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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Спосо
б 

форм
ирова
ния 

компе
тенци

и 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-2 Способность 
осуществлять поиск и 
оценку исторических 
источников, изучение 
и анализ всей 
совокупности фактов 
и явлений 
общественной и 
повседневной жизни 
в отечественной 
истории, 
представлять 
результаты 
исследований 
научному сообществу 

знать: современные 
методологические 
подходы к изучению и 
анализу совокупности 
фактов и явлений 
общественной и 
повседневной жизни в 
отечественной истории. 
уметь: осуществлять 
поиск и оценку 
исторических 
источников, 
формировать 
источниковую базу 
исследования по 
отечественной истории. 
владеть: современными 
научными методами 
источниковедческого 
анализа, оценки 
репрезентативности, 
достоверности и 
информативности 
исторических 
источников по 
отечественной истории. 

В течение 
семестра 
последовательно 
согласно темам 
лабораторных 
занятий 

лаборато
рные 
занятия 

Индивидуальные 
задания, устный 
опрос 

ОПК-1 способностью 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

знать: современные 
способы использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности. 
уметь: выбирать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современные, научно 
обоснованные методы 
исследования. 
владеть: навыками 
планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки выводов 

В течение 
семестра 
последовательно 
согласно темам 
лабораторных 
занятий 

лаборато
рные 
занятия 

Индивидуальные 
задания, устный 
опрос 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Пример индивидуального задания по теме «Сравнительная характеристика 
поисковых интерфейсов библиографической,  реферативной и  полнотекстовой баз 
данных. Результативность комбинированного информационного поиска» 
1. Сравнить результаты поисковых запросов в базах данных по теме научного

исследования. Сделать выводы об областях распространения и особенностях.
2. Описать основные компоненты запросов поисковых систем, различиях и

особенностях простого и расширенного поиска.
Пример индивидуального задания по теме «Открытость ресурсов ScienceDirect и 
Springer для поиска и ускорения научного развития. Полнота, релевантность 
предметного поиска и глубина индексирования документов в полнотекстовых БД» 
1. Подобрать источники по теме научного исследования в полнотекстовых базах

данных ScienceDirect и Springer.
2. С использованием программы управления ссылками (на выбор Mendeley, EndNote и т.

п.) создать собственную базу данных литературных источников.

Критерии оценки индивидуальных заданий 
Выполнение каждого индивидуального задания оценивается по балльной системе: 0 баллов 
– задание не выполнено; 10 баллов – задание выполнено на минимальном уровне; 20 баллов
– задание выполнено не полностью (отсутствуют важные элементы анализа); 30 баллов –
задание выполнено полностью. Максимальное количество баллов за каждое 
индивидуальное задания по курсу дисциплины – 30 баллов. Аспирант получает допуск к 
промежуточной аттестации (зачет в форме письменной контрольной работы) после 
выполнения всех индивидуальных заданий в течение семестра с количеством баллов не 
менее 40. 

Примерный список вопросов к устному опросу 
1. Что такое документ? Виды и формы документов.
2. Стандарты на библиографическое описание документа. Различия стандартов и области

применения стандартов.
3. Предметно-тематические рубрикаторы: УДК, ББК, ГРНТИ. Индексирование

документов.
4. Ключевые слова. Понятие информационного запроса. Информационно-поисковый

язык.
5. Отличия простого и расширенного поиска, возможности комбинированного

информационного поиска.
6. Основные понятия и методы наукометрии и библиометрии, инструменты и источники

данных.
7. Оценка научной эффективности аналитическими инструментами РИНЦ в БД

eLIBRARY. Система Science Index. Основные наукометрические показатели.
8. Оценка эффективности научных коллективов и отдельных исследователей в

реферативной БД Web of Science
9. Аналитические критерии оценки научной деятельности БД SCOPUS.

10. Полнотекстовые подписные ЭБС и базы данные. Сходство, различия, особенности
использования.



Критерии оценки устного опроса 
Выполнение устного опроса оценивается по балльной системе: 0 баллов – нет развернутого 
ответа на поставленный вопрос; 10 баллов – не раскрыто основное содержание учебного 
материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала; 20 баллов – имеются затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии; 30 баллов – полно раскрыто 
содержание вопроса; материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности, точно используется терминология; показано умение иллюстрировать 
теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПК-2 - Способность осуществлять поиск и оценку исторических источников, изучение и 
анализ всей совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 
отечественной истории, представлять результаты исследований научному сообществу 
Обучающийся знает: современные научные методы поиска, анализа, интерпретации 
исторических источников. 
ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
Обучающийся знает: современные способы использования информационно-
коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности. 

1. Что такое документ? Виды и формы документов.
2. Стандарты на библиографическое описание документа. Различия стандартов и области

применения стандартов.
3. Предметно-тематические рубрикаторы: УДК, ББК, ГРНТИ. Индексирование

документов.
4. Ключевые слова. Понятие информационного запроса. Информационно-поисковый

язык.
5. Отличия простого и расширенного поиска, возможности комбинированного

информационного поиска.
6. Основные понятия и методы наукометрии и библиометрии, инструменты и источники

данных.
7. Оценка научной эффективности аналитическими инструментами РИНЦ в БД

eLIBRARY. Система Science Index. Основные наукометрические показатели.
8. Оценка эффективности научных коллективов и отдельных исследователей в

реферативной БД Web of Science
9. Аналитические критерии оценки научной деятельности БД SCOPUS. 

10. Полнотекстовые подписные ЭБС и базы данные. Сходство, различия, особенности
использования.

11. Выбор научного журнала для опубликования результатов научных исследований.
12. Основные требования журнала для авторов. Сходство и различие с Guides for authors.
13. Рецензирование научной статьи.
14. Ресурсы для отбора журналов для публикации.
15. Критерии и определение недобросовестных журналов.
16. Метаданные статьи – особенности представления в русскоязычных и оностранных

журналах.
17. Составление библиографического списка использованных при подготовке публикации

источников.



18. Программы (системы) управления ссылками (библиографические менеджеры).
Назначение, особенности использования.

19. Признаки неэтичного поведения в области научных публикаций.
20. Способы продвижения опубликованных статей в информационном пространстве.

ПК-2 - Способность осуществлять поиск и оценку исторических источников, изучение и 
анализ всей совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 
отечественной истории, представлять результаты исследований научному сообществу 
Обучающийся умеет: осуществлять поиск и оценку исторических источников, 
формировать источниковую базу исследования по отечественной истории. 

Задание по теме: «Сравнительная характеристика поисковых интерфейсов 
библиографической,  реферативной и  полнотекстовой баз данных. Результативность 
комбинированного информационного поиска» 

Обучающийся владеет: современными научными методами источниковедческого 
анализа, оценки репрезентативности, достоверности и информативности исторических 
источников по отечественной истории. 

Задание по теме: «Открытость ресурсов ScienceDirect и Springer для поиска и ускорения 
научного развития. Полнота, релевантность предметного поиска и глубина 
индексирования документов в полнотекстовых БД» 

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
Обучающийся умеет: выбирать и применять в профессиональной деятельности 
современные, научно обоснованные методы исследования. 

Задание: Подготовить с использованием программы управления ссылками (на выбор 
Mendeley, EndNote и т. п.) библиографический список по теме своего научного 
исследования. 

Обучающийся владеет: навыками планирования научного исследования, анализа 
получаемых результатов и формулировки выводов. 

Задание: подготовить письменную контрольную работу в соответствии со структурой: 
I. Метаданные научной статьи на русском языке 

1. классификация тематики статьи по индексам (располагаются в верхнем левом углу):
УДК, ББК, ГРНТИ, авторский знак

2. полное библиографическое описание научной статьи, выполненное по ГОСТ Р 
7.0.100–2018, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.80-2000

3. заглавие (должно включать основные ключевые слова и проблематику статьи; объем
- до 20 слов)

4. журнал для публикации по теме статьи, выбранный в научной электронной
библиотеке eLibrary

5. предметно-тематические рубрики научной статьи (предметные рубрики УДК,
ГРНТИ, ББК)

6. ключевые слова научной статьи - термины, по которым индексирована статья;
основные ключевые слова должны быть в заглавии

7. аннотация на статью - объем 3-5 предложений: тема статьи, проблема и ее решение,
результаты

8. библиографический список используемой литературы, выполненный в соответствии
с требованиями выбранного журнала, который должен включать:

a. библиографические описание источников в традиционном виде



b. 7-10 ссылок на электронные ресурсы - электронный каталог библиотеки,
электронные библиотечные системы, eLibrary, электронную библиотеку
диссертаций РГБ и другие подобные ресурсы.

