диагностики образовательных 
результатов целесообразно включать задания данного типа? 
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Составьте перечень ключевых понятий и терминов. Которые необходимо знать 
учащемуся для решения данной задачи. 

Составьте прототип данной задачи. 
2. На рисунке показаны климатограммы, характеризующие климат пунктов А и 

В, расположенных в Европе примерно на одинаковой широте и высоте над уровнем моря.  

 

Задания: 
Определите, какой из этих пунктов расположен восточнее. Для обоснования вашего 

ответа приведите два довода. 
При изучении каких тем школьного курса для диагностики образовательных 

результатов целесообразно включать задания данного типа? 

Составьте перечень ключевых понятий и терминов. Которые необходимо знать 
учащемуся для решения данной задачи. 

Составьте прототип данной задачи. 
Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

Критерий Балл 

Корректное использование профессиональных понятий и терминов в 
речи 

0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Полнота выполнения задания 1 балл 

Правильность выполнения заданий 1 балл 

Максимальный балл 3 

 

7.1.4. Информационно-аналитические материалы  
Информационно-аналитические материалы – вид образовательной продукции, 

подготавливаемой студентами в ходе информационно-аналитической деятельности (работы 
с различными источниками информации). Информационно-аналитические материалы 
позволяют оценить сформированность умений первичного понимания, интерпретации и 
преобразования информации, логически ее обосновать, дать оценку как всей совокупности 
фактов, отраженных в тексте, так и каждому их них в отдельности. работа по подготовке 
информационно-аналитических материалов создает условия для формирования 
способности связывать с изучаемым источником информации полученные ранее 
теоретические знания, сквозь призму которых изучаемое содержание уточняется, 
детализируется, становится более содержательным, информативным. Толкование 
источника информации допускает также создание собственного нового смысла с целью 
установки диалога последнего с первоначальным авторским смыслом.  

Результаты аналитической работы оформляются и представляются в виде сборника 
понятий, логико-смысловых моделей, схем, концептуальной таблицы. 

Примеры заданий для подготовки информационно-аналитических материалов: 
7. Составьте фрейм-алгоритм, иллюстрирующий состав действий по решению задач на 
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определение географических координат. 
8. Составьте логико-смысловую модель, на которой представлен минимум содержания темы 

«Атмосфера». 
Критерии оценивания продуктов информационно-аналитической работы 

Критерий Балл 

Осуществляет запрос и получение информации 0,4 

Интерпретирует информацию к контексту рассматриваемой проблемы 0,4 

Выбирает основания и критерии для сравнения, оценки, классификации и 
систематизации информации 

0,4 

Создает информационный продукт на основе критического осмысления и 
преобразования и информации 

0,4 

Делает выводы и принимает решения на основе полученной информации 0,4 

Максимальный балл 2 

 

7.1.5. Тест 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Оценочное средство представляет 
собой банк тестовых заданий по всем разделам дисциплины для проведения текущей 
аттестации. 

Примеры тестовых заданий для текущего контроля: 
Тема «Природа Земли и человек» 

1. Что является нижней границей атмосферы:                                                                   
а) земная поверхность                
б) уровень Мирового океана                                                                            
в) верхняя граница мантии        
г) верхняя граница тропосферы.                                                                   
2.Какой газ преобладает в 

атмосфере?                                                                                               а) кислород        
б) водород            
в) азот                 
г) углекислый.                                                              
3. В каком слое атмосферы содержится большая часть 

воздуха?                                       
а) в стратосфере         
б) в тропосфере          
в) в озоновом слое.                                                                           
4. В каком слое атмосферы образуются облака, идут дожди, дуют ветры?  
а) в тропосфере         
б) в стратосфере     
в) в мезосфере.                                                                            
5. В каком слое атмосферы содержится много озона?   
а) в тропосфере     
б) в стратосфере     
в) в мезосфере.                                                                                            
6. Как изменяется температура воздуха при подъеме на 1 

километр?                                  
а) понижается на 6 градусов                   
б) повышается на 6 градусов                                                                              
в) не изменяется                                       
г) понижается на 1 градус 

7. Вставьте пропущенные слова: Атмосфера защищает Землю от падения 
____________________, от резких перепадов _________________. 
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8. Какова температура воздуха за бортом самолета, если он летит на высоте 9 км, а 
у земной поверхности температура составляет +24*С? 

Критерии оценивания теста: 
Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка  
зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка  
отлично от 95% правильных ответов и выше  5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов  4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов  3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов  2 

 

7.1.6. Обучающие задачи 

Под обучающей задачей следует понимать задачу, по структуре и содержанию 
соответствующая заданиям ЕГЭ и ОГЭ по географии и в процессе решения которой 
студенты формируют и развивают умение применять способы ее решения. Особенность 
процесса решения обучающих задач состоит в том, что необходимо детально 
проанализировать текст задачи, проверить задачу на избыток и недостаток условий, выбрать 
и реализовать алгоритм решения, получить результат решения и при необходимости его 
интерпретировать. С помощью решения обучающих задач формируются, развиваются и 
оцениваются правильные практические действия, приводящие к верному результату 
решения. 

Примеры обучающих задач: 

1. В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? 
Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 

 1) Образование на территории бывшей Британской Индии двух независимых государств 
привело к переселению в общей сложности 18 млн человек. 

2) В настоящее время большинство населения мира проживает в развивающихся странах, 
причём его доля в мировом населении постоянно растёт. 

3) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное жительство в Россию ежегодно 
превышает число выбывающих. 

4) В Канаде 2/3 населения концентрируется в 150-километровой зоне, протянувшейся вдоль 
границы с США. 

5) В 2012 г. в территориальных органах ФМС России статус вынужденного переселенца, или 
беженца получили 2554 человека. 

2. В каких высказываниях содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

 1) С конца XX в. численность населения азиатской части России сокращалась в основном 
за счет оттока населения. 

2) По состоянию на 2007 г. городское население России составляло 103,8 млн человек, или 
73,1% населения страны. 

3) В США число нелегальных переселенцев из стран Латинской Америки, Азии и Европы 
превышает число легальных. 

4) В настоящее время на долю развивающихся стран приходится более 4/5 всего ежегодного 
прироста городских жителей в мире. 

Критерии оценивания решения расчетных задач 

Критерий Балл 

Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 

Задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки 1 

Задача решена верно 2 

Максимальный балл 2 

 

7.1.7. Предметно-методическая задача 
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Предметно-методическая задача – это оценочное средство, представляющее собой 
совокупность заданий, предполагающих на уровне осмысления, проектирования и 
практической реализации демонстрацию владения предметно-ориентированными и 
методическими способами деятельности по отношению к конкретному учебному 
содержанию. 

Пример предметно-методической задачи:  
1.1. Составьте систему понятий по одному из тем школьного курса географии. 

Результаты оформите в виде кластера с использование информационно-коммуникационных 
технологий. 

1.2. Разработайте задания, направленные на проверку освоения элементов 
содержания по данной теме, базового, повышенного и высокого уровня сложности (в 
качестве ориентиров для составления заданий используйте образцы формулировок заданий 
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР). 

1.3. Укажите возможные ограничения и затруднения, которые могут возникнуть у 
обучающихся при выполнении указанных заданий. Определите возможные пути 
устранения указанных затруднений и ограничений. 

Критерии оценивания предметно-методической задачи 

Критерий Индикаторы Балл 

Информационно-
аналитический 

Осуществляет поиск, критический анализ и синтез 
информации,  

0,5 

Применяет системный подход для решения поставленных 
задач 

0,5 

Предметно-методический Решает профессиональные задачи с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

1 

Демонстрирует предметную грамотность при оборе и 
структурировании содержания 

1 

Методически грамотно подходит к формулировке задания, 
обосновании возможных затруднений и путей их устранения 

1 

Максимальный балл 5  
 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по 
дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу 
практических занятиях, в том числе и по представлению результатов самостоятельной 
работы. 

2. Допуск к зачету предполагает, что суммарный балл для получения по итогам 
освоения учебной дисциплины должен быть не менее 30 в каждом семестре.  

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом 
промежуточной аттестации по дисциплине: 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественны
й 

показатель  
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 
оценка 
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Высокий На высоком уровне анализирует 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений 
Осуществляет выбор содержания, 
методов, приемов организации контроля 
и оценки, в том числе ИКТ, в 
соответствии с установленными 
требованиями к образовательным 
результатам обучающихся 
Осуществляет контроль и оценку 
образовательных результатов на основе 
принципов объективности и 
достоверности 
Выявляет и корректирует трудности в 
обучении, разрабатывает предложения 
по совершенствованию 
образовательного процесса 
Выбирает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства, для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
Знает структуру, состав и дидактические 
единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

204–226 Зачтено 

Повышенны
й  

На достаточно высоком уровне 
анализирует источники информации с 
целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений 
Осуществляет выбор содержания, 
методов, приемов организации контроля 
и оценки, в том числе ИКТ, в 
соответствии с установленными 
требованиями к образовательным 
результатам обучающихся. 
Осуществляет контроль и оценку 
образовательных результатов на основе 
принципов объективности и 
достоверности 
Выявляет и корректирует трудности в 
обучении, разрабатывает предложения 
по совершенствованию 
образовательного процесса 
Выбирает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства, для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
Знает структуру, состав и дидактические 
единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

170–203  Зачтено 
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Базовый  На среднем уровне анализирует 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений 
Осуществляет выбор содержания, 
методов, приемов организации контроля 
и оценки, в том числе ИКТ, в 
соответствии с установленными 
требованиями к образовательным 
результатам обучающихся 
Выбирает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства, для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
Знает структуру, состав и дидактические 
единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

136–169  Зачтено 

Низкий  Не проявляет должного уровня 
компетенций 

Менее 136 Незачтено  

 

7.2.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-10 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета) 

1-15 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

Проект диагностической работы 

УК-1 ОПК-5; ОПК-9 ПК-1 

Образовательная инфографика 

Направление проверки 

УК-1.3 Анализирует источники информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных суждений 

Информационная 
грамотность 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 
организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 
установленными требованиями к образовательным результатам 
обучающихся 

Методическая 
грамотность 

ОПК-5.2 Осуществляет контроль и оценку образовательных результатов 
на основе принципов объективности и достоверности 

Методическая 
грамотность 

ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, 
разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 
процесса 

Методическая 
грамотность 

ОПК-9.1 Выбирает современные информационные технологии и 
программные средства, в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности 

Технологическая 
грамотность 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета) 

Предметная 
грамотность 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 
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Компетентностно-ориентированный тест 

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 
сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе 
учебной дисциплины. 