II. Метаданные научной статьи на английском языке
1. журнал для публикации по теме статьи, выбранный по тематике исследования в

SCOPUS, Science Direct, Web of Science
2. библиографическое описание научной статьи, выполненное в соответствии с Guides

for authors выбранного журнала
3. заглавие (должно включать основные ключевые слова и проблематику статьи; объем

- до 20 слов)
4. предметно-тематические рубрики (subjects) - по SCOPUS, Science Direct, Web of

Science, ГРНТИ - в переводе названий предметных рубрик на английский язык
5. ключевые слова (keywords) - основные ключевые слова должны быть в заглавии
6. аннотация (abstract) - объем 3-5 предложений: тема статьи, проблема и ее решение,

результаты
7. reference (библиографический список используемой литературы), выполненный в

соответствии со стилем, рекомендованным Guides for authors выбранного журнала.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 

(0 баллов) 
2  

(до 69 баллов) 
3 

(от 70 баллов) 
4 

(от 80 баллов) 
5 

(от 90 баллов) 
ПК-2 Способность осуществлять поиск и оценку исторических источников, изучение и анализ всей 
совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в отечественной истории, представлять 
результаты исследований научному сообществу 
знать: 
современные 
научные методы 
поиска, анализа, 
интерпретации 
исторических 
источников 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современных 
научных методах 
поиска, анализа, 
интерпретации 
исторических 
источников 

Сформированны
е, но не 
систематические 
представления о 
современных 
научных методах 
поиска, анализа, 
интерпретации 
исторических 
источников 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания 
современных 
научных методов 
поиска, анализа, 
интерпретации 
исторических 
источников 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
современных 
научных 
методов 
поиска, 
анализа, 
интерпретации 
исторических 
источников 

уметь: 
осуществлять 
поиск и оценку 
исторических 
источников, 
формировать 
источниковую 
базу 
исследования по 
отечественной 
истории  

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
осуществлять 
поиск и оценку 
исторических 
источников, 
формировать 
источниковую 
базу 
исследования по 
отечественной 
истории 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
осуществлять 
поиск и оценку 
исторических 
источников, 
формировать 
источниковую 
базу 
исследования по 
отечественной 
истории  

В целом успешно 
сформированное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
осуществлять 
поиск и оценку 
исторических 
источников, 
формировать 
источниковую базу 
исследования по 
отечественной 
истории 

Сформированн
ое умение 
осуществлять 
поиск и оценку 
исторических 
источников, 
формировать 
источниковую 
базу 
исследования 
по 
отечественной 
истории 



владеть: 
современными 
научными 
методами 
источниковедчес
кого анализа, 
оценки 
репрезентативно
сти, 
достоверности и 
информативност
и исторических 
источников по 
отечественной 
истории 
 

Отсутствие 
навыков 

Частично 
сформированные 
навыки 
применения 
современных 
научных 
методов 
источниковедчес
кого анализа, 
оценки 
репрезентативно
сти, 
достоверности и 
информативност
и исторических 
источников по 
отечественной 
истории 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
сформированные 
навыки 
применения 
современных 
научных 
методов 
источниковедчес
кого анализа, 
оценки 
репрезентативно
сти, 
достоверности и 
информативност
и исторических 
источников по 
отечественной 
истории 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
современных 
научных методов 
источниковедческо
го анализа, оценки 
репрезентативност
и, достоверности и 
информативности 
исторических 
источников по 
отечественной 
истории 

Успешно 
сформированн
ые навыки 
систематическо
го применения 
современных 
научных 
методов 
источниковедч
еского анализа, 
оценки 
репрезентативн
ости, 
достоверности 
и 
информативнос
ти 
исторических 
источников по 
отечественной 
истории 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 
знать:  
современные 
способы 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельности  
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельности 
 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельности 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

Сформированн
ые 
представления 
о современных 
способах 
использования 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельности 

уметь выбирать 
и применять в 
профессиональн
ой деятельности 
современные, 
научно 
обоснованные 
методы 
исследования 
 
 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
умения выбирать 
и использовать 
современные, 
научно 
обоснованные 
методы для 
решения 
научной задачи 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
умения выбирать 
и использовать 
современные, 
научно 
обоснованные 
методы для 
решения 
научной задачи 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
использование 
умения выбирать и 
использовать 
современные, 
научно 
обоснованные 
методы для 
решения научной 
задачи 

Сформированн
ое умение 
выбирать и 
использовать 
современные, 
научно 
обоснованные 
методы для 
решения 
научной задачи 

владеть 
навыками 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов  

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Зачет проходит в форме написания контрольной работы. 

Критерии оценки письменной контрольной работы 
Выполнение каждой письменной контрольной работы оценивается по балльной системе: 0 
баллов – задание не выполнено; 10 баллов – задание выполнено на минимальном уровне; 
20 баллов – задание выполнено не полностью (отсутствуют некоторые элементы задания); 
30 баллов – задание выполнено полностью. Максимальное количество баллов за каждую 
письменную контрольную работу по курсу дисциплины – 30 баллов.  
Письменная контрольная работа считается зачтенной, если аспирант набрал от 20 до 30 
баллов. Итоговая оценка выставляется на основании результатов текущего и 
промежуточного контроля: 60–100 баллов – «зачтено»; менее 60 баллов – «не зачтено». 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 

Протокол № 10 от «16» июня 2021 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц

ен
о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 
компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 Готовность  к 
преподавательской 

деятельности по 

основным 
образовательным 

программам 

высшего 
образования 

Знать: международные 
тенденции 

преподавательской 

деятельности; 
Уметь: систематизировать 

знания  по  основам 

преподавательской 
деятельности в соответствии 

с международным опытом; 

Владеть:   навыками 

преподавательской 
деятельности в соответствии 

с международными 

тенденциями. 

1. Основы 
преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования 
соответствии с 

международным 

опытом. 
2. Международные 

тенденции 

преподавательской 

деятельности. 
3. Педагогическая 

деятельность аспиранта. 

Практические 
занятия, 

самостоятель 

ная работа 

Доклад 
(монологи 

ческое 

высказыва 
ние по 

теме), 

презентац 
ия 

УК-3 Готовность 
участвовать   в 

работе российских 

и международных 
исследовательских 

коллективов по 

решению научных 
и  научно- 

образовательных 

задач 

Знать:  особенности 
представления  результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной форме 
при работе в российских и 

международных 

исследовательских 
коллективах 

Уметь: следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 
российских и 

международных 

исследовательских 
коллективах с целью решения 

научных и  научно- 

образовательных задач 

Владеть:  технологиями 
оценки   результатов 

коллективной деятельности 

по решению  научных  и 
научно-образовательных 

задач, в том числе ведущейся 

на  иностранном языке; 
Владеть: различными типами 

коммуникаций     при 

осуществлении   работы  в 

российских      и 
международных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 
задач 

1. Особенности 
письменного перевода 

(виды перевода: 

дословный, 
буквальный, 

свободный, 

адекватный). 
2. Краткий обзор 

научной литературы. 

3. Типы коммуникации 

при осуществлении 
работы в 

международных 

коллективах по 
решению научных и 

научно- 

образовательных задач 

в соответствии с 
международными 

тенденциями. 

Практические 
занятия, 

самостоятель 

ная работа 

Доклад 
(монологи 

ческое 

высказыва 
ние по 

теме), 

письменн 
ый 

перевод 

научного 

текста, 
краткий 

обзор 

научного 
текста 

УК-4 Готовность 
использовать 

Знать: методы и технологии 
научной коммуникации на 

1. Вопросы публикации 
результатов 

Практические 
занятия, 

Доклад, 
презентац 



 современные 

методы и 
технологии 

научной 

коммуникации на 
государственном и 

иностранном языке 

государственном и 

иностранном языках; 
Знать: стилистические 

особенности представления 

результатов  научной 
деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном  и 

иностранном языках 
Уметь: следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном 
и иностранном языках 

Владеть: навыками анализа 

научных текстов на 

государственном        и 
иностранном языках; 

Владеть:       навыками 

критической     оценки 
эффективности   различных 

методов   и  технологий 

научной  коммуникации  на 
государственном        и 

иностранном языках; 

Владеть:    различными 

методами,  технологиями  и 
типами коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 
деятельности       на 

государственном и 

иностранном языках 

исследования, выбор 

научного журнала, 
индекс цитируемости 

(стилистические 

особенности 

предоставления 
результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 
иностранном языке). 

2. Рецензия на научную 

статью. 

3. Составление 
глоссария. 

4. Написание драфта 

научной статьи. 
5. Написание аннотации 

научной статьи 

самостоятель 

ная работа 

ия, 

аннотация 
научной 

статьи, 

рецензия, 

глоссарий, 
драфт 

научной 

статьи 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пример составления глоссария по теме диссертационного исследования: 

 

Английский язык 
 

 
 

№ Термин Перевод Определение Источник 

1. Adsorbent Адсорбент An adsorbent is a solid substance 

used to collect solute molecules from 
a liquid or gas. 

https://dic.academic.ru/ 

2. Alter Модифицировать Ex.: Alter the surface of silica gel 
with functional groups 

https://dic.academic.ru/ 

3. Chromatography 

column 

Хроматографическая 

колонка 

A Chromatography column is a 

device used in chromatography for 

the separation of chemical 
compounds. 

https://biocyclopedia.com 

/ 

4. Conformation Конформация Conformation generally means 
structural arrangement 

https://dic.academic.ru/ 

5. Eluent Элюент The mobile phase or eluent is either a 
pure solvent or a mixture of different 
solvents used to elute a substance. 

https://dic.academic.ru/ 

6. Enthalpy Энтальпия Enthalpy is a thermodynamic quantity 
equivalent to the total heat content of 

a system. 

https://dic.academic.ru/ 

7. Gas 

chromatography 

(GC) 

Газовая 
хроматография 

Gas chromatography is a term used to 
describe the group of analytical 

separation techniques used to analyze 
volatile substances in the gas phase. 

https://dictionary.cambrid 
ge.org/ 

8. Heterocycle 

compound 

Гетероциклическое 

соединение 

Heterocyclic compound, also called 
heterocycle, any of a major class of 

organic chemical compounds 

characterized by the fact that some or 

all of the atoms in their molecules are 
joined in rings containing at least one 

atom of an element other than carbon 
(C). 

https://dictionary.cambrid 

ge.org/ 

9. Hexadecylsilica 

gel 

Гексадецил 
силикагель 

Hexadecyl silica gel is a non-polar 
sorbent coated with an hexadecyl 
surface functionality 

https://biocyclopedia.com 
/ 

1 High-performance 

liquid 

chromatography( 

HPLC) 

ВЭЖХ HPLC is a technique in analytical 

chemistry used to separate 

https://biocyclopedia.com 
/ 



Немецкий язык 

 
№ Термин Перевод Определение Источник 

1. Metabolismus метаболизм, обмен 

веществ-изменение 

Als Stoffwechsel oder Metabolismusb 

ezeichnetmandie 
gesamten chemischen und 

physikalischenVorgänge  der 

Umwandlung chemischerStoffe bzw. 
Substrate in Zwischenprodukte 

(Metaboliten)  und 

EndprodukteimOrganismus 
von Lebewesen 

https://de.org/wiki/Stoffw 

echsel 

2. Chronobiologie хронобиология Lehre von der 
belebten Natur,untersucht die 
zeitlicheOrganisation physiologischer 

Prozesse und 

wiederholter Verhaltensmuster von 
Organismen. 

FürdieseOrganisationspielenRhythme 

neinegroße RolleEx.: Alter the 

surface of silica gel  with functional 
groups 

https://www.mpg.de 

3. Sequenzierung секвенировaние DNA- 

Sequenzierung istdieBestimmungder 
Nukleotid-AbfolgeineinemDNA- 

Molekül 

https://www.google.com/ 

search 

Глоссарий должен содержать не менее 25-50 новых слов. 

Алгоритм составление понятийного словаря 

1. После изучения темы (раздела) выпишите в тетрадь новые термины. 

2. Расположить их в алфавитном порядке. 

3. К каждому термину дайте определение. 

4. В скобках рядом с термином укажите использованные источники. 

http://www.mpg.de/
http://www.google.com/


1.1. Пример оформления титульного листа глоссария по теме диссертационного исследования: 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА» 

 

 

 

 

Кафедра 

Иностранных языков и профессиональной коммуникации 

 

 

 

 

 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 
(указать полное название источника, автора(ов), год, место издания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выполнил: аспирант (соискатель) (экстерн) 

Ф.И.О.   

специальность:   

Проверил:      

(число/дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Самара, 20 г. 



Критерии оценки глоссария 

 
Баллы 

Критерии 
6 4 2 0 

Термин Содержание Термины представлены в Термины представлены Слова и их 
(содержание) глоссария полном объеме, основные не в   полном   объеме, толкование не 

Перевод соответствует требования к термины расположены соответствуют 
Определение заданной теме, оформлению глоссария в алфавитном порядке, заданной теме, 

Источник выдержаны все соблюдены, но при этом не указан обнаруживается 
Объем требования к допущены недочеты, использованный существенное 

Оформление его неточно и некорректно источник информации непонимание 
 оформлению. подобраны слова и дано  проблемы, термины 
  их толкование, имеются  расположены не в 
  упущения в оформлении.  алфавитном порядке 

 

2. Примерный перечень тем презентаций: 

 

1. Педагогическая деятельность аспиранта. 

2. Научная деятельность аспиранта. 

3. Презентация результатов научного исследования. 
 

Критерии оценки презентации 
 

Баллы 
Критерии 

6 4 2 0 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен 
анализ проблемы с 

привлечением 

дополнительной 
литературы.  Выводы 

обоснованы. 

Проблема  раскрыта. 

Проведен анализ проблемы 
без привлечения 

дополнительной 

литературы. 

Не все выводы сделаны 
и/или обоснованы. 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы 

не обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы. 

не 

Представлен 

ие 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 
последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 5 

профессиональных 
терминов. 

 

Представляемая 

информация 

систематизирована и 

последовательна. 
Использовано более 2 

Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизирована 
и/или 

последовательна. 

Использован 

профессиональный 
термин. 

 

не 

не 

1-2 

Представляемая 

информация 

логически не 
связана. Не 

использованы 

профессиональн 

ые 
термины. 

Оформление Широко использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют ошибки в 

представляемой 

информации. 

Использованы 
информационные 

технологии  (PowerPoint). 

Не более 2  ошибок в 
представляемой 

информации. 

Использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint) частично. 
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации. 

Не 
использованы 

информационны 

е 
технологии 

(PowerPoint). 

Больше 4 

ошибок в 
представляемой 

информации. 

Ответы 

вопросы 

на Ответы на вопросы 

полные с привидением 
примеров и/или 
пояснений. 

Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные. 

Только ответы на 

элементарные вопросы. 

Нет ответов на 

вопросы. 

Языковая 
грамотность 

Лексика адекватна 
поставленной задаче. 

Использованы разные 

грамматические 
конструкции в 

 

Лексические ошибки 

незначительно влияют на 
восприятие речи. 
Грамматические    ошибки 

Большое количество 
грубых лексических 

ошибок, однако общий 

смысл высказывания 
понятен собеседнику. 

Почти не 
владеет 

лексическим 

материалом 
данной теме. 

 

 

по 



 соответствии   с 

задачей.  Отдельные 
грамматические 

ошибки (до 3х) не 

мешают 

коммуникации. 
Речь звучит в 

естественном темпе, 

нет грубых 

фонетических ошибок. 

незначительно влияют на 

восприятие речи. 
Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных 

словах допускаются 
фонетические    ошибки 

(замена, английских фонем 

сходными  русскими). 

Общая интонация 
обусловлена   влиянием 

родного языка. 

Большое количество 

грубых грамматических 
ошибок, однако общий 

смысл высказывания 

понятен собеседнику. 

Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 

влиянием родного 
языка. 

Не может 

грамматически 
верно построить 

высказывание. 

Речь  почти не 

воспринимается 
на слух из- 

за большого 

количества 
ошибок. 

 

3. Примерный перечень тем докладов: 

1. Международные тенденции преподавательской деятельности. 

2. Типы коммуникации при осуществлении работы в международных коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач в соответствии с международными тенденциями. 

3. Особенности письменного перевода (виды перевода: дословный, буквальный, свободный, 

адекватный). 

4. Основы преподавательской деятельности в системе высшего образования соответствии с 

международным опытом. 

5. Научные публикации: вопросы публикации результатов исследования, выбор научного журнала, 

индекс цитируемости (стилистические особенности предоставления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на иностранном языке). 

6. Особенности написания драфта научной статьи. 

7. Особенности написания рецензии на научную статью. 

 

Критерии оценки доклада 

Баллы 
Критерии 

6 4 2 1 

Актуальность 

Аргументация 

Регламент 

выступления 
Ответы на 

вопросы 

Языковая 
грамотность 

Выступает с 
проблемным вопросом. 

Демонстрирует полное 

понимание обсуждаемой 
проблемы, высказывает 

собственное суждение 

по вопросу, 
аргументировано 

отвечает на   вопросы 

участников, соблюдает 
регламент выступления. 

Лексика    адекватна 

поставленной     задаче. 

Использованы    разные 
грамматические 

конструкции      в 

соответствии с задачей. 
Отдельные 

грамматические ошибки 

(до 3х)  не    мешают 

коммуникации. 
Речь звучит в 

естественном темпе, нет 

грубых фонетических 
ошибок. 

Понимает     суть 

рассматриваемой 

проблемы, может высказать 

типовое суждение  по 
вопросу,  отвечает  на 

вопросы    участников, 

однако выступление носит 
затянутый    или  не 

аргументированный 

характер.   Лексические 

ошибки незначительно 
влияют на восприятие речи. 

Грамматические ошибки 

незначительно влияют на 
восприятие речи. 

Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных 
словах допускаются 

фонетические   ошибки 

(замена, английских фонем 

сходными  русскими). 
Общая интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Принимает участие в 

обсуждении, однако 

собственного мнения по 

вопросу не 
высказывает,  либо 

высказывает мнение, не 

отличающееся   от 
мнения других 

докладчиков. Большое 

количество грубых 

лексических ошибок, 
однако общий смысл 

высказывания понятен 

собеседнику. 
Большое количество 

грубых грамматических 

ошибок, однако общий 
смысл высказывания 

понятен собеседнику. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 
количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 
влиянием родного 

языка. 

Не 

принимает 

участия в 

обсуждени 
и. 

Почти не 

владеет 
лексически 

м 

материало 

м по 
данной 

теме. 

Не может 
грамматич 

ески верно 

построить 
высказыва 

ние. 

Речь почт 

и не 
восприним 

ается 

на слух 
из-за 

большого 

количества 
ошибок. 



4. Пример аннотации: 

 

Английский язык 

 

Quantifying the Mechanics of a Laryngoscopy 

 

Laryngoscopy is a medical procedure that provides a secure airway by passing a breathing tube through the 

mouth and into the lungs of a patient. The ability to successfully perform laryngoscopy is highly dependent 

on operator skill; experienced physicians have failure rates of 0.1% or less, while less experienced 

paramedics may have failure rates of 10-33%, which can lead to death or brain injury. Accordingly, there is 

a need for improved training methods, and virtual reality technology holds promise for this application. The 

immediate objective of this research project is to measure the mechanics of laryngoscopy, so that an 

advanced training mannequin can be developed. This summer an instrumented laryngoscope has been 

developed which uses a 6-axis force/torque sensor and a magnetic position/orientation sensor to quantify the 

interactions between the laryngoscope and the patient. Experienced physicians as well as residents in 

training have used this device on an existing mannequin, and the force and motion trajectories have been 

visualized in 3D. One objective is to use comparisons between expert and novice users to identify the critical 

skill components necessary for patients, to identify the mechanical properties of the human anatomy that 

effect laryngoscopy, and thus enable the development of a realistic training simulator. In the future an 

advanced training mannequin will be developed whose physical properties will be based on our sensor 

measurements, and where virtual reality tools will be used to provide training feedback for novice users. 

 

Abstract from http://research.berkeley.edu/ucday/abstract.html: accessed 12 December 2015 

 

Немецкий язык 

 

Der vorliegende Artikelistdem Thema vonmikrobiologischen Untersuchungengewidmet. Im 

ArtikelwerdenverschiedeneVerfahrenzum Bakteriennachweis, Methoden der Diagnostikbehandelt. 