Пример заданий компетентностно-ориентированного теста:  
 

1. Используя данные диаграммы, определите величину абсолютного 
миграционного прироста населения Воронежской области в 2006 г. Данные диаграммы 
– в промилле. Ответ запишите цифрами. 

  

2. Какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ цифры, под 
которыми они указаны. 

 1) Продольная распашка склонов способствует замедлению эрозии почв. 
2) Основным источником выброса парниковых газов в атмосферу является работа 

атомных электростанций. 
3) Посадки кустарников на склонах способствуют замедлению эрозии почв. 
4) Молевой сплав леса по рекам нарушает речную фауну и флору. 
5) Осушение болот в верховьях рек приводит к их обмелению и пересыханию. 
3. Географические координаты точек А, Б, В и Г показаны в таблице.  

 Точка 

Географические координаты 

Широта Долгота 

А 56° с. ш. 50° в. д. 

Б 56° с. ш. 60° в. д. 

В 56° с. ш. 70° в. д. 

Г 56° с. ш. 80° в. д. 

Определите, в какой из этих точек 15 июня солнце будет находиться ниже всего над 
горизонтом в 7 часов утра по солнечному времени Гринвичского меридиана. Запишите 
обоснование Вашего ответа. 

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста: 
 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 16-25 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-15 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 24-25 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 20-23 
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Оценка Критерии Балл 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 16-19 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 0-15 

 

Проект диагностической работы 

 

Проект диагностической работы представляет собой оценочное средство, 
выполняемое студентами к промежуточной аттестации и представляющее собой авторскую 
разработку оценочных материалов к одной из тем школьного курса географии. Студентами 
заранее разрабатывается содержание (совокупность вопросов и заданий, в т.ч. 
реализованных с использованием информационных технологий) спецификация 
диагностической работы, которая включает в себя следующие позиции: назначение работы, 
пподходы к отбору содержания, разработке структуры диагностической работы, структура 
диагностической работы, типы заданий, сценарий их выполнения, ссистема оценивания 
выполнения отдельных заданий и диагностической работы в целом. Представление 
диагностической работы осуществляется на зачетном мероприятии.  

Критерии оценивания проекта диагностической работы: 

 

Критерий Балл 

УК-1.3 Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений 

0,5 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 
оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 
образовательным результатам обучающихся 

1 

ОПК-5.2 Осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе 
принципов объективности и достоверности 

1 

ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 
предложения по совершенствованию образовательного процесса 

1 

ОПК-9.1 Выбирает современные информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного производства, для решения задач 
профессиональной деятельности 

0,5 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

1 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Сухоруков, В. Д.  Методика обучения географии : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / В. Д. Сухоруков, В. Г. Суслов. – М. : Издательство Юрайт, 
2019. – 359 с.  

2. Синицын, И.С., Купцов, С.Е. Методические «лайф-хаки»: приемы и технологии 
успешной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по географии : методическое пособие / И. С. Синицын. – 
Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020. –  82 с.  

б) дополнительная литература 

3. Географические задачи. 8–11 классы: виды, содержание, подходы к решению / 
авт.-сост. И. С. Синицын, С. Е. Купцов. – Волгоград : Учитель, 2018. – 89 с. 

4. Иванова Т.Г., Синицын И.С. Изучаем климат: учебное пособие для учащихся / 
Т.Г. Иванова, И.С. Синицын. – Ярославль: Типография «Спринт-Пресс» – 28 с. 
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5. Модернизация содержания и технологий обучения предметной области 
«География»: методические рекомендации / И.С. Синицын. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, 2016. – 144 с. 

6. Синицын И.С. Определение оптимальных стратегий решения расчетных 
географических задач / И. С. Синицын // Ярославский педагогический вестник. – 2017. – № 
5, Ч. 1. – С. 60–64. 

7. Синицын И.С. Организация работы с понятиями на уроках географии : учебно-
методическое пособие / И.С. Синицын. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. – 24 с. 

8. Способы определения координат в географии : учебно-методическое пособие / 
авт.-сост. И. С. Синицын. – Ярославль : Провинциальный колледж, 2016. – 27 с. 

9. Статистические методы в обучении географии: руководство по применению при 
изучении отдельных тем / авт.-сост. И.С. Синицын. – Ярославль: Провинциальный колледж, 
2015. – С. 10–28. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Образовательный портал для подготовки к экзаменам (https://geo-ege.sdamgia.ru/) 
 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 
решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
организации отдельных этапов педагогического процесса;  

 субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый 
студент может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

 рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы и при оформлении методического кейса необходимо 
самостоятельно оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя 
причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 
профессиональные задачи; 

 рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://geo-ege.sdamgia.ru/
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до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 
получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 
выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

 преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения предметно-содержательного модуля, осваиваемые в рамках отдельных тем 
элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 
профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 
практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме практических 
занятий. Тематический план включает 11 тем, изучение которых направлено на 
формирование профессионально значимых компетенций, связанных с реализацией 
функции диагностики и контроля образовательных результатов обучающихся.  

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 
разнообразных современных образовательных технологий, способствующих развитию у 
студентов критического мышления, самостоятельности, коммуникативных навыков, 
креативности, создания коллаборативной учебной среды для раскрытия потенциальных 
возможностей и компетенций будущих педагогов. Основной акцент практикума сделан на 
овладение умениями и навыками решения заданий разного типа ЕГЭ и ОГЭ по географии, 
выработки самостоятельного поиска алгоритмов решения данных заданий. Усилению 
практико-ориентированного характера дисциплины могут способствовать различные виды 
самостоятельной работы студентов, направленные на отработку как универсальных, так и 
предметно-ориентированных способов деятельности. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 
электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не предусмотрено 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



544 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по учебной работе 
__________________М.Ю. Соловьев 

  «____»_______________ 2022 г.    
 
 

 

Программа учебной дисциплины 

 

 

 

Наименование дисциплины: 

К.М.08.ДВ.01.01 Топонимика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
(профили История, География) 

 

 
 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 
 

Разработчики: 
доцент кафедры физической географии 
кандидат географических наук                                                    И.М. Георгица  

           
Утверждена на заседании кафедры 

физической географии 
«21» марта 2022 г. 
Протокол №__7__ 

 

 
Зав. кафедрой                                     И.С. Синицын  



545 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Топонимика» – формирование у студентов знания о 
комплексном изучении географических названий (топонимов) для обеспечения 
профессиональной деятельности и для успешного решения профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 
– понимание  значения изучения истории и анализа топонимов, общей 

географической и специальной топонимической терминологии; понимание современных 
проблем перевода, переименования в географической науке, сущности и значения 
первоисточников географических названий и исторической информации; изучение 
вопросов методики, классификации, происхождения, репродукции, смыслового значения, 
правописания, произношения, всестороннего изучения географических названий и их 
источников данных; знакомство с понятием топонимический ландшафт, комплексом 
географических названий, а также территориальной топонимической системой, 
отображающей историко-географические, социально-экономические и экологические 
условия территории; рассмотрение перспектив использования материалов топонимики в 
области физической, социально-экономической географии, картографии и геоинформатики, 
экологической, политической и культурной сферах жизнедеятельности человека; в развитии 
современной географии и информационного общества 

– овладение методами трёх областей знаний: истории, географии и языкознания; 
– развитие умений разрабатывать и внедрять информационные базы данных, ГИС-

технологии при проведении частного (ойконимического, оронимического, 
гидронимического) регионального районирования территории; воспитание 
взаимопонимания с другими народами; патриотического отношение к Родине, к важнейшим 
событиям и известным людям прошлого и к сохранению второго языка географии, 
культурного наследия народов для современных поколений; увеличение культурно-
образовательного потенциала студентов, пробуждение интереса к топонимико-
краеведческой, эколого-географической работе как средству воспитания, привития любви и 
бережного отношения к истокам своего народа, любви к своей местности, своему региону.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

Средства Шифр  Формулировка 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач деятельности 

УК-1.3 Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений 

Информационно-
аналитические 

материалы 
Учебный проект 

 

ПК-1 

Способен осваивать и 
использовать теоретические 
знания и практические умения и 
навыки в предметной области при 
решении профессиональных 
задач 

ПК-1.1 Знает структуру, 
состав и дидактические 
единицы предметной 
области (преподаваемого 
предмета) 
ПК-1.3 Демонстрирует 
умение разрабатывать 
различные формы учебных 
занятий, применять методы, 
приемы и технологии 
обучения, в том числе 

Учебный проект 
Тест 

Информационно-
аналитические 

материалы 
Компетентностно-
ориентированный 

тест 
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информационные 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего часов Семестр  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Информационно-аналитическая работа, включающая проработку 
информационного контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных информационно-
аналитических материалов по результатам работы с 
информационными источниками) 

14 14 

Подготовка к тестированию 4 4 

Подготовка к выполнению и выполнение учебного проекта с 
последующей презентацией 

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

1 Теоретические основы изучения 
топонимов (географических 
названий) 

Введение. История развития топонимики. Методы 
исследования в топонимике 
Географические названия и их образование 
Классификация географических названий 

2 Региональная топонимика Номинация континентов, мирового океана и его 
частей  
Топонимия Европы  
Топонимия Азии  
Топонимия Африки  
Топонимия Северной Америки  
Топонимия Южной Америки  
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Топонимия Австралии, Океании, Антарктиды 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 
него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
занятия 
(семина 

ры) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел 1: Теоретические основы изучения 
топонимов (географических названий) 6 4 8 18 

1.1 Тема: «Введение. История развития топонимики. 
Методы исследования в топонимике» 

2   2 
4 

1.2 Тема: «Географические названия и их образование» 2 2 2 6 

1.3 Тема: «Классификация географических названий» 2 2 4 8 

2 Раздел 2: Региональная топонимика 8 18 28 54 

2.1 Тема: «Номинация континентов, мирового океана и 
его частей» 

2 4 4 
10 

2.2 Тема: «Топонимия Европы» 1 4 4 9 

2.3 Тема: «Топонимия Азии» 1 2 4 7 

2.4 Тема: «Топонимия Африки» 1 2 4 7 

2.5 Тема: «Топонимия Северной Америки» 1 2 4 7 

2.6 Тема: «Топонимия Южной Америки» 1 2 4 7 

2.7. Тема: «Топонимия Австралии, Океании, 
Антарктиды» 

1 2 4 
7 

Всего: 14 22 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

1 Введение. История развития топонимики. 
Методы исследования в топонимике 

Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: таблица «История становления и 
развития топонимики ка науки») 

2 Географические названия и их 
образование 

Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
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видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: кластер  
Подготовка к тестированию 

3 Классификация географических названий Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: кластер «Классификация 
географических названий») 
Подготовка к тестированию 

4 Номинация континентов, мирового 
океана и его частей  

Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками) 

5 Топонимия Европы  Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: составление цифрового 
топонимического словаря) 
Подготовка к тестированию 
Подготовка к выполнению учебного проекта 

6 Топонимия Азии  Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: составление цифрового 
топонимического словаря) 
Подготовка к тестированию 
Подготовка к выполнению учебного проекта 

7 Топонимия Африки  Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: составление цифрового 
топонимического словаря) 
Подготовка к выполнению учебного проекта 

8 Топонимия Северной Америки  Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: составление цифрового 
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топонимического словаря) 
Подготовка к выполнению учебного проекта 

9 Топонимия Южной Америки  Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: составление цифрового 
топонимического словаря) 
Подготовка к выполнению учебного проекта 

10 Топонимия Австралии, Океании, 
Антарктиды 

Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: составление цифрового 
топонимического словаря) 
Подготовка к выполнению учебного проекта 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрена 

6.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрена 

 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего контроля Перечень 
компетенций 

(указать шифр) 
Введение. История развития 
топонимики. Методы исследования в 
топонимике 

Информационно-
аналитические материалы 

УК-1 
ПК-1 

Географические названия и их 
образование 

Информационно-
аналитические материалы 

Тест 

УК-1 

ПК-1 

Классификация географических 
названий 

Информационно-
аналитические материалы 

Тест 

УК-1 
ПК-1 

Номинация континентов, мирового 
океана и его частей  

Информационно-
аналитические материалы 

УК-1 
ПК-1 

Топонимия Европы  
 

Информационно-
аналитические материалы 

Тест 
Паспорт проекта 

УК-1 
ПК-1 

Топонимия Азии  
 

Информационно-
аналитические материалы 

Тест 
Паспорт проекта 

УК-1 
ПК-1 

Топонимия Африки  
 

Информационно-
аналитические материалы 

Тест 
Паспорт проекта 

УК-1 
ПК-1 
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Топонимия Северной Америки  
 

Информационно-
аналитические материалы 

Тест 
Паспорт проекта 

УК-1 
ПК-1 

Топонимия Южной Америки  
 

Информационно-
аналитические материалы 

Тест  
Паспорт проекта 

УК-1 
ПК-1 

Топонимия Австралии, Океании, 
Антарктиды 

Информационно-
аналитические материалы 

Тест 
Паспорт проекта 

УК-1 
ПК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий –1 балл. Посещение практических занятий – 1 балл. 
Работа на практических занятиях предполагает оценивание за участие выполнении 
предлагаемых заданий, их презентации и обсуждении, а также в обсуждении и 
представление результатов самостоятельной работы. Решение теста по теме занятия – 0–5 
баллов (в зависимости от количества верных ответов); информационно-аналитическая 
работа – 2 балла. 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных и 
практических занятий 

11 18 

Итого 11 18 

Контроль работы 
на практических 

занятиях и 
выполнения 

заданий 
самостоятельной 

работы 

Введение. История развития 
топонимики. Методы исследования в 
топонимике 

6 10 

Географические названия и их 
образование 

6 10 

Классификация географических 
названий 

6 10 

Номинация континентов, мирового 
океана и его частей  

9 15 

Топонимия Европы  9 15 

Топонимия Азии  9 15 

Топонимия Африки  9 15 

Топонимия Северной Америки  9 15 

Топонимия Южной Америки  9 15 

Топонимия Австралии, Океании, 
Антарктиды 

9 15 

Итого 81 135 

Всего в семестре 92 153 

Промежуточная аттестация 12 20 

ИТОГО 104 173 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 
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накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 92 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  
Практические задания – учебные задания (комплекс заданий), выполняемых 

студентом под руководством преподавателя (самостоятельно) с целью усвоения научно-
теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой 
деятельности, овладения современными методами решения профессиональных задач, в том 
числе исследовательского характера. В процессе текущего контроля оценивается качество 
усвоения учебного материала по теме практической работы и качество оформления отчета: 

1. Используя атлас, выявить примеры различных видов трансформации 
географических названий. Результаты оформить в виде таблицы.  

2. Дать письменный анализ полученных результатов, сформулировав ключевые 
факторы, обусловившие трансформацию топонимии Советского Союза и их причины. 

3. Привести примеры 20 топонимов-калек различных географических объектов мира 
(крупные острова, п-ова, реки, горные вершины, горные системы, крупные озера, моря, 
океаны, населенные пункты и т.д.) и записать их в рабочей тетради. 

3. Используя историко-географическую информацию, составить список из 30 
акронимов, использовавшихся в различные исторические периоды по отношению к 
территориям и государствам мира. 

4. Заполните таблицу, установив современные названия государств, возникшие как 
результат переименования при получении независимости:  

Колониальное название Современное 
название 

Этимология современного 
топонима 

Ньясаленд   

Бельгийское Конго   

Португальская Гвинея   

Северная Родезия   

Южная Родезия   

Убанги - Шари   

Французский Судан   

Новая Гранада   

Новая Испания   

Восточный Берег   

Верхнее Перу   

Британский Гондурас   

Нидерландская Ост-Индия   

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

Критерий Балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Наличие кратких логичных выводов с корректным использованием 
топонимических терминов 

1 балл 

Максимальный балл 2 

 

7.1.1. Тест 

Тесты – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Оценочное средство носит 
комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 
компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 
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действий). 
Примеры заданий для теста  

Решите тест, выбрав один правильный ответ. 
1. Наука о географических названиях: 

а) топонимика 

б) ономастика 

в) терминология 

г) этнология 

2. Раздел языкознания, изучающий собственные имена: личные имна и 
фамилии, прозвища людей, клички животных, географические названия, этнонимы:  

а) топонимика 

б) этногеография 

в) антропотопонимика  
г) ономастика 

3. Собственное имя любого болота: 
а) зооним 

б) этноним  
в) гидроним 

г) гелоним 

4. Соственное имя любого поселения: деревни, села, поселки, города 

а) фитоним 

б) гелоним 

в) гидроним  
г) ойконим 

5. Происхождение географического названия, выяснение содержания и 
отношений с другими подобными: 

а) топонимика 

б) этимология 

в) номенклатура 

г) терминология 

6. Определите ойконим 

а) Караганда 

б) Зайсан 

в) Иртыш 

г) Эверест 

Критерии оценивания теста: 
Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка  
зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка  
отлично от 95% правильных ответов и выше  5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов  4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов  3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов  2 

 

7.1.2. Информационно-аналитические материалы 

Информационно-аналитические материалы – вид образовательной продукции, 
подготавливаемой студентами в ходе информационно-аналитической деятельности (работы 
с различными источниками информации). Информационно-аналитические материалы 
позволяют оценить сформированность умений первичного понимания, интерпретации и 
преобразования информации, логически ее обосновать, дать оценку как всей совокупности 
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фактов, отраженных в тексте, так и каждому их них в отдельности. работа по подготовке 
информационно-аналитических материалов создает условия для формирования 
способности связывать с изучаемым источником информации полученные ранее 
теоретические знания, сквозь призму которых изучаемое содержание уточняется, 
детализируется, становится более содержательным, информативным. Толкование 
источника информации допускает также создание собственного нового смысла с целью 
установки диалога последнего с первоначальным авторским смыслом.  

Результаты аналитической работы оформляются и представляются в виде 
аналитической записки, аннотированного каталога (подборки), схемы, концептуальной 
таблицы, SWOT-анализа, презентации, логико-смысловой модели, инпута (краткого 
сообщения). 

Примеры заданий для подготовки информационно-аналитических материалов: 
1. Подготовьте аннтотированный каталог публикаций по вопросам происхождения 

географических названий; 
2. Подготовьте инпут по одной из предложенных тем: История изучения и развития 

топонимической науки; Топонимика – междисциплинарная наука, возникшая на стыке 
географии, истории и языкознания. Связь с другими науками; Топонимика как наука о 
географических названиях; Система топонимической науки: общая топонимика, 
оронимика, гидронимика, ойконимика; Топонимические проблемы географии; 
Классификация географических названий (топонимов): по морфологическому, 
историческому, семантическому, этимологическому принципам.  

3. Подготовьте инфографический материал по теме «Классификация 
географических названий». 

4. Составьте цифровой топонимический словарь с использованием облачных 
технологий, представив в нем следующие позиции: название географического объекта; 
варианты происхождения названия; положение на карте; образ.  

Критерии оценивания продуктов информационно-аналитической работы 

Критерий Балл 

Осуществляет запрос и получение информации 0,4 

Интерпретирует информацию к контексту рассматриваемой проблемы 0,4 

Выбирает основания и критерии для сравнения, оценки, классификации и 
систематизации информации 

0,4 

Создает информационный продукт на основе критического осмысления и 
преобразования и информации 

0,4 

Делает выводы и принимает решения на основе полученной информации 0,4 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 
лекциях, практических занятиях, в том числе и по представлению результатов 
самостоятельной работы. 

2. Допуск к зачету предполагает, что суммарный балл по итогам работы должен быть 
не менее 92 баллов. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

Характеристика 

Количественный 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалита- 
тивная 

Высокий На высоком уровне анализирует источники 
информации с целью выявления их 

156–173 баллов Зачтено 
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противоречий и поиска достоверных 
суждений 
Знает структуру, состав и дидактические 
единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 
Демонстрирует умение разрабатывать 
различные формы учебных занятий, 
применять методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе информационные 

Повышенный На достаточно высоком уровне 
анализирует источники информации с 
целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений 
Знает структуру, состав и дидактические 
единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 
Демонстрирует умение разрабатывать 
различные формы учебных занятий, 
применять методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе информационные 

130–155 баллов 

Базовый На среднем уровне анализирует источники 
информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных 
суждений 
Знает структуру, состав и дидактические 
единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

104–129 баллов 

Низкий Не проявляет должного уровня 
компетенций 

Менее 104 баллов не зачтено 

 

7.2.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-1 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

1–10 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1 ПК-1 

Учебный проект 

Направление проверки 

УК-1.3 Анализирует источники информации с целью выявления 
их противоречий и поиска достоверных суждений 

Информационная 
грамотность 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы 
предметной области (преподаваемого предмета) 

Предметная грамотность 

ПК-1.3 Демонстрирует умение разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе информационные 

Методическая 
грамотность 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных 
заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления 
компетенций у студента. Тест для зачета по курсу содержит 10 вопросов с одним, 
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несколькими правильными ответами и с ответом в свободной форме.  
Пример вопросов компетентностно-ориентированного теста 

1. Определите хороним – 

a. Западно-Сибирская равнина 

b. Пик Аксоран 

c. Озеро Копа 

d. Река Шу 

e. Балка Талдысай 

2.  Область распространения тех или иных топонимических фактов, 
повторяющихся моделей, географических названий, однотипных местных 
географических терминов и т.д. – 

a. Ареал в топонимике 

b. Гибридные названия 

c. Калька 

d. Семантика топонима 

e. Субстрат 

3. Определите пелагоним – 

a. Каспийское море 

b. Озеро Алаколь 

c. Каркаралинские горы 

d. Березовая роща 

e. Пески Мойынкум 

 Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста: 
 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 10-15 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-9 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 15 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 12-14 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 10-11 

 

Учебный проект 

Учебный проект – оценочное средство, представляющее собой самостоятельно 
разработанный и изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до 
её воплощения, обладающий новизной.  