Hierwerdendirecter und indirekterNachweisanalysiert. Eswirdauch dasZieldieserUntersuchungengenannt. 

ImArtikelwirdauch die BedeutungdieserUntersuchungenfür die Diagnostik und Therapie von 

Erkrankungenbetont. Es muss fesgestelltwerden, das dieses Themaeinenwissenschaftlichen und praktischen 

Wert hat. 

https://www.amboss.com/de/wissen/Mikrobiologische_Untersuchungen,2017 
 

Критерии оценки аннотации 

 
Балл 

Критерии 
6 4 2 0 

Цель Цель написания Имеются некоторые Цель определена Цель определена 

Методология работы недочеты в неверно и не неверно и не 
исследования сформулирована определении и достигнута. достигнута. 

Логика четко. Методология формулировке цели. Наблюдаются Наблюдаются 

изложения исследования, Наблюдаются незначительные значительные 
(структура) проблемы и задачи незначительные логические логические 

Аргументация изложены ясно. логические нарушения нарушения 

Объем Определена и указана нарушения в изложении в изложении 
Языковые новизна работы. в изложении методологии методологии 

средства Грамотно описаны методологии исследования, исследования, 

Лексические и последовательность исследования, выявлении проблем выявлении проблем 
грамматические выполнения выявлении проблем и и задач. и задач. 

ошибки исследовательской задач. Новизна Новизна 
 работы и выводы. Новизна исследования исследования 
 Объем соответствует исследования сформулирована сформулирована 
 заданным параметрам сформулирована нечетко. неверно. 
 Язык написания четко. Последовательность Последовательность 
 аннотации не имеет Последовательность выполнения выполнения 
 коммуникативных, выполнения исследовательской исследовательской 

http://research.berkeley.edu/ucday/abstract.html
http://www.amboss.com/de/wissen/Mikrobiologische_Untersuchungen%2C2017


 грамматических, исследовательской работы описана с работы не 
лексических ошибок работы описана с некоторыми прослеживается. 

Лексика соответствует некоторыми упущениями. Не соблюдены 

стилистическим упущениями. Имеются нарушения требования к 
характеристикам Имеются нарушения в в аргументации объему написания 

научного текста аргументации выводов аннотации. 
 выводов исследовательской Прослеживается 
 исследовательской работы. большое 
 работы. Не соблюдены количество 
 Объем аннотации или требования к объему коммуникативных, 
 превышает или написанию грамматических, 
 недотягивает до аннотации. лексических 
 требуемого объема. Прослеживается ошибок. 
 В целом грамотное большое количество Лексика не 
 написание аннотации коммуникативных, соответствует 
 без грубых грамматических, стилистическим 
 коммуникативных, лексических характеристикам 
 грамматических, ошибок. научного текста 
 лексических ошибок Лексика частично (преобладает 
 Лексика соответствует разговорная или 
 соответствует стилистическим иная лексика). 
 стилистическим характеристикам  

 характеристикам научного текста  

 научного текста. (наличие  

  устаревшей,  

  ненаучной лексики).  

 

5. Пример краткого обзора научной статьи: 

 

Английский язык 

 

In their article ‘Coping with Procrastination’ (College Success, 1997) Moore, Baker and Packer state 

that people procrastinate for several different reasons. They then provide suggestions to keep people from 

procrastinating. The first reason people procrastinate comes from the fear of not doing well at something. 

The authors suggest that one immediately begins to prepare regardless of how they feel about the task. This 

will enable them to avoid stress in the long run. Secondly, they argue that perfectionism leads to high 

anxiety and avoidance behaviors. People can overcome these feelings by measuring and tracking their own 

personal progress rather than comparing themselves to others. Moore, Baker and Packer state that the loss of 

desire to complete a task due to feeling forced to do something one does not want to do can be managed by 

continually assessing one’s goals. Managing burnout by scheduling relaxation is the forth problem and  

solution. Finally, they argue that students might agree to do something that they do not have the skills to do. 

In this case, the authors suggest that the students should ask for help. 

Rebecca Moore, Barbara Baker and Arnold Packer, College Success, 2016 

Academic Writing from Sources, 2016, pp. 20-22. Dollahite & Haun 

Немецкий язык 

 

Der ArtikelheißtChronobiologie, die AutorensindGregor, Oster, Henrik. EsgehtimArtikel um die Begriffe,  

Bedeutung der Chronobiologie. Zuerstnennt man Definitionen. Grundsätze dieses Teilgebiets derBiologie. 

Die AutorenbeschreibenverschiedeneTypen von biologischenRhythmen, unteranderem die 

sogenanntezirkadianeUhr. Weiteranalysiert und vergleicht man biologischeRhythmen der Menschen und 

Tiere .ZumSchlußbetont man die Bedeutung und Berücksichtigung der Kenntnisse von 

biologischenRhythmen. Ichfinde dieses Themasehrinteressant und aktuell, esfindeteinegroßeAnwendung in 

der Physiologie und Medizin. 

Chronobiologie,Eichele, Gregor; Oster, Henrik,Gene und Verhalten (Prof. Dr. GregorEichele),  

https://www.mpg.de/470512/pdf,MPI fürbiophysikalischeChemie, Göttingen, 2007-2008 

http://www.mpg.de/470512/pdf%2CMPI


Критерии оценки краткого обзора научной статьи 

 
Баллы 

Критерии 
6 4 2 0 

Логика Основная информация Основная информация Основная Основная 
информация 
не 
соответствует 
основной 
информации 
первоисточни 
ка. Не 
раскрыты 
основные 
моменты 
содержания 
первоисточни 
ка, большое 
количество 
второстепенно 
й 
информации. 
Информация 
расположена 
несвязно     с 
логической 
точки  зрения. 
Временные   и 
причинно- 
следственные 
связи, а также 
связи   между 
частями  текста 
нелогичны   и 
неочевидны 
Композиционна 
я структура 
текста     не 
прослеживается, 
одна    или 
несколько 
частей 
композиции 
отсутствует 
Большое 
количество 
лексических и 
грамматических 
ошибок, 

препятствующи 

х восприятию 
текста. 

изложения соответствует основной не полностью информация 

(структура) информации соответствует основной частично 
Стиль первоисточника. информации соответствует 

Языковые Раскрыты основные первоисточника. основной 

средства моменты содержания Раскрыты не все информации 
Лексические и первоисточника, основные моменты первоисточника. Не 

грамматические второстепенная содержания раскрыты основные 
ошибки информация первоисточника, моменты 

 отсутствует. наличие второстепенной содержания 
 Информация информации. первоисточника, 
 расположена в Информация большое количество 
 соответствии со расположена в второстепенной 
 смысловой иерархией соответствии со информации. 
 текста, связно с смысловой иерархией Информация 
 логической точки текста. Не во всех расположена 
 зрения. Соблюдены случаях соблюдены несвязно с 
 временные и причинно- временные и причинно- логической точки 
 следственные связи, следственные связи, зрения. Временные 
 связи между частями связи между частями и причинно- 
 текста логичны и четко текста не всегда следственные связи, 
 прослеживаются. Стиль логичны и четко а также связи между 
 текста соответствует прослеживаются. Стиль частями текста не 
 требованиям, текста не полностью всегда логичны и 
 используются отвечает требованиям, неочевидны. Стиль 
 определенные клише, предъявляемым к текста частично 
 характерные для этого данному виду текста. Не соответствует 
 жанра, синонимические используются средства требованиям, 
 средства с ориентацией межфразовых связей, предъявляемым к 
 на сжатие, средства есть предложения, данному виду 
 межфразовых связей. являющиеся текста. Клише, 
 При ответе на абсолютными цитатами характерные для 
 иностранном языке исходного текста. При этого жанра, 
 отсутствуют или ответе на иностранном синонимические 
 допущено языке допущено средства с 
 незначительное небольшое количество ориентацией на 
 количество негрубых лексических и сжатие, средства 
 лексических, грамматических ошибок, межфразовых связей 
 грамматических не препятствующих используются 
 ошибок. восприятию текста. неадекватно. 
   Большое количество 
   лексических и 
   грамматических 
   ошибок, 
   препятствующих 
   восприятию текста. 

 

6. Пример структуры рецензии на научную статью: 

 
Английский язык 

 
The structure of a critical review 

Introduction 

In the introduction you should: 

 provide a context for the article (background information or shared knowledge) 



 give the title of the article and name of author (full name is possible here with 

 subsequent references to the family name only) 

 identify the writer by profession or importance if appropriate 

 include some indication as to why the subject is important and thus worth writing 

 about identify the purpose of the article 

 give an indication of your overall impression of the article in general terms. 

Body 

In the body you should: 

 summarise and analyse the contents of the article 

 make clear by frequent reference to the author(s) of the article that you are presenting the author(s) 

views, not yours 

 evaluate the article. 

The following is a suggested structure: 

 an analytical summary of main findings/arguments/conclusions of article 

 strengths/usefulness of article 

 weaknesses/limitations/problems of the article especially for your purposes 

Conclusion 

In the conclusion you should: 

 summarise the previous discussion 

 make a final judgement on the value of the article 

 comment on the future of the issue/topic or implications of the view expressed. 

 

Немецкий язык 

 

 Der Autor des Artikels… 

 Das Thema desArtikels… 

 Der ArtikelistdemThema… gewidmet 

 Über dieWichtigkeit des Problems schreiben… 

 Der Grundgedankedes Artikelsist... 

 KurzeNacherzählungdes Artikels … 

 DerAutoranalysiert,beschreibt,vergleicht,behandelt,untersucht,gibteinigeBeispiele,beweist, zeigt, 

deckt…auf,schlägt …vor, schenkt(widmet) besondereAumerksamkeit +Dat…. 