Пример учебного проекта по теме: «Топонимическая картина территории (по 
выбору студента)»: 

Используя данную ссылку, определите искомую территорию.  
https://maps.vlasenko.net/soviet-military-topographic-map/map100k.html 
Изучите топонимию района. 
Составьте реестр группы топонимиов (например, гидронимов), распространенных 

на исследуемой территории. 
Выделите наиболее часто встречающиеся топонимические форманты (суффиксы, 

префиксы, окончания). 
Топонимический формант (от латинского formans – «образующий») – это 

словообразующий элемент, самостоятельно не употребляющийся в языке, состоящий из 
суффикса, окончания, иногда – префикса (приставки). В славянской топонимии самые 
употребительные форманты «–ов, -ово, -ин, -ино». 

Объедините выделенные топонимические форманты в группы в соответствии с 

https://maps.vlasenko.net/soviet-military-topographic-map/map100k.html
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этнической принадлежностью. 
Заполните таблицу (пример для территории Ярославской области).  

Топонимические 
форманты 

Славянские Тюркские Финно-угорские 

суффиксы    

префиксы    

окончания    

Используя таблицу, распределите гидронимы на группы, в соответствии с 
этнической принадлежностью. 

Посчитайте процент распространения топонимов обозначенных этнических групп 
на исследуемой территории. Составьте диаграмму. 

Сделайте вывод о характере этнической картины региона. 
Подготовьте методическое резюме о возможности реализации исполненного Вами 

проекта в школьном курсе географии. Подготовьте паспорт проекта в адаптации для школы.  
 

Критерии оценивания учебного проекта: 
Критерий Балл 

Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений 

1 

Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого 
предмета) 

2 

Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные 

2 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Басик С. Н. Общая топонимика: Учебное пособие для студентов географического 
факультета. – Мн.: БГУ, 2006. – 200 с. – Режим доступа: 
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37983/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%
8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%
BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1
%86%D0%B8%D0%B9.pdf 

2. Сызранова, Г.Ю. Ономастика : учеб. пособие / Г.Ю. Сызранова. – Тольятти : Изд-
во ТГУ, 2013. – 248 с. – Режим доступа: 
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/367/1/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0
%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201-14-12.pdf 

б) дополнительная литература 

1. Матвеев, А. К.  Субстратная топонимия Русского Севера в 4 ч. Часть 1 : 
монография / А. К. Матвеев. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 345 с.   

2. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов / Э.М. Мурзаев. – 
М.: Мысль, 1984. – 653 с. 

3. Мурзаев, Э.М. География в названиях / Э.М. Мурзаев. – М. : Наука, 1982. – 176 
с. 

4. Мурзаев, Э.М. Очерки топонимики / Э.М. Мурзаев. – М. : Мысль, 1974. – 382 с. 
5. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. – М.: Мысль, 1966. – 509 с. 
6. Никонов, В.А. Введение в топонимику / В.А. Никонов. – М. : Наука, 1965. – 179 

с. 
7. Поспелов Е.М. Топонимика в школьной географии / Е.М. Поспелов. – М., 1981. 

– 67 с. 
в) программное обеспечение 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37983/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37983/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37983/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37983/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/367/1/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201-14-12.pdf
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/367/1/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201-14-12.pdf
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Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

– практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 
решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
организации отдельных этапов педагогического процесса;  

– субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

– рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 
образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 
дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

– рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя контрольные тесты и разноуровневые задания для 
самостоятельной работы, оцениваемые в баллах; получаемые в процессе работы баллы 
суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам 
изучения дисциплины; 

– преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения модуля здоровьесбережения; осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 
компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных 
задач, необходимы для успешной работы в период педагогической практики в 
образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Дисциплина «Топонимика» предполагает проведение по каждой теме лекционных и 
практических занятий. Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено 
на формирование профессионально значимых компетенций. На занятиях рекомендуется 
использование иллюстрированного материала (текстовой, графической и цифровой 
информации), мультимедийных форм презентаций.  

Важным компонентом является самостоятельная работа студентов: выполнение 
тестов, подготовка рефератов, презентаций, учебного проекта. Аудиторная и внеаудиторная 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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работа студентов выполняется  (при непосредственном/опосредованном контроле 
преподавателя) по учебникам и учебным пособиям, и по оригинальной современной 
литературе. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра обсуждения результатов 
информационно-аналитической работы (представление и обсуждение созданных 
студентами информационно-аналитических материалов), выполнения тестов, 
представления и обсуждения учебного проекта. Промежуточный контроль проводится в 
виде зачета, на котором оценивается уровень овладения обучающимися компетенций 
данной дисциплины. 

Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Наука ономастика: основные направления, значение ономастики. 
2. Топонимия как наука. Классы топонимов. Первичные и вторичные топонимы.  
3. Основные методы топонимических исследований.  
4. Географические термины и их образование (апеллятивы и детерминативы).  
5. Образование терминов методом уподобления.  
6. Образование терминов методом субстантивации.  
7. Системы географических терминов у населения Западной Сибири.  
8.  Деление топонимов по структуре: простые; суффиксные топонимы; 

двухсложные и многосложные топонимы; отглагольные топонимы; описательные 
топонимы; предложная конструкция; эллиптированные топонимы; усечённые 
географические названия.  

9. Образование топонимов Сибири. Языковые семьи, носителей которых 
участвовали в именовании географических объектов.  

10. Аппелятивы со значением река и гидронимы у ненцев, селькупов, нганасанов, 
хантов, тюрков, кетов, тунгусов.  

11. Оронимы. Система номинации оронимов.  
12. Спелеонимы. Система номинации спелеонимов.  
13. Вулканонимы.Основные принципы образования вулканонимов.  
14. Гидронимы. Классификация гидронимов.  
15. Гелонимы. Система обозначения болот у сибирских племён: кеты, манси, угры, 

самодийцы.  
16. Океанонимы. Происхождение названий океанов.  
17. Пелагонимы (моря, проливы, заливы). Основные группы пелагонимов.  
18. Потамонимы и лимнонимы. Система номинации.  
19. Гляционимы. Система терминов.  
20. Дримонимы. Система терминов и система номинации.  
21. Хоронимы. Система терминов и система номинации. 
22. Несонимы. Происхождение названий континентов.  
23. Несонимы. Система номинации островов.  
24. Ойконимы. Система терминов.  
25. Ойконимы. Система номинации; астионимы и комонимы.  
26. Дромонимы. Основные термины и примеры дромонимов. 
27. Этнонимы. Образование и система номинации.  
28. Этимология: наивная, народная, ложная, научная.  
29. Сохранение, изменение и исчезновение топонимов. Калькирование и 

полукалькирование топонимов.  
30. Переименования географических объектов, основные причины и поводы.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe: https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=815. 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=815
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не 
предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Топонимы Ярославской области» – формирование у студентов 
знания о комплексном изучении географических названий (топонимов) для обеспечения 
профессиональной деятельности и для успешного решения профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 
– понимание  значения изучения истории и анализа топонимов, общей 

географической и специальной топонимической терминологии; понимание современных 
проблем перевода, переименования в географической науке, сущности и значения 
первоисточников географических названий и исторической информации; изучение 
вопросов методики, классификации, происхождения, репродукции, смыслового значения, 
правописания, произношения, всестороннего изучения географических названий и их 
источников данных; знакомство с понятием топонимический ландшафт, комплексом 
географических названий, а также территориальной топонимической системой, 
отображающей историко-географические, социально-экономические и экологические 
условия территории; рассмотрение перспектив использования материалов топонимики в 
области физической, социально-экономической географии, картографии и геоинформатики, 
экологической, политической и культурной сферах жизнедеятельности человека; в развитии 
современной географии и информационного общества 

– овладение методами трёх областей знаний: истории, географии и языкознания; 
– развитие умений разрабатывать и внедрять информационные базы данных, ГИС-

технологии при проведении частного (ойконимического, оронимического, 
гидронимического) регионального районирования территории; воспитание 
взаимопонимания с другими народами; патриотического отношение к Родине, к важнейшим 
событиям и известным людям прошлого и к сохранению второго языка географии, 
культурного наследия народов для современных поколений; увеличение культурно-
образовательного потенциала студентов, пробуждение интереса к топонимико-
краеведческой, эколого-географической работе как средству воспитания, привития любви и 
бережного отношения к истокам своего народа, любви к своей местности, своему региону.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

Средства Шифр  Формулировка 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач деятельности 

УК-1.3 Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений 

Информационно-
аналитические 

материалы 
Учебный проект 

 

ПК-1 

Способен осваивать и 
использовать теоретические 
знания и практические умения и 
навыки в предметной области при 
решении профессиональных 
задач 

ПК-1.1 Знает структуру, 
состав и дидактические 
единицы предметной 
области (преподаваемого 
предмета) 
ПК-1.3 Демонстрирует 
умение разрабатывать 
различные формы учебных 
занятий, применять методы, 
приемы и технологии 
обучения, в том числе 

Тест 
Учебный проект 
Информационно-

аналитические 
материалы 

Компетентностно-
ориентированный 

тест 
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информационные 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего часов Семестр  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка рефератов 4 4 

Подготовка к тестированию 4 4 

Подготовка учебного проекта 18 18 

Подготовка презентации 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Наименование тем 

1 Теоретические основы изучения 
топонимов (географических названий) 

Введение. История развития топонимики. 
Методы исследования в топонимике 
Географические названия и их образование 

Классификация географических названий 

2 Топонимическая картина Ярославской 
области 

Топонимия северо-запада Ярославской 
области 

Топонимия севера Ярославской области 
Топонимия центральных районов 
Ярославской области 
Топонимия южных районов Ярославской 
области 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 
него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
занятия 
(семина 

ры) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел 1: Теоретические основы изучения 
топонимов (географических названий) 6 6 8 20 

1.1 Тема: «Введение. История развития топонимики. 
Методы исследования в топонимике» 

2 2  2 
6 

1.2 Тема: «Географические названия и их образование» 2 2 2 6 

1.3 Тема: «Классификация географических названий» 2 2 4 8 

2 Раздел 2: Топонимическая картина Ярославской 
области 

8 18 28 52 

2.1 
Тема: «Топонимия северо-запада Ярославской 
области» 

2 4 7 13 

2.2 Тема: «Топонимия севера Ярославской области» 2 4 7 13 

2.3 
Тема: «Топонимия центральных районов 
Ярославской области» 

2 4 7 13 

2.4 
Тема: «Топонимия южных районов Ярославской 
области» 

2 4 7 13 

Всего: 14 22 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

1 Введение. История развития топонимики. 
Методы исследования в топонимике 

Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: таблица «История становления и 
развития топонимики ка науки») 

2 Географические названия и их 
образование 

Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: кластер  
Подготовка к тестированию 

3 Классификация географических названий Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
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источниками: кластер «Классификация 
географических названий») 
Подготовка к тестированию 

4 Топонимия северо-запада Ярославской 
области 
 

Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками) 

5 Топонимия севера Ярославской области 
 

Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: составление цифрового 
топонимического словаря) 
Подготовка к тестированию 
Подготовка к выполнению учебного проекта 

6 Топонимия центральных районов 
Ярославской области 

Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: составление цифрового 
топонимического словаря) 
Подготовка к тестированию 
Подготовка к выполнению учебного проекта 

7 Топонимия южных районов Ярославской 
области 

Информационно-аналитическая работа, 
включающая проработку информационного 
контента (текстовых, графических, 
видеоматериалов), подготовку собственных 
информационно-аналитических материалов по 
результатам работы с информационными 
источниками: составление цифрового 
топонимического словаря) 
Подготовка к тестированию 
Подготовка к выполнению учебного проекта 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрена 

6.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрена 

 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Введение. История развития 
топонимики. Методы исследования в 
топонимике 

Информационно-
аналитические материалы 

Тест 

УК-1 
ПК-1 

Географические названия и их 
образование 

Информационно-
аналитические материалы 

Тест 

УК-1 
ПК-1 

Классификация географических 
названий 

Информационно-

аналитические материалы 

УК-1 

ПК-1 
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Тест 

Топонимия северо-запада 
Ярославской области 

Информационно-

аналитические материалы 
Тест 

Паспорт проекта 

УК-1 

ПК-1 

Топонимия севера Ярославской 
области 

Информационно-

аналитические материалы 
Тест 

Паспорт проекта 

УК-1 

ПК-1 

Топонимия центральных районов 
Ярославской области 

Информационно-
аналитические материалы 

Тест 
Паспорт проекта 

УК-1 
ПК-1 

Топонимия южных районов 
Ярославской области 

Информационно-
аналитические материалы 

Тест 
Паспорт проекта 

УК-1 
ПК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий –1 балл. Посещение практических занятий – 1 балл. 
Работа на практических занятиях предполагает оценивание за участие выполнении 
предлагаемых заданий, их презентации и обсуждении, а также в обсуждении и 
представление результатов самостоятельной работы. Решение теста по теме занятия – 0–5 
баллов (в зависимости от количества верных ответов); информационно-аналитическая 
работа – 2 балла. 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных и 
практических занятий 

11 18 

Итого 11 18 

Контроль работы 
на практических 

занятиях и 
выполнения 

заданий 
самостоятельной 

работы 

Введение. История развития 
топонимики. Методы исследования в 
топонимике 

6 10 

Географические названия и их 
образование 

6 10 

Классификация географических 
названий 

6 10 

Топонимия северо-запада Ярославской 
области 

9 15 

Топонимия севера Ярославской области 9 15 

Топонимия центральных районов 
Ярославской области 

9 15 

Топонимия южных районов 
Ярославской области 

9 15 

Итого 54 90 

Всего в семестре 65 108 

Промежуточная аттестация 12 20 

ИТОГО 77 128 
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Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 
баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 65 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  
Практические задания – учебные задания (комплекс заданий), выполняемых 

студентом под руководством преподавателя (самостоятельно) с целью усвоения научно-
теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой 
деятельности, овладения современными методами решения профессиональных задач, в том 
числе исследовательского характера. В процессе текущего контроля оценивается качество 
усвоения учебного материала по теме практической работы и качество оформления отчета:  

1. Используя атлас, выявить примеры различных видов трансформации 
географических названий. Результаты оформить в виде таблицы.  

2. Дать письменный анализ полученных результатов, сформулировав ключевые 
факторы, обусловившие трансформацию топонимии ярославской области и их причины.  

3. Привести примеры 20 топонимов-калек различных географических объектов и 
записать их в рабочей тетради. 

3. Используя историко-географическую информацию, составить список из 30 
акронимов, использовавшихся в различные исторические периоды по отношению к 
Ярославской области. 

4. Заполните таблицу, установив современные названия географических объектов 
Ярославской области, возникшие как результат переименования: 

Предыдущее название Современное название Этимология современного 
топонима 

   

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

Критерий Балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Наличие кратких логичных выводов с корректным использованием 
топонимических терминов 

1 балл 

Максимальный балл 2 

 

7.1.1. Тест 

Тесты – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Оценочное средство носит 
комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 
компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 
действий). 

Примеры заданий для теста  
Решите тест, выбрав один правильный ответ. 
7. Наука о географических названиях: 

а) топонимика 

б) ономастика 

в) терминология 

г) этнология 

8. Раздел языкознания, изучающий собственные имена: личные имна и 
фамилии, прозвища людей, клички животных, географические названия, этнонимы: 

а) топонимика 

б) этногеография 

в) антропотопонимика  
г) ономастика 
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9. Собственное имя любого болота: 
а) зооним 

б) этноним  
в) гидроним 

г) гелоним 

10. Соственное имя любого поселения: деревни, села, поселки, города 

а) фитоним 

б) гелоним 

в) гидроним  
г) ойконим 

11. Происхождение географического названия, выяснение содержания и 
отношений с другими подобными: 

а) топонимика 

б) этимология 

в) номенклатура 

г) терминология 

12. Определите ойконим 

а) Караганда 

б) Зайсан 

в) Иртыш 

г) Эверест 

Критерии оценивания теста: 
Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка  
зачтено от 60% правильных ответов и выше 3-5 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-2 

Квантитативная оценка  
отлично от 95% правильных ответов и выше  5 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов  4 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов  3 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов  2 

 

7.1.2. Информационно-аналитические материалы 

Информационно-аналитические материалы – вид образовательной продукции, 
подготавливаемой студентами в ходе информационно-аналитической деятельности (работы 
с различными источниками информации). Информационно-аналитические материалы 
позволяют оценить сформированность умений первичного понимания, интерпретации и 
преобразования информации, логически ее обосновать, дать оценку как всей совокупности 
фактов, отраженных в тексте, так и каждому их них в отдельности. работа по подготовке 
информационно-аналитических материалов создает условия для формирования 
способности связывать с изучаемым источником информации полученные ранее 
теоретические знания, сквозь призму которых изучаемое содержание уточняется, 
детализируется, становится более содержательным, информативным. Толкование 
источника информации допускает также создание собственного нового смысла с целью 
установки диалога последнего с первоначальным авторским смыслом.  

Результаты аналитической работы оформляются и представляются в виде 
аналитической записки, аннотированного каталога (подборки), схемы, концептуальной 
таблицы, SWOT-анализа, презентации, логико-смысловой модели, инпута (краткого 
сообщения). 

Примеры заданий для подготовки информационно-аналитических материалов: 
1. Подготовьте аннтотированный каталог публикаций по вопросам происхождения 

географических названий; 
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2. Подготовьте инпут по одной из предложенных тем: История изучения и развития 
топонимической науки; Топонимика – междисциплинарная наука, возникшая на стыке 
географии, истории и языкознания. Связь с другими науками; Топонимика как наука о 
географических названиях; Система топонимической науки: общая топонимика, 
оронимика, гидронимика, ойконимика; Топонимические проблемы географии; 
Классификация географических названий (топонимов): по морфологическому, 
историческому, семантическому, этимологическому принципам.  

3. Подготовьте инфографический материал по теме «Классификация 
географических названий». 

4. Составьте цифровой топонимический словарь с использованием облачных 
технологий, представив в нем следующие позиции: название географического объекта; 
варианты происхождения названия; положение на карте; образ.  

Критерии оценивания продуктов информационно-аналитической работы 

Критерий Балл 

Осуществляет запрос и получение информации 0,4 

Интерпретирует информацию к контексту рассматриваемой проблемы 0,4 

Выбирает основания и критерии для сравнения, оценки, классификации и 
систематизации информации 

0,4 

Создает информационный продукт на основе критического осмысления и 
преобразования и информации 

0,4 

Делает выводы и принимает решения на основе полученной информации 0,4 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 
лекциях, практических занятиях, в том числе и по представлению результатов 
самостоятельной работы. 

2. Допуск к зачету предполагает, что суммарный балл по итогам работы должен быть 
не менее 65 баллов. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

Характеристика 

Количественный 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квалита- 
тивная 

Высокий На высоком уровне анализирует источники 
информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных 
суждений 
Знает структуру, состав и дидактические 
единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 
Демонстрирует умение разрабатывать 
различные формы учебных занятий, 
применять методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе информационные 

116–128 баллов Зачтено 

Повышенный На достаточно высоком уровне 
анализирует источники информации с 
целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений 
Знает структуру, состав и дидактические 
единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

96–115 баллов 
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Демонстрирует умение разрабатывать 
различные формы учебных занятий, 
применять методы, приемы и технологии 
обучения, в том числе информационные 

Базовый На среднем уровне анализирует источники 
информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных 
суждений 
Знает структуру, состав и дидактические 
единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

77–95 баллов 

Низкий Не проявляет должного уровня 
компетенций 

Менее 77 баллов не зачтено 

 

7.2.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-1 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

1–10 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1 ПК-1 

Учебный проект 

Направление проверки 

УК-1.3 Анализирует источники информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных суждений 

Информационная 
грамотность 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета) 

Предметная 
грамотность 

ПК-1.3 Демонстрирует умение разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в 
том числе информационные 

Методическая 
грамотность 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Пример вопросов компетентностно-ориентированного теста 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных 
заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления 
компетенций у студента. Тест для зачета по курсу содержит 10 вопросов с одним, 
несколькими правильными ответами и с ответом в свободной форме.  