 Die Aktualität, die Wichtigkeit der Untersuchung… 

 Das Neue, das Positive indiesemArtikelist… 

 Der Hauptwert dieses Artikelsist … 

 Es muss gesagtwerden…, es muss fesgestelltwerden… ,es muss betontwerden… 

 Schlußfolgerung… 

 

Критерии оценки рецензии на научную статью 

 
Баллы 

Критерии 
6 4 2 0 

Коммуникативная 

задача 

Логика 

изложения 

(структура) 

Аргументация 

Технологии 

критического 

анализа 

Стиль 

Языковые 

средства 

Лексические и 

грамматические 

ошибки 

Коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

Основная информация 

передана  логически 

грамотно. Соблюдены 

временные   и 

причинно- 

следственные связи, 

связи между частями 

текста логичны и 

четко 

прослеживаются. 

Главная мысль 

первоисточника 

Коммуникативная 

задача 

решена. 
Основная информация 

передана логически 

грамотно. 

Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией 

текста. Не во всех 

случаях соблюдены 

временные и причинно- 

следственные связи, 

связи между частями 

Коммуникативная 

задача решена 

не полностью. 

Основная информация 

передана с нарушением 

логики. 

Информация 

расположена несвязно с 

логической точки 

зрения. Временные и 

причинно-следственные 

связи, а также связи 

между частями текста 

не всегда логичны и 

неочевидны. 

Коммуникативна 

я задача не 

решена. 

Основная 

информация 

передана с 

нарушением 

логики. 
Информация 
расположена 
несвязно с 
логической точки 
зрения. 
Временные и 
причинно- 
следственные 



 передана верно. 

Выражена 

собственная точка 

зрения по поводу 

прочитанного. 

Успешное применение 

технологии   
критического анализа 

научных статей и 

оценки современных 

научных достижении  
и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

Стиль текста 

соответствует 

требованиям, 

используются 

определенные клише, 

характерные для этого 

жанра, 

синонимические 

средства  с 

ориентацией    на 

сжатие,  средства 

межфразовых связей. 

При ответе   на 

иностранном  языке 

отсутствуют   или 

допущено 

незначительное 

количество негрубых 

лексических, 

грамматических 

ошибок. 

текста не всегда 

логичны и четко 

прослеживаются. 

Главная мысль 

первоисточника 

передана верно. 

Выражена собственная 

точка зрения по поводу 

прочитанного. В целом 

успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологии   
критического анализа 

научных статей и 

оценки современных 

научных достижении  и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

Стиль текста не 

полностью отвечает 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду текста. Не 

используются средства 

межфразовых связей, 

есть предложения, 

являющиеся 

абсолютными цитатами 

исходного текста. При 

ответе на иностранном 

языке допущено 

небольшое количество 

лексических и 

грамматических 

ошибок, не 

препятствующих 
восприятию текста. 

Главная  мысль 

первоисточника 

передана частично 

верно. 

Выражена собственная 

точка зрения по поводу 

прочитанного. 

Фрагментарное 

применение технологии   
критического анализа и 

оценки научных статей 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

Стиль текста частично 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду текста. 

Клише, характерные для 

этого жанра, 

синонимические 

средства с ориентацией 

на сжатие, средства 

межфразовых связей 

используются 

неадекватно. Большое 

количество лексических 

и грамматических 

ошибок, 

препятствующих 

восприятию текста. 

связи, а также 
связи между 
частями текста 
нелогичны и 
неочевидны. 
Главная мысль 

первоисточника 

не передана. 

Не выражена 

собственная 

точка зрения по 

поводу 

прочитанного. 

Фрагментарное 

применение 

технологии   
критического 

анализа и оценки 

научных статей и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательски 

х и практических 

задач. 
Композиционная 
структура текста 
не 
прослеживается, 
одна или 
несколько частей 
композиции 
отсутствует 
Большое 
количество 
лексических и 
грамматических 

ошибок, 

препятствующих 

восприятию 

текста. 

 

7. Пример структуры написания драфта научной статьи: 

 

Writing for an Academic Journal 

 

1) Have a strategy, make a plan 

Why do you want to write for journals? What is your purpose? Are you writing for research assessment? Or 

to make a difference? Are you writing to have an impact factor or to have an impact? Do you want to 

develop a profile in a specific area? Will this determine which journals you write for? Have you taken their 

impact factors into account? 

Have you researched other researchers in your field – where have they published recently? Which group or 

conversation can you see yourself joining? Some people write the paper first and then look for a 'home' for 

it, but since everything in your article – content, focus, structure, style – will be shaped for a specific journal, 

save yourself time by deciding on your target journal and work out how to write in a way that suits that 

journal. 

Having a writing strategy means making sure you have both external drivers – such as scoring points in 

research assessment or climbing the promotion ladder – and internal drivers – which means working out 

why writing for academic journals matters to you. This will help you maintain the motivation you'll need to 

write and publish over the long term. Since the time between submission and publication can be up to two 



years (though in some fields it's much less) you need to be clear about your motivation. 

2) Analyse writing in journals in your field 

Take a couple of journals in your field that you will target now or soon. Scan all the abstracts over the past  

few issues. Analyse them: look closely at all first and last sentences. The first sentence (usually) gives the 

rationale for the research, and the last asserts a 'contribution to knowledge'. But the word 'contribution' may 

not be there – it's associated with the doctorate. So which words are used? What constitutes new knowledge 

in this journal at this time? How can you construct a similar form of contribution from the work you did? 

What two sentences will you write to start and end your abstract for that journal? 

Scan other sections of the articles: how are they structured? What are the components of the argument? 

Highlight all the topic sentences – the first sentences of every paragraph – to show the stages in the 

argument. Can you see an emerging taxonomy of writing genres in this journal? Can you define the different 

types of paper, different structures and decide which one will work best in your paper? Select two types of 

paper: one that's the type of paper you can use as a model for yours, and one that you can cite in your paper, 

thereby joining the research conversation that is ongoing in that journal. 

3) Do an outline and just write 

Which type of writer are you: do you always do an outline before you write, or do you just dive in and start  

writing? Or do you do a bit of both? Both outlining and just writing are useful, and it is therefore a good idea 

to use both. However, make your outline very detailed: outline the main sections and calibrate these with 

your target journal. 

What types of headings are normally used there? How long are the sections usually? Set word limits for your 

sections, sub-sections and, if need be, for sub-sub-sections. This involves deciding about content that you 

want to include, so it may take time, and feedback would help at this stage. 

When you sit down to write, what exactly are you doing:using writing to develop your ideas or writing to 

document your work? Are you using your outline as an agenda for writing sections of your article? Define 

your writing task by thinking about verbs – they define purpose: to summarise, overview, critique, define, 

introduce, conclude etc. 

4) Get feedback from start to finish 

Even at the earliest stages, discuss your idea for a paper with four or five people, get feedback on your draft 

abstract. It will only take them a couple of minutes to read it and respond. Do multiple revisions before you 

submit your article to the journal. 

5) Set specific writing goals and sub-goals 

Making your writing goals specific means defining the content, verb and word length for the section. This 

means not having a writing goal like, 'I plan to have this article written by the end of the year' but 'My next 

writing goal is to summarise and critique twelve articles for the literature review section in 800 words on 

Tuesday between 9am and 10.30'. Some people see this as too mechanical for academic writing, but it is a 

way of forcing yourself to make decisions about content, sequence and proportion for your article. 

6) Write with others 

While most people see writing as a solitary activity, communal writing – writing with others who are writing 
– can help to develop confidence, fluency and focus. It can help you develop the discipline of regular 

writing. Doing your academic writing in groups or at writing retreats are ways of working on your own 

writing, but – if you unplug from email, internet and all other devices – also developing the concentration 

needed for regular, high-level academic writing. 

At some point – ideally at regular intervals – you can get a lot more done if you just focus on writing. If this 

seems like common sense, it isn't common practice. Most people do several things at once, but this won't  

always work for regular journal article writing. At some point, it pays to privilege writing over all other 

tasks, for a defined period, such as 90 minutes, which is long enough to get something done on your paper, 

but not so long that it's impossible to find the time. 

7) Do a warm up before you write 

While you are deciding what you want to write about, an initial warm up that works is to write for five 

minutes, in sentences, in answer to the question: 'What writing for publication have you done [or the closest 

thing to it], and what do you want to do in the long, medium and short term?' 

Once you have started writing your article, use a variation on this question as a warm up – what writing for 

this project have you done, and what do you want to do in the long, medium and short term? Top tip: end 

each session of writing with a 'writing instruction' for yourself to use in your next session, for example, 'on 

Monday from 9 to 10am, I will draft the conclusion section in 500 words'. 



As discussed, if there are no numbers, there are no goals. Goals that work need to be specific, and you need 

to monitor the extent to which you achieve them. This is how you learn to set realistic targets. 

8) Analyse reviewers' feedback on your submission 

What exactly are they asking you to do? Work out whether they want you to add or cut something. How 

much? Where? Write out a list of revision actions. When you resubmit your article include this in your 

report to the journal, specifying how you have responded to the reviewers' feedback. If your article was 

rejected, it is still useful to analyse feedback, work out why and revise it for somewhere else. 

Most feedback will help you improve your paper and, perhaps, your journal article writing, but sometimes it  

may seem overheated, personalised or even vindictive. Some of it may even seem unprofessional. Discuss 

reviewers' feedback – see what others think of it. You may find that other people – even eminent researchers 

– still get rejections and negative reviews; any non-rejection is a cause for celebration. Revise and resubmit 

as soon as you can. 

9) Be persistent, thick-skinned and resilient 

These are qualities that you may develop over time – or you may already have them. It may be easier to 

develop them in discussion with others who are writing for journals. 