4. Определите ойконим – 

f. Река Волга 

g. Озеро Неро 

h. Тархов холм 

i. Город Мышкин 

j. Улица Комсомольская 

5.  Область распространения тех или иных топонимических фактов, 
повторяющихся моделей, географических названий, однотипных местных 
географических терминов и т.д. – 

a. Ареал в топонимике 

b. Гибридные названия 

c. Калька 

d. Семантика топонима 



570 

 

e. Субстрат 

6. Определите лимноним – 

f. Река Волга 

g. Озеро Неро 

h. Тархов холм 

i. Город Мышкин 

j. Улица Комсомольская 

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста: 
 

Оценка Критерии Балл 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 10-15 

не зачтено до 60 % правильных ответов 0-9 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 15 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 12-14 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 10-11 

 

Учебный проект 

Учебный проект – оценочное средство, представляющее собой самостоятельно 
разработанный и изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до 
её воплощения, обладающий новизной.  

Пример учебного проекта по теме: «Топонимическая картина территории (по 
выбору студента)»: 

Используя данную ссылку, определите искомую территорию.  
https://maps.vlasenko.net/soviet-military-topographic-map/map100k.html 
Изучите топонимию района. 
Составьте реестр группы топонимиов (например,  гидронимов), распространенных 

на исследуемой территории. 
Выделите наиболее часто встречающиеся топонимические форманты (суффиксы, 

префиксы, окончания). 
Топонимический формант (от латинского formans – «образующий») – это 

словообразующий элемент, самостоятельно не употребляющийся в языке, состоящий из 
суффикса, окончания, иногда – префикса (приставки). В славянской топонимии самые 
употребительные форманты «–ов, -ово, -ин, -ино». 

Объедините выделенные топонимические форманты в группы в соответствии с 
этнической принадлежностью. 

Заполните таблицу (пример для территории Ярославской области).  
Топонимические 

форманты 

Славянские Тюркские Финно-угорские 

суффиксы    

префиксы    

окончания    

Используя таблицу, распределите гидронимы на группы, в соответствии с 
этнической принадлежностью. 

Посчитайте процент распространения топонимов обозначенных этнических групп 
на исследуемой территории. Составьте диаграмму. 

Сделайте вывод о характере этнической картины региона. 
Подготовьте методическое резюме о возможности реализации исполненного Вами 

проекта в школьном курсе географии. Подготовьте паспорт проекта в адаптации для школы.  
 

https://maps.vlasenko.net/soviet-military-topographic-map/map100k.html
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Критерии оценивания учебного проекта: 
Критерий Балл 

Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений 

1 

Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого 
предмета) 

2 

Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, 
приемы и технологии обучения, в том числе информационные 

2 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная литература 

3. Беляев В.А. География Ярославской области: Учебное пособие для учащихся 
основной общеобразовательной школы. – Рыбинск: дом печати, 2008. – 320 с. 

4. Сызранова, Г.Ю. Ономастика : учеб. пособие / Г.Ю. Сызранова. – Тольятти : Изд-
во ТГУ, 2013. – 248 с. – Режим доступа: 
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/367/1/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0
%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201-14-12.pdf 

б) дополнительная литература 

8. Матвеев, А. К.  Субстратная топонимия Русского Севера в 4 ч. Часть 1 : 
монография / А. К. Матвеев. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 345 с.   

9. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов / Э.М. Мурзаев. – 
М.: Мысль, 1984. – 653 с. 

10. Басик С. Н. Общая топонимика: Учебное пособие для студентов 
географического факультета. – Мн.: БГУ, 2006. – 200 с. – Режим доступа: 
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37983/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%
8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%
BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1
%86%D0%B8%D0%B9.pdf 

11. Мурзаев, Э.М. География в названиях / Э.М. Мурзаев. – М. : Наука, 1982. – 176 
с. 

12. Мурзаев, Э.М. Очерки топонимики / Э.М. Мурзаев. – М. : Мысль, 1974. – 382 с. 
13. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. – М.: Мысль, 1966. – 509 с. 
14. Никонов, В.А. Введение в топонимику / В.А. Никонов. – М. : Наука, 1965. – 179 

с. 
15. Нуждин Б.В. География Ярославской области: учебное пособие. – Ярославль: 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2008. – 119 с. 
16. Поспелов Е.М. Топонимика в школьной географии / Е.М. Поспелов. – М., 1981. 

– 67 с. 
17. Селищев Е. Н. Экономическая и социальная география Ярославской области / Е. 

Н. Селищев. – Ярославль: Б.и., 2014. 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/367/1/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201-14-12.pdf
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/367/1/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201-14-12.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37983/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37983/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37983/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37983/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
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1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

– практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 
решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 
организации отдельных этапов педагогического процесса;  

– субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 
определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 
уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

– рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 
образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 
дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

– рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя контрольные тесты и разноуровневые задания для 
самостоятельной работы, оцениваемые в баллах; получаемые в процессе работы баллы 
суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам 
изучения дисциплины; 

– преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения модуля здоровьесбережения; осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 
компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных 
задач, необходимы для успешной работы в период педагогической практики в 
образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Дисциплина «Топонимика» предполагает проведение по каждой теме лекционных и 
практических занятий. Тематический план включает 7 тем, изучение которых направлено 
на формирование профессионально значимых компетенций. 

На занятиях рекомендуется использование иллюстрированного материала 
(текстовой, графической и цифровой информации), мультимедийных форм презентаций.  

Важным компонентом является самостоятельная работа студентов: выполнение 
тестов, подготовка информационно-аналитических материалов, подготовка учебного 
проекта. Аудиторная и внеаудиторная работа студентов выполняется  (при 
непосредственном/опосредованном контроле преподавателя) по учебникам и учебным 
пособиям, и по оригинальной современной литературе. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра обсуждения представления и 
обсуждения созданных информационно-аналитических материалов, выполнения тестов, 
обсуждения хода подготовки учебного проекта.  Промежуточный контроль проводится в 
виде зачета, на котором оценивается уровень овладения обучающимися компетенций 
данной дисциплины. 

Вопросы для подготовки к зачету: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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31. Наука ономастика: основные направления, значение ономастики.  
32. Топонимия как наука. Классы топонимов. Первичные и вторичные топонимы.  
33. Основные методы топонимических исследований.  
34. Географические термины и их образование (апеллятивы и детерминативы).  
35. Образование терминов методом уподобления.  
36. Образование терминов методом субстантивации.  
37. Системы географических терминов у населения Западной Сибири.  
38.  Деление топонимов по структуре: простые; суффиксные топонимы; 

двухсложные и многосложные топонимы; отглагольные топонимы; описательные 
топонимы; предложная конструкция; эллиптированные топонимы; усечённые 
географические названия.  

39. Образование топонимов Сибири. Языковые семьи, носителей которых 
участвовали в именовании географических объектов.  

40. Аппелятивы со значением река и гидронимы у ненцев, селькупов, нганасанов, 
хантов, тюрков, кетов, тунгусов.  

41. Оронимы. Система номинации оронимов.  
42. Спелеонимы. Система номинации спелеонимов.  
43. Вулканонимы.Основные принципы образования вулканонимов.  
44. Гидронимы. Классификация гидронимов.  
45. Гелонимы. Система обозначения болот у сибирских племён: кеты, манси, угры, 

самодийцы.  
46. Океанонимы. Происхождение названий океанов.  
47. Пелагонимы (моря, проливы, заливы). Основные группы пелагонимов.  
48. Потамонимы и лимнонимы. Система номинации.  
49. Гляционимы. Система терминов.  
50. Дримонимы. Система терминов и система номинации.  
51. Хоронимы. Система терминов и система номинации. 
52. Несонимы. Происхождение названий континентов.  
53. Несонимы. Система номинации островов.  
54. Ойконимы. Система терминов.  
55. Ойконимы. Система номинации; астионимы и комонимы.  
56. Дромонимы. Основные термины и примеры дромонимов. 
57. Этнонимы. Образование и система номинации.  
58. Этимология: наивная, народная, ложная, научная.  
59. Сохранение, изменение и исчезновение топонимов. Калькирование и 

полукалькирование топонимов.  
60. Переименования географических объектов, основные причины и поводы.  
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 
LMS MOODLe: https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=815. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не предусмотрено 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=815
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: повышение психологического благополучия, 
развитие жизнестойкости, soft skills (гибких навыков), надпрофессиональных 
навыков студентов: межличностные навыки, навыки общения, навыки 
слушания и сопереживания, стрессоустойчивость, компетентность в области 
профессионального самоопределения и построения профессиональной 
карьеры. 

Основными задачами курса являются: 
1. Изучение психологических закономерностей, механизмов и способов 

межличностного взаимодействия для создания основы эффективного и 
гармоничного общения с людьми. 

2. Содействие процессу личностного развития, реализации творческого 
потенциала, достижению оптимального уровня жизнедеятельности и 
ощущения счастья и успеха. 

3. Развитие самосознания и самоисследования участников для 
коррекции или предупреждения эмоциональных нарушений на основе 
внутриличностных и поведенческих изменений. 

4. Исследование психологических проблем участников группы и 
оказание помощи в их решении. 

5. Улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического 
здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина «Психологический тренинг» является факультативом 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

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

УК-6.1. Оценивает личностные 
ресурсы по достижению целей 
саморазвития и управления своим 
временем на основе принципов 
образования в течение всей жизни.  
УК-6.2. Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
реализации траектории 
саморазвития. 

Практические 
занятия 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8 9 
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Контактная работа с преподавателем 
(всего)  54 18 18 18 

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 54 18 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 18 18 18 

В том числе:     

практические задания 54 18 18 18 

Вид промежуточной аттестации   Зачет   Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 108 36 36 36 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 1 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

 

1 Адаптация к обучению в вузе Занятие на сплочение: «Моя группа-моя команда». 

2 Личностные ресурсы Мои ресурсы: как найти опору в ситуации 
неопределённости. Тайм-менеджмент или как 
научиться управлять своим временем.  

3 Стрессоустойчивость Как управлять своими эмоциями. Самопомощь в 
стрессе. Как извлечь пользу из стресса. 

4 Уверенность в себе  Здоровая самооценка: я и мои сильные стороны. 
Уверенное поведение. Успешное публичное 
выступление: свобода и уверенность. Самопознание. 
 