10) Take care of yourself 

Writing for academic journals is highly competitive. It can be extremely stressful. Even making time to 

write can be stressful. And there are health risks in sitting for long periods, so try not to sit writing for more 

than an hour at a time. Finally, be sure to celebrate thoroughly when your article is accepted. Remind 

yourself that writing for academic journals is what you want to do – that your writing will make a difference 

in some way. 

 

Rowena Murray, a professor in education and director of research 

at the University of the West of Scotland. The Guardian, 6 September, 2015 

 

Критерии оценки драфта научной статьи 

 
Баллы 

Критерии 
6 4 2 1 

Коммуникативная 

задача 

Соответствие 
плану написания 

статьи 

Языковая 

грамотность 

Коммуникативная 

задача решена 

полностью. Все 
пункты плана 

раскрыты. 

Грамотное написания 

драфта без 
коммуникативных, 

грамматических, 

лексических ошибок 
Лексика 

соответствует 

стилистическим 
характеристикам 

научного текста. 

Коммуникативная 

задача решена. 1-2 

пункта плана 
раскрыты не 

полностью. 

В целом грамотное 

написание драфта без 
грубых 

коммуникативных, 

грамматических, 
лексических ошибок 

Лексика 

соответствует 
стилистическим 

характеристикам 

научного текста. 

Коммуникативная 

задача решена 

не полностью. 
Отсутствует 1-2 

пункта плана или 3 

пункта плана 

раскрыты не 
полностью. 

Прослеживается 

большое количество 
коммуникативных, 

грамматических, 

лексических 
ошибок. 

Лексика частично 

соответствует 

стилистическим 
характеристикам 

научного текста 

(наличие 
устаревшей, 

ненаучной 
лексики). 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Отсутствует 4-6 
пунктов плана или 

4 и более пунктов 

плана 

раскрыты не 
полностью. 

Прослеживается 

большое 
количество 

коммуникативных, 

грамматических, 
лексических 

ошибок. 

Лексика  не 

соответствует 
стилистическим 

характеристикам 

научного текста 
(преобладает 

разговорная или 
иная лексика). 



Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 

системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой 

(БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

Минимальная   сумма    баллов,    набираемая    обучающимся    по    дисциплине    по    дисциплине 

«Иностранный язык» закрываемой семестровой аттестацией равна 61 балл. Обучающийся 

допускается к сдаче кандидатского экзамена, если он набрал минимальное количество баллов - 61 в 

каждом семестре. Максимальная сумма баллов по дисциплине равна 100 баллам. 
 

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 1-ый семестр 1 года обучения 

по дисциплине "Иностранный язык" 

Деятельность/ 
другие параметры 

 
Баллы за единицу 

Максимальная 
сумма за семестр 

 
Темы 

Посещение 0,35 за 1 пару 10  

Письменные 

работы 

до 6 баллов 6 глоссарий (1) 

до 6 баллов 30 аннотация (5) 

Обзор научных 
статей 

до 6 баллов 30 краткий обзор научной статьи (5) 

 
 

 

Активн 
ые 

методы 

 
 

Доклад 

до 6 баллов  

6 
Международные тенденции преподавательской 
деятельности. 

до 6 баллов  

6 
Особенности письменного перевода (виды перевода: 
дословный, буквальный, свободный, адекватный). 

 

Презент 

ация 

до 6 баллов 6 Педагогическая деятельность аспиранта. 

до 6 баллов  
 

6 

Основы преподавательской деятельности в системе 
высшего образования соответствии с международным 

опытом. 

 
Итого: 

* текущая успеваемость - 90 
* посещаемость – 10 

Итого: 100 

Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 2-ой семестр 1 года обучения 

по дисциплине "Иностранный язык" 

Деятельность/ 
другие параметры 

 
Баллы за единицу 

Максимальная 
сумма за семестр 

 
Темы 

Посещение 0,35 за 1 пару 10  

 

 
Письменные 

работы 

до 6 баллов 6 глоссарий (1) 

до 6 баллов 6 драфт научной статьи 

до 6 баллов  

6 
письменный перевод научной статьи по теме 

исследования 
 

Обзор научных 
статей 

до 6 баллов 18 краткий обзор научной статьи (3) 

до 6 баллов  

30 
 

критический обзор научной статьи (5) 

 

 

 
 

 

 
Активн 

ые 

методы 

 
 

Доклад 

до 6 баллов  

 

6 

Типы коммуникации при осуществлении работы в 

международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач в соответствии с 
международными тенденциями. 

 
 

 

 

 
Презент 

ация 

до 6 баллов 6 Научная деятельность аспиранта. 

до 6 баллов 6 Презентация результатов научного исследования 

до 6 баллов  

 

 
6 

Научные публикации: вопросы публикации 
результатов исследования, выбор научного журнала, 

индекс цитируемости (стилистические особенности 

предоставления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на иностранном языке). 

 
Итого: 

* текущая успеваемость - 90 
* посещаемость – 10 

Итого: 100 



Сумма баллов, набранных обучающимся по дисциплине, переводится в соответствии с таблицей. 

 
Сумма 

баллов 
по 

дисциплине 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 до 100 «зачтено» Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил 

основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические 

задания, предусмотренные программой, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 

от 76 до 90 «зачтено» Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 
нестандартные ситуации. 

от 61 до 75 «зачтено» Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных 
знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным 

компетенциям, аспирант испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 
ситуации. 

от 41 до 60 «не зачтено» Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность 
знаний, умений, навыков. 

от 0 до 40 «не зачтено» Дисциплинарные компетенции не формированы.  Проявляется полное 
или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков. 

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме экзамена 
 

Программа экзамена 
РАЗДЕЛ I 

1. Общие положения по изучению иностранного языка 
Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью обучения в 
аспирантуре. Окончившие курс обучения должны владеть орфографической, орфоэпической, 
лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 
требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в 
форме устного и письменного общения, что позволит им вести профессиональную, научную и 
педагогическую деятельность в иноязычной среде. 

2. Требования по видам речевой коммуникации 
Говорение 
На экзамене аспирант должен продемонстрировать владение подготовленной монологической 
речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального 
общения в пределах программных требований. 
Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, 
связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания. 
Аудирование 
Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по  
специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые знания, навыки языковой и 
контекстуальной догадки. 
Чтение 
Аспирант должен продемонстрировать умение читать оригинальную литературу по специальности, 
опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 
навыки языковой и контекстуальной догадки. Аспирант должен овладеть всеми видами чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 
При оценке изучающего чтения учитывается умение максимально точно и адекватно извлекать 
основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Translate the article in writing. 

2. Read the text and give a detailed summary of its content. 

3. Skim the text and sum up its information. 

4. Speak on the topic «My Scientific Background». 

Составитель    к.пед.н., доц. Е.С. Лапшова 

Заведующий кафедрой д.пед.н., проф. В.В. Левченко 

«__»_ 20   г 

положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, а также 
составления резюме на иностранном языке. 
Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей адекватности 
перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, 
включая употребление терминов. Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и 
правильности извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, 
содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста. 
При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого времени 
определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения автора. 
Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 
Письмо 
Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового материала, уметь 
составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме, 
написать доклад по темам проводимого научного исследования. 

3. Содержание и структура экзамена по иностранному языку 
На экзамене аспирант должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как 
средством профессионального общения в научной сфере. 
Аспирант должен владеть нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 
речевой коммуникации, в форме устного и письменного общения. 
Экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на первом этапе аспирант выполняет 
письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения. Объем текста -15 000 
печатных знаков. 
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена.  
Качество перевода оценивается по зачетной системе. Второй этап экзамена проводится устно и 
включает в себя три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 25003000 печатных 
знаков. Время выполнения работы - 45-60 минут. Форма проверки: передача извлеченной 
информации осуществляется на русском языке. 
2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. 
Объем - 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения -2-3 минуты. Форма проверки - передача 
извлеченной информации на иностранном языке или на языке обучения. 

3. Монологическое высказывание по теме научной и педагогической работы аспиранта, беседа с 
экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью, научной и 
педагогической работой аспиранта. 

Образец экзаменационного билета 

 



Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине «Иностранный язык» 

 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования 

Обучающийся знает: международные тенденции преподавательской деятельности. 

1. Основы преподавательской деятельности в системе высшего образования соответствии с 

международным опытом. 

2. Международные тенденции преподавательской деятельности. 

 

УК-3   готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Обучающийся знает: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

1. Типы коммуникации при осуществлении работы в международных коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач в соответствии с международными тенденциями. 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке 

Обучающийся знает: методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; стилистические особенности представления результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме на государственном и иностранном языках. 

1. Вопросы публикации результатов исследования, выбор научного журнала, индекс цитируемости 

(стилистические особенности предоставления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на иностранном языке). 

2. Особенности краткого обзора научной литературы. 

3. Особенности письменного перевода (виды перевода: дословный, буквальный, свободный, 

адекватный). 

4. Профессиональная терминология (глоссарий). 

5. Особенности написания драфта научной статьи. 

6. Особенности написания рецензии на научную статью. 

Типовые задания для подготовки к текущему и промежуточному контролю 
 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования 

Обучающийся умеет: систематизировать знания по основам преподавательской деятельности в 

соответствии с международным опытом. 

Задание. Ознакомьтесь с международными тенденциями в преподавательской деятельности и 

подготовьте презентацию о педагогической работе аспиранта. 

Обучающийся владеет: навыками преподавательской деятельности в соответствии с 

международными тенденциями. 

Задание. Проанализируйте международный опыт в преподавательской деятельности в системе 

высшего образования и подготовьте монологическое высказывание по теме: Педагогическая работа 

аспиранта. Мой педагогический опыт в системе высшего образования в соответствии с 

международными тенденциями. 

 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Обучающийся умеет: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно- 

образовательных задач. 

Задание. Переведите письменно научный текст по специальности на язык обучения. 



one such class of reagents, cyclopropenones. ' 

B3LYP level of theory and basis set 6-31G*. 

Английский язык 

 

A Cyclopropenethione-Phosphine Ligation for Rapid Biomolecule Labeling 

 

R. David Row and Jennifer A. Prescher® 

Departments of Chemistry, Molecular Biology & Biochemistry, and Pharmaceutical Sciences, University of 

California, Irvine, California 92697, United States 

 
ABSTRACT: Cyclopropenethiones are reported as new 

bioorthogonal reagents. These motifs react readily with 

substituted phosphines to provide thiocarbonyl adducts. In some 

cases, the ligations are >300-fold faster than analogous reactions 

with bioorthogonal cyclopropenones. Dialkyl cyclo- 

propenethiones are also stable in aqueous buffers and can be used 

for biomolecule labeling in vitro and in cell lysate. The rapid 

reactivity and biocompatibility of cyclopropenethiones suggest 

that they will be useful probes for cellular studies. 

 

 
Bioorthogonal chemistries have enabled a broad 

range of applications in living organisms,
1
'
2
 including 

biomolecule imaging,
3
 metabolic profiling,

4-6
 and 

targeted drug delivery.
7
'
8
 Despite their ubiquity in 

numerous fields, these reactions are not without 

limitation. Only a handful of bioorthogonal reagents 

are reliable in the most demanding environments, 

including inside cells. Additionally, many 

bioorthogonal probes cross-react with one another, 

precluding dual imaging and other multicomponent 

studies.
9
 These and other applications demand new 

reagents and new reactions. 
Our laboratory has focused on expanding the scope 

of bioorthogonal chemistry by developing probes that 
Figure 1.   Bioorthogonal   ligations   of   cyclopropenones   and 

are small, stable, and tunable.
10

 
cyclopropenethiones. (A) Cyclopropenones (CpO, X = O) react 

We recently reported with phosphines to form ketene-ylides. These intermediates can be 
11 12 trapped with pendant nucleophiles to afford stable adducts. 

Cyclopropenethiones (CpS, X = S) were hypothesized to react 
These motifs are stable in biological media and react similarly with phosphine probes. (B) CpS scaffolds harbor lower 

robustly with ortho-substituted phosphines. The LUMO energies than analogous CpO probes. Density functional 

ligation involves initial formation of a reactive 
theory (DFT) calculations were performed with Spartan, using the 

ketene-ylide, followed by intramolecular trapping 

(Figure 1A). The resulting products are stable in cellular environments. The unique mechanism of the 

cyclopropenone-phosphine ligation renders it compatible with many classic bioorthogonal reagents.
12

 

Cyclopropenones are also small and innocuous to cellular enzymes and metabolic pathways.
12

 Dialkyl- 

substituted scaffolds, in particular, are well suited for time intensive studies. We used these probes in long- 

term cultures for site- specific protein modification.
12

 The most stable cyclo- propenones, though, required 

lengthy reaction times with bioorthogonal phosphines. Faster rates could be achieved with monosubstituted 

scaffolds, but these probes were more susceptible to side reactions with biological nucleophiles. We 

hypothesized that cyclopropenone heteroanalogs could strike the right balance between kinetic stability and 

rapid reactivity. We were particularly drawn to cyclopropenethione (CpS) scaffolds. CpS differs from 

cyclopropenone (CpO) by only a single atom and would thus likely be small enough to avoid perturbing 

target biomolecules or pathways. 



Немецкий язык 

 

Stoffwechsel der Bakterien 

 

Die zytoplasmatischeMembranist der entscheidendeSperrfilterfür die Substanzaufnahme und – 

abgabeeinerBakterienzelle, sie hat damitgroßenEinfluss auf den Stoffwechsel der Zelle. Die 

verschiedenstenSubstanzenwerdenentwederaktivmitHilfebestimmter Enzyme 

oderaberpassiventlangeinesKonzentrationsgefällesdurch die Zytoplasmamembrantransportiert. 

Ziel des Stoffwechselsist die Erhaltung und das Wachstum der 

Bakterienzelle.UnterAnabolismusverstehtman dieVorgänge des Aufbaus. Die für den 

AnabolismusbenötigteEnergieholtsich die BakterienzelleausdemKatabolismus (Energiestoffwechsel), 

insbesondereausdemKohlenhydratabbau. 

Proteine, Fette und Kohlenhydratewerden von bakteriellenExoenzymen (nachaußenabgegebene Enzyme = 

Fermente) aufgeschlüsselt. Die darauserhaltenenAbbauproduktewerden von der Zelleaufgenommen und für 

den AufbauihrereigenenZellbestandteile und für die 

Energiegewinnungverwendet.EsgibtdreiunterschiedlicheMöglichkeiten des Energiestoffwechsels, wobei die  

ZytoplasmamembranalsSitz der am Stoffwechselbeteiligten Enzyme anzusehenist: AerobeAtmung, 

Anaerobe Atmung, Gärung 

Obligat aerobe Bakterienhabennur die aerobe AtmungzurVerfügung, währendfakultativ anaerobe 

BakterienbeideStoffwechselmöglichkeiten (aerobe Atmung und Gärung) anwendenkönnen.Anaerobe 

BakteriengewinnenihreEnergievornehmlichdurchGärung; fürsieistSauerstofftoxisch. Das hat 

folgendeGründe: Bei der Reduktion des Sauerstoffsentstehenneben H2O (Reduktion von O2 durch die 

Zytochromoxidase) auch O2
2-

und O2
-
, wennnurzwei, bzw. einElektron auf ein O2-Molekül 

übertragenwerden. So sindz.B. O2
2-

, das durchProtonenanlagerungzu H2O2 wird, und das Superoxidradikal 

O2
-
 toxisch. FürihreEntgiftungsorgenvorallem die Katalase( 2 H2O2 --> 2 H2O + O2) und die Superoxid- 

Dismutase ( 2 O2
-
 + 2 H

+
 --> H2O2 + O2). Sauerstofftolerieren und nutzenkönnendeshalbnurBakterien, die 

beide Enzyme besitzen. VielenAnaerobierenfehlt die Superoxid-Dismutase, den extrem O2-empfindlichen 

sogarbeideEnzyme.Bei der Gärungwirdetwa 10 x sovielEnergieverbrauchtwiebei der Atmung, sieist also 

vielunwirtschaftlicher. 

 

http://www.bdsoft.de/demo/index.htm,2016 

http://www.bdsoft.de/demo/index.htm%2C2016


Пример оформления титульного листа письменного перевода научного текста по специальности на 

язык обучения: 
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Обучающийся владеет: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

Задание. Прочитайте и кратко передайте содержание оригинального текста по специальности. 

 

Английский язык 

 

New chemical structures built on unreactive bonds 

Date: July 27, 2017 

Source: Osaka University 

 

Osaka University research team develops new synthetic tool for building complex carbon 

frameworks by reacting strong carbon-fluorine bonds Osaka, Japan -- Making complicated organic 

molecules is like solving a Rubik's cube. Organic chemists need to design sequences of reactions to carefully 

build up parts of a molecule, while maintaining the structure at other sites. Although chemists have 

developed many ingenious ways of performing chemical transformations, some chemical reactions remain 

out of reach. 

At Osaka University, a team of organic chemists has now developed and enhanced a chemical 

reaction that allows controlled transformations of one of the toughest chemical bonds. 

"We previously developed a cobalt catalyzed Grignard reaction for making hindered quaternary 

carbon centers. But that reaction also showed potential for modifying carbon-fluorine bonds. We tried many 

different additives and eventually found one that let us selectively build the same quaternary carbon-carbon 

bonds at carbon-fluorine sites," says first author Takanori Iwasaki. 

The Grignard reaction is a classic reaction in organic chemistry, useful for building the carbon 

skeleton of molecules by transforming carbon-halogen bonds into carbon-carbon bonds. Fluorine is also 

considered to be a halogen but the carbon-fluorine bond is among the strongest known and is usually 

unreactive to Grignard chemistry. Performing any kind of chemical reaction at carbon-fluorine bonds is 

difficult without affecting the rest of the molecule. 

The Osaka team enhanced their catalytic system for performing difficult Grignard chemistry at very 

crowded, so-called quaternary carbon atoms. By adding a carefully selected additive to this catalytic system, 

they boosted its ability to work selectively on carbon-fluorine bonds. 

"We have shown that this reaction is a very useful tool for sequentially changing parts of a molecule 

with great control," says Group leader, Nobuaki Kambe. "Our control over the chemistry of carbon-fluorine 

bonds should enable much more synthetic freedom for building complex carbon structures." 

 

Немецкий язык 

 

Bionik 

 

Der BegriffBioniksetztsichzusammenausBiologie und Technik.Erbeschreibt das kreativeUmsetzen von 

Anregungenaus der Biologie in die Technik. DazuarbeitenBiologenengmitIngenieuren, Architekten, 

Physikern, Chemikern und Materialforschernzusammen.Bionikistwiefolgtdefiniert: Bionikverbindet in 

interdisziplinärerZusammenarbeitBiologie und TechnikmitdemZiel, durchAbstraktion, Übertragung und 

Anwendung von Erkenntnissen, die an biologischenVorbilderngewonnenwerden, 

technischeFragestellungenzulösen . BiologischeVorbilderimSinnedieser Definition sindbiologischeProzesse, 

Materialien, Strukturen, Funktionen, Organismen und Erfolgsprinzipiensowie der Prozess der Evolution. 

ÜberraschendeLösungen 

Bionikernutzendabei das große Reservoir anbiologischenStrukturen, Prozessen und oft 

überraschendenfunktionalenLösungen, die in MilliardenJahrenevolutionärerEntwicklungerprobt und 

optimiertwurden. SieliefernIdeenfürnachhaltige und vorallemoftunerwartete innovative Anwendungen, die 

Sprunginnovationenmöglichmachen. 

AlsinterdisziplinäreWissenschaftzieltBionik auf eindurch die Naturangeregtes "Neuerfinden", nichtaber auf 

reineKopiennatürlicherVorbilder. DabeiüberzeugtBionikalsInnovationsmethode. Spannendistdabei, dass die 

BionikfürjedekonkretetechnischeFragestellungausVorbildern der NaturAntworten und Lösungenfindenkann. 



VielfaltbiologischerVorbilder 

Durch die Evolution und BiodiversitäthabensichLebewesenjedemverfügbaren und noch so unwirtlichen 

Lebensraum angepasst.Probleme, die  mittechnischenHerausforderungenvergleichbarsind, 

wurdendabeidurchan die UmgebungsbedingungenangepassteKonzeptegelöst. Aus der 

VielfaltbiologischerVorbilderergibtsichfür  die  Forschereinnahezugrenzenloser Pool 

anspezifischenAntworten auf technischeFragestellungen. 

Innovationskraft der Bionik 

Die BionikistmittlerweileeineetablierteInnovationsmethode, die insbesondere in Deutschland eineVielzahl 

an Produktoptimierungen  und  Neuentwicklungenhervorgebracht hat. 

ZudemdamitverbundenenMehrwertgehörtauch,   dassbionischeProdukte und 

Technologienumweltverträglichsind und durch   die Wettbewerbsvorteile  der 

UnternehmenArbeitsplätzegeschaffen und gesichertwerdenkönnen. 
 

http://www.biokon.de/bionik/was-ist-bionik/,2017 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке 

Обучающийся умеет: следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках 

Задание. 1.Проанализируйте личный опыт научной коммуникации на иностранном языке. 

Подготовьте монологическое высказывание по теме: Научная работа аспиранта. Мой личный опыт. 

Результаты моего исследования. 

Задание 2. Ответьте на вопросы экзаменатора: 

 

Английский язык 

 

1. What is your special subject? 

2. What department do you belong to? 

3. What field of knowledge are you doing research in? 

4. Have you been working at the problem long? 

5. Is your work of practical or theoretical importance? 

6. Do you carry on research individually or in a team? 

7. Who do you collaborate with? 

8. Who is your adviser (superviser)? 

9. When do you consult your scientific adviser? 

10. What is the object of your research? 

11. Can you claim that the problem you studied is solved? 

12. What methods do you use (employ) in your work? 

13. Is it difficult to analyze the results (data) obtained? 

14. Have you completed the experimental part of your dissertation? 

15. What part of your dissertation have you completed? 

16. How many scientific papers have you published? 

17. Do you take part in the work of scientific conferences? 

18. Where and when are you going to get Ph.D. degree? 

 

Немецкий язык 

 

1. WieheißenSie?Wie alt sindSie? WassindSie? 

2. WoarbeitenSie? Als wasarbeitenSie?WolebenSie? Sind Sieaus Samara? 

3. WannhabenSie die Unibeendet? AnwelcherFakultäthabenSiestudiert? 

4. HabenSie das Bachelor-Studium, das Master-Studiumbeendet?WarumstudierenSiean derAspirantur? 

5. StudierenSiegernan derAspirantur? WiefindenSiedasStudium?HabenSievielNeueserfahren? 
6. WievielArtikelhabenSiegeschrieben ,veröffentlicht? 

7. ZuwelchemThema?WarumhabenSie dieses Themagewählt? 

http://www.biokon.de/bionik/was-ist-bionik/%2C2017


8. HabenSiean derwissenschaftlichenKonferenzteilgenommen? 

9. Was habenSie am Ende des erstenStudienjahres in IhrerUntersuchunggemacht? 

10. WieistzurZeit der Stand IhrerArbeit?WiesindIhrePlänenachdemAbschlußderAspirantur? 

11. Möchten(Werden) Sie das Themafortsetzen? MöchtenSiean der Hochschulearbeiten? 

 
 

Обучающийся владеет: навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках; навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; различными методами, технологиями и 

типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и 

иностранном языках 

Задание. Прочитайте и проанализируйте научный оригинальный текст по специальности 

 

Английский язык 

 

New chemical reaction could eventually yield new fuels and medications 

Method uses renewable catalysts to functionalize bonds between carbon, hydrogen atoms 

Date: May 23, 2017 

Source: University of California - Los Angeles 
 

When scientists develop the chemical formulas for new products such as fuels and medications, they 

often must first create molecules that haven't previously existed. 

A basic step toward creating new molecules is selectively breaking and re-forming the chemical 

bonds that connect the atoms that make them up. One of the chief challenges is that the bond between 

carbon and hydrogen atoms -- the building blocks of many molecules -- is exceptionally strong, so chemists 

often have to resort to using rare and expensive chemicals like iridium to convert it into other, more useful 

types of chemical bonds. Scientists refer to this process as "functionalizing" the bonds. 

Now, a team of UCLA chemists has developed a new technique for breaking carbon-hydrogen bonds 

and making carbon-carbon bonds. The approach uses catalysts made of two abundant and inexpensive 

elements, silicon and boron. Their research was published in Science. 

Hosea Nelson, a UCLA assistant professor of chemistry and biochemistry and senior author of the 

study, said the energy industry has been interested in taking very simple hydrocarbon molecules like 

methane and turning them into new fuels. 

"This new method will enable scientists to incorporate methane into bigger molecules," he said. 

Another potential application would be converting methane, one of the primary components of 

natural gas, into something that's denser and easier to contain after it has been drilled from Earth. The 

current process is complicated because methane, a light gas, tends to escape into the atmosphere. 

Nelson collaborated on the study with UCLA graduate students Brian Shao, Alex Bagdasarian and 

Stasik Popov. 

The researchers used their new technique to create a compound similar to a phenyl cation, a chemical 

substance that has been studied theoretically but rarely investigated in actual laboratory experiments. They 

then used the compound to slice through carbon-hydrogen bonds in methane and benzene, which allowed 

them to insert other atoms and form carbon-carbon bonds, which are the basic building blocks of molecules 

that make up living organisms, as well as fuels and pharmaceuticals. 

Besides demonstrating that phenyl cation-like compounds exist, the new technique allows complex 

molecules to be assembled in far fewer reaction steps than was previously possible, which could save 

chemical and pharmaceutical manufacturers time and money. Another advantage of the method is that, 

unlike previous approaches, it can be performed at temperatures and gas pressures that are easily attainable 

in a laboratory. 

The process could also be used to alter the molecules in existing pharmaceuticals to make them more 

effective, safer or less addictive. 

The chemists have tested their technique using very small samples of reactants -- far less than a 

gram. But Nelson is hopeful that the methodology can be scaled up to be useful for a broad range of real- 

world chemical reactions. 



Немецкий язык 

 

Biochemische Labormethoden 

 

In  der   medizinischen   und biowissenschaftlichen 

GrundlagenforschungkommenverschiedensteLabormethodenzumEinsatz.Vieledavonwerdenauch in der 

Diagnostik und Therapie von Erkrankungenangewendet, z.B. zum Erregernachweis, zur 

GenotypenbestimmungoderzurrekombinantenHerstellungtherapeutischer Proteine. EinewichtigeMethode der 

Molekularbiologieist die Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Siedient der einfachen und 

sehrspezifischenVervielfältigung   von Abschnittendoppelsträngiger DNA.Dadurchlassensichz.B. 

bei Infektionen Bakterien in Patientenmaterialnachweisen.EinanderesBeispielfür die Anwendung von 

Methoden der molekularen Genetik ist die Sequenzanalysebestimmter Gene: HierkannbeiVerdacht auf das 

VorliegeneinererblichenErkrankung das Genom eines Patientenuntersucht und eventuelleine Mutation 

nachgewiesenwerden. Das    kannu.U.  eineverbesserteTherapieermöglichenoder das 

Erkrankungsrisikoeinschätzbarmachen.     Schließlichlassensichüber Klonierung und 

Überexpressionverschiedenertherapeutischwirksamer Proteine in Wirtszellendiese Proteine in großen 

Mengen aufreinigen.  ZumBeispielkanndadurchrekombinantes Interferon  beta zurTherapie 

der multiplenSklerosehergestelltwerden. 

MolekularbiologischeMethoden 

Die Molekularbiologiebeschäftigtsichmit den molekularenGrundlagen der Biologie. 

Dabeigehtesinsbesondere um den Fluss   der   genetischen   Information   von   der DNA zur RNA und 

zu Proteinen. Die Erkenntnisseüber die zellulärenAbläufe, die hinter diesemInformationsflussstehen, finden 

in den molekularbiologischenLabormethodenihreAnwendung. 

Polymerase-Kettenreaktion (Polymerase Chain Reaction, PCR) 
 

Definition: MethodezurAmplifikation (Vervielfältigung) spezifischer DNA-Abschnitteaussehrkleinen 

Mengen Ausgangs-DNA, z.B. 

zurnachfolgendenSequenzierungoderzurErstellungeines genetischenFingerabdrucks. 

Prinzip: ZyklischeVervielfältigungeinesAbschnittsdoppelsträngiger DNA zwischenzweiOligonucleotid- 

PrimernmitHilfeeinerthermostabilen Polymerase. 
 

https://www.amboss.com/de/wissen/Mikrobiologische_Untersuchungen,2017 
 

Ответ по каждому