5 Успешное трудоустройство  Составление резюме. Как проходить собеседование: 
типичные вопросы, ошибки.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци
и  

Практ. 
заняти

я  

Лабор. 
заняти

я 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Адаптация к обучению в вузе  6  8 14 

1.1 Занятие на сплочение: «Моя группа-моя 
команда».  6  8 14 

2 Раздел: Личностные ресурсы  12  8 20 

2.1 Мои ресурсы: как найти опору в ситуации 
неопределённости.   6  4 10 
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2.2 Тайм-менеджмент или как научиться 
управлять своим временем 

 6  4 10 

3 Раздел: Стрессоустойчивость   12  8 20 

3.1 Как управлять своими эмоциями.   6  4 10 

3.2 Самопомощь в стрессе. Как извлечь 
пользу из стресса.  6  4 10 

4 Раздел: Уверенность в себе  16  20 36 

4.1 Здоровая самооценка: я и мои сильные 
стороны.   4  5 9 

4.2. Уверенное поведение.   4  5 9 

4.3. Успешное публичное выступление: 
свобода и уверенность.  4  5 9 

4.4. Самопознание.  4  5 9 

5 Раздел: Успешное трудоустройство  8  10 18 

5.1. Составление резюме  4  5 9 

5.2. Как проходить собеседование: типичные 
вопросы, ошибки.  4  5 9 

Всего:  54  54 108 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

7. Занятие на сплочение: «Моя 
группа-моя команда». 

Портрет группы 

8. Мои ресурсы: как найти опору 
в ситуации неопределённости 

Список вдохновения 

9. Тайм-менеджмент или как 
научиться управлять своим 
временем 

Заполнить матрицу Эйзенхауэра 

10. Как управлять своими 
эмоциями. 

Написать способы заботы о себе  

11. Самопомощь в стрессе. Как 
извлечь пользу из стресса. 

Применить дыхательные техники для 
релаксации 

12. Здоровая самооценка: я и мои 
сильные стороны. 

Сделать список достижений 

13. Уверенное поведение Провести анализ истории успеха 

14. Успешное публичное 
выступление: свобода и 
уверенность 

Описать портрет уверенного и неуверенного 
выступающего 
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15. Самопознание Опроси других, какие сильные стороны у тебя 
есть 

16. Составление резюме Составить резюме на портале с вакансиями  

17. Как проходить собеседование: 
типичные вопросы, ошибки. 

Составить ответы на типичные вопросы 
собеседования 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 
контроля 

Перечень 
компетенций 

(указать шифр) 
Занятие на сплочение: «Моя группа-
моя команда». 

Практические 
занятия 

 УК-6 

Мои ресурсы: как найти опору в 
ситуации неопределённости 

Практические 
занятия 

УК-6 

Тайм-менеджмент или как научиться 
управлять своим временем 

Практические 
занятия 

УК-6 

Как управлять своими эмоциями. Практические 
занятия 

УК-6 

Самопомощь в стрессе. Как извлечь 
пользу из стресса. 

Практические 
занятия 

УК-6 

Здоровая самооценка: я и мои 
сильные стороны. 

Практические 
занятия 

УК-6 

Уверенное поведение Практические 
занятия 

УК-6 

Успешное публичное выступление: 
свобода и уверенность 

Практические 
занятия 

УК-6 

Самопознание Практические 
занятия 

УК-6 

Составление резюме Практические 
занятия 

УК-6 

Как проходить собеседование: 
типичные вопросы, ошибки. 

Практические 
занятия 

УК-6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами.  

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 
посещение практических занятий – 1 баллов. 
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Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 
представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл, 
активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – 
максимальный балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 
баллов (в зависимости от сложности заданий). 

 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, 
практических   занятий  

1 11 

Итого 1 11 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-
во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Занятие на сплочение: «Моя группа-
моя команда». 1 5 

Мои ресурсы: как найти опору в 
ситуации неопределённости 

1 5 

Тайм-менеджмент или как 
научиться управлять своим 
временем 

1 5 

Как управлять своими эмоциями. 1 5 

Самопомощь в стрессе. Как извлечь 
пользу из стресса. 1 5 

Здоровая самооценка: я и мои 
сильные стороны. 1 5 

Уверенное поведение 1 5 

Успешное публичное выступление: 
свобода и уверенность 

1 5 

Самопознание 1 5 

Составление резюме 1 5 

Как проходить собеседование: 
типичные вопросы, ошибки. 1 5 

Итого 11 55 

Всего в семестре 12 66 

Промежуточная аттестация 5 10 

ИТОГО 17 76 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием 
получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от 

количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 41 баллов 

 

7.1.1 Практические занятия 

 

Практические занятия – занятия, на которых организуется практическая работа 
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студентов в группе, которая направлена на повышение психологического благополучия, 
развитие жизнестойкости, soft skills (гибких навыков), надпрофессиональных навыков 
студентов: межличностные навыки, навыки общения, навыки слушания и сопереживания, 
стрессоустойчивость, компетентность в области профессионального самоопределения и 
построения профессиональной карьеры. 

 

Примеры заданий для практических занятий  
 

Упражнение. «Коллаж»  

Цель: сплотить коллектив и поближе узнать каждого участника группы, 
организация сотрудничества. 

Материалы: ватман, клей, цветные картинки разной тематики, цветные карандаши, 
краски с кисточками. 

Ход упражнения: группа садиться за стол, предлагается ватман, клей, цветные 
картинки разной тематики, цветные карандаши, краски с кисточками. Из 
предложенных картинок каждый участник группы выбирает картинки соответствующие 
тому, как он видит и чувствует себя в данной группе. Выбрав картинки, каждый 
располагает и приклеивает их на ватмане так, как чувствует свое расположение в группе. 
После выполненной работы каждый участник (по желанию) дополняет свои картинки 
фоном с помощью красок и карандашей 

Вопросы для обсуждения: 
Почему вы выбрали ту или иную картинку?  

Соответствует ли расположение ваших картинок так как вам бы хотелось?  

Чувствуете ли вы себя так в группе? 

Были ли сложности при выполнении упражнения?  

Упражнение . «Групповой рисунок по кругу» (10 мин.) 
Цель: создание доверительных отношений, а также организация сотрудничества в 

группе. Упражнение позволяет развивать эмпатию участников, умение видеть позицию 
другого, в целостном действии развивает сплоченность коллектива.  

Материалы: листы А4, карандаши. 
Ход упражнения: Всем участникам выдаются листы бумаги формата А4 и 

карандаши. Задача — задумав картину (любой образ), нарисовать только один ее элемент, 
после чего листок передается соседу слева. Таким образом, каждый участник получает 
листок с одним элементом. Задача — дорисовать один элемент и передать соседу слева. 
Рисунки передаются до тех пор, пока круг не замыкается.  

Обсуждается целостность получившихся картин, привлекательность для «автора», 
смогли ли другие дорисовать задуманное. Каждый из вас в этот рисунок вложил частичку 
себя и получилась одна единая картина, и вы каждый являетесь частью вашей командой, 
но вы должны не забывать про вашу индивидуальность, поэтому переходим к следующему 
упражнению. 

 

Практикум «Мои рабочие дела». Анализ распределения дел по важности и 
срочности 

Для начала запишите в таблице ВСЕ дела, которые на сегодняшний момент 
числятся за вами. После этого поставьте для каждого из дел оценку его важности и 
срочности по шкале от 1 до 10 (где 1 – это минимум, а 10 –максимум). Далее перенесите 
все ваши оценки по каждому из дел в матрицу Эйзенхауэра. Проанализируйте, какие 
квадраты (А, В, С, D) максимально заполнены делами? 

№ Список дел Срочно Важно 

1    

2    

3    
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4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Этот метод предложил генерал Дуайт Эйзенхауэр. Он составил матрицу классификации 
дел, которую использовал для более эффективной организации своего времени. Она 
помогла ему добиться успеха — стать президентом США. Матрица Эйзенхауэра помогает 
выделить главное в делах каждого дня и заняться именно тем, что важно в первую 
очередь. 
 Срочно Не срочно 

Важно I  A II  B 

Не важно III  C IV D 

Все дела, согласно матрице Эйзенхауэра, по важности и срочности можно разделить на 
четыре категории:  
А — важные и срочные («горящий» проект, неотложные дела, критические ситуации, 
проекты, у которых подходят сроки сдачи).  
В — важные и несрочные (налаживание отношений, определение новых перспектив, 
оценка полученных результатов, планирование долгосрочных целей).  
С — неважные, но срочные (телефонные звонки, внезапные посетители, мелкие дела, 
«навязанные» проблемы, некоторые совещания, рассмотрение неотложных материалов и 
т.д.). 
 D — неважные и несрочные (поглотители времени, мелочи, отнимающие время, 
развлечения). 
 

Упражнение. «Борьба с поглотителями времени» 

№ «Поглотитель» «Что я буду делать для борьбы с ним» 

1 Постоянные просьбы 
помочь со стороны А  

 

В ответ на первую просьбу скажу, что рад помочь, 
но мне будет удобнее договориться о таком 
формате: полчаса в день после 12:00.  

 

2 Синдром откладывания  

3 Нежелание заниматься 
«нелюбимой» работой 

 

4 Чрезмерная увлеченность 
«любимыми» делами 

 

5 Поиск избыточной 
информации 

 

6 Непрошенные «гости» 
(посетители) 

 

7 Погруженность в большое 
количество мелких вопросов 

 

8 Попытка слишком много 
сделать за один раз 

 

9 Спешка, нетерпение   

10 Неэффективное хранение 
документов и другой 
информации  

 

11 Дела, которые можно решить 
по телефону, переносятся на 
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личную встречу  
12 Отсутствие приоритетов в 

делах 
 

13 Плохое планирование дня  

14 Интернет, компьютерные 
игры, чаты, форумы 

 

15 Медленное включение в 
работу 

 

16 Болтовня на неважные темы  

17 Желание знать всё  

 

 

Упражнение. «Моя проблема в общении»  
Вы пишите на отдельных листах бумаги в краткой, лаконичной форме ответ на 

вопрос: «В чем заключается твоя основная проблема в общении?» Листки не 
подписываются. Листки сворачиваются и складываются в общую кучу. Затем каждый 
участник произвольно берет любой листок, читает его и пытается найти прием, с 
помощью которого он смог бы выйти из данной проблемы. Группа слушает его 
предложение и оценивает, правильно ли понята соответствующая проблема и 
действительно ли предлагаемый прием способствует ее разрешению. 

Рефлексия: (5 минут) 
Что вы чувствовали, выполняя упражнение?  

 

Упражнение."Дар убеждения" 

Вызываются два участника. Каждому из них ведущий дает спичечный коробок, в 
одном из которых лежит цветная бумажка. После того, как оба участника выяснили, у кого 
из них в коробке лежит бумажка – каждый начинает доказывать "публике" то, что именно у 
него в коробке лежит бумажка. Задача публики решить путем консенсуса, у кого же именно 
лежит в коробке бумажка. В случае, если "публика" ошиблась – ведущий придумывает ей 
наказание (например, на протяжении одной минуты попрыгать).  

Во время обсуждения важно проанализировать те случаи, когда "публика" ошибалась 
– какие вербальные и невербальные компоненты заставили ее поверить в ложь.  
 

Упражнение. Построение «Антарктиды уверенности»  
Определите по данным критериям уровень своей уверенности в настоящий момент и 

точки дальнейшего развития (оценка по 10-балльной шкале, с учетом того, что1-качество 
плохо развито; 10- отлично развито) 

1. Что вам мешает двигаться от 0 к 10 баллам? (Опишите все внешние обстоятельства 
и внутренние причины, которые мешают вам продвигаться в этом направлении) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

2. Что вам помогает двигаться от 0 к 10 баллам? (Опишите все внешние обстоятельства 
и внутренние причины, которые помогают вам продвигаться в этом направлении) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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Упражнение. «Ассоциации к слову «СТРЕСС» 

Далее участникам предлагается поиграть в ассоциации. Для этого им напоминается 
правило выполнения данного задания: как только будет названо слово, необходимо сразу 
высказать свои ассоциации к нему. Ведущий называет слово «СТРЕСС» и прикрепляет к 
доске карточку с его написанием, а затем записывает рядом слова-ассоциации участников 
группы к данному слову. 

Затем организовывается обсуждение полученных результатов данного задания: как 
правило, это большинство ассоциаций, несущих негативную окраску. Ведущий предлагает 
следующие вопросы для обсуждения: 

- Как вы считаете, почему большинство наших ассоциаций к слову «Стресс» 
негативно окрашены? 

- Как для вас выглядит «Стресс»? 

Первым определение стресса дал канадский физиолог Ганс Селье. Согласно его 
определению, стресс - это все, что ведет к быстрому старению организма или вызывает 
болезни. 
Что же можно считать признаками самого настоящего и губительного для нашего 
бесценного здоровья стресса? 

Вот основные симптомы: 

- рассеянность, - повышенная возбудимость,- постоянная усталость,- потеря чувства 
юмора,- пропажа сна и аппетита,- ухудшение памяти,- иногда возможны, так называемые 
«психосоматические» боли в области головы, спины, желудка,- полное отсутствие 
источников радости. 

Упражнение. Мини-дискуссия «Плюсы и минусы стресса» 

Цель. Осознание не только негативных последствий стресса, но и возможностей, 
связанных с раскрытием ресурсов личности, переживающей стресс.  

Содержание. Тренер делит группу на две подгруппы. Первая под группа должна в 
ходе группового обсуждения выявить и записать негативные последствия стресса, а другая 
- позитивные стороны стресса (чему мы учимся, преодолевая стресс, что мы можем узнать 
о себе и своих ресурсах, преодолевая трудные ситуации). Время на обсуждение - 5 минут. 
После того как группы справятся с этим заданием, тренер предлагает устроить дискуссию, 
во время которой ответы-аргументы групп чередуются. Выигрывает та команда, ко т рая 
найдет больше аргументов в пользу защищаемой точки зрения. 

 Обсуждение. Как правило, больше аргументов находит первая подгруппа. В этом 
случае тренеру надо сказать о том, что, несмотря на большое количество негативных 
последствий, которые назвали участники первой подгруппы, данные последствия 
вызываются имен но сильными, травматическими или хроническими стрессами. К счастью, 
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эти стрессы «врываются» в нашу жизнь не так часто. Остальные виды стрессов могут 
поддерживать тонус организма, активизировать внутренние ресурсы, тем самым повышая 
нашу адаптацию к жизни. 

Как Вы думаете, стресс это «хорошо» или «плохо»? До какого момента стресс 
«хорошо»? 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях  
 

Критерий Балл 

Высказывает своё мнение 1 балл 

Даёт обратную связь членам группы 2 балл 

Включается в обсуждение 1 балл 

Выполняет упражнения 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Оценивает личностные ресурсы по достижению целеи ̆саморазвития и управления своим 
временем на основе принципов образования в течение всей жизни.  
Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при 
реализации траектории саморазвития. 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

12. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу 
на практических занятиях, а также выполнение самостоятельной работы.  

13. Допуск к зачету предполагает: 
- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 41 балла. 
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количестве
нный 

показатель 
(баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалит
ативна

я 

Высокий  Студент на высоком уровне оценивает 
личностные ресурсы по достижению целей 
саморазвития и управления своим временем 
на основе принципов образования в течение 
всей жизни;  
критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов 
при реализации траектории саморазвития. 

69-76 Зачтен
о 

 

Повышенны
й  

Студент на достаточно высоком уровне 
оценивает личностные ресурсы по 
достижению целей саморазвития и 
управления своим временем на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни;  
критически оценивает эффективность 

57-68 
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использования времени и других ресурсов 
при реализации траектории саморазвития. 

Базовый  Студент на среднем уровне оценивает 
личностные ресурсы по достижению целей 
саморазвития и управления своим временем 
на основе принципов образования в течение 
всей жизни;  
критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов 
при реализации траектории саморазвития. 

46-56 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  0–45 не 
зачтено 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

                      Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-6 

Психологическая характеристика личности 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей саморазвития и 
управления своим временем на основе принципов образования в течение всеи ̆жизни.  
УК-6.2. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 
при реализации траектории саморазвития. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Наименование оценочного средства 

 

Психологическая характеристика личности 

                   . 
Психологическая характеристика личности – на основе той информации, которую 

студенты узнали про себя на занятиях, они отвечают на вопрос «Кто я?» - описывают и 
анализируют себя, делают вывод о своей личности.  

 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Оценивает личностные ресурсы по достижению целей саморазвития и 
управления своим временем на основе принципов образования в 
течение всей жизни.  

5 баллов 

Критически оценивает эффективность использования времени и 
других ресурсов при реализации траектории саморазвития. 

5 баллов 

Максимальный балл 10 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Торн К. Полное руководство по тренингу: пер. со 2-го англ. изд. / К. Торн, Д. 
Маккей - М.: ИНФРА-М, 2002. - 244 с.  

2. Прутченков А. С. Тренинг коммуникативных умений: метод. разработки 
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занятий. / А. С. Прутченков - М.: Новая школа, 1993. - 47 с. 
 

б) дополнительная литература 

1. Игры - обучение, тренинг, досуг / [составитель композиции игр Е. Г. 
Розанова]; под ред. В. В. Петрусинского - М.: Новая школа, 1994. - 363 с.: ил. 

2. Лидерс А. Г. Психологический тренинг с подростками: учеб. пособие для 
студ., обуч. по психол. спец. / А. Г. Лидерс - М.: Академия, 2001. - 249,[7] с. 

3. Льюис Д. Тренинг эффективного общения: cамоучитель по искусству 
виртуозной коммуникации : пер. с англ. / Д. Льюис - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 221 с. 

4. Семенова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. / Е. М. 
Семенова - М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2002. - 210 с. 

5. Сидоренко Елена В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 
взаимодействии / Е. В. Сидоренко - СПб.: Речь, 2004. - 208 с. 

6. Тренинг развития жизненных целей: программа психологического 
содействия успешной адаптации. / М. А. Алиева, Т. В. Гришанович, Л. В. Лобанова и др.; 
под ред. Е. Г. Трошихиной - СПб.: Речь, 2001. - 215 c. 

7. Торн К. Полное руководство по тренингу: пер. со 2-го англ. изд. / К. Торн, Д. 
Маккей - М.: ИНФРА-М, 2002. - 244 с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Расписание занятий: формируется по мере набора группы.  
Прохождение тренинга фиксируется. Выдается сертификат о прохождении 

тренинговых занятий. После прохождение тренинга предоставляется информация в деканат, 
по желаю обучающегося она вносится в приложение к диплому. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются выполнение заданий практических занятий. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 
материалами кафедры, а также использовать возможности Психологической службы 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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университета. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры 

5 6 8 9 11 

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  50 8 8 8 8 18 

В том числе:       

Лекции        

Практические занятия (ПЗ) 50 8 8 8 8 18 

Самостоятельная работа (всего) 58      

В том числе:       

практические задания 58 10 10 10 10 18 

Вид промежуточной аттестации   Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 108 18 18 18 18 28 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци
и  

Практ. 
заняти

я  

Лабор. 
заняти

я 

Самост
. 

работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Адаптация к обучению в вузе  4  8 12 
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1.1 Занятие на сплочение: «Моя группа-моя 
команда».  4  8 12 

2 Раздел: Личностные ресурсы  10  10 20 

2.1 Мои ресурсы: как найти опору в 
ситуации неопределённости.   6  5 11 

2.2 Тайм-менеджмент или как научиться 
управлять своим временем 

 4  5 9 

3 Раздел: Стрессоустойчивость   10  10 20 

3.1 Как управлять своими эмоциями.   4  5 9 

3.2 Самопомощь в стрессе. Как извлечь 
пользу из стресса.  6  5 11 

4 Раздел: Уверенность в себе  16  20 36 

4.1 Здоровая самооценка: я и мои сильные 
стороны.   4  5 9 

4.2. Уверенное поведение.   4  5 9 

4.3. Успешное публичное выступление: 
свобода и уверенность.  4  5 9 

4.4. Самопознание.  4  5 9 

5 Раздел: Успешное трудоустройство  10  10 20 

5.1. Составление резюме  5  5 10 

5.2. Как проходить собеседование: типичные 
вопросы, ошибки.  5  5 10 

Всего:  50  58 108 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

 

1 Адаптация к обучению в вузе Занятие на сплочение: «Моя группа-моя команда». 

2 Личностные ресурсы Мои ресурсы: как найти опору в ситуации 
неопределённости. Тайм-менеджмент или как 
научиться управлять своим временем.  

3 Стрессоустойчивость Как управлять своими эмоциями. Самопомощь в 
стрессе. Как извлечь пользу из стресса. 
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4 Уверенность в себе  Здоровая самооценка: я и мои сильные стороны. 
Уверенное поведение. Успешное публичное 
выступление: свобода и уверенность. 
Самопознание. 
 

5 Успешное трудоустройство  Составление резюме. Как проходить собеседование: 
типичные вопросы, ошибки.  
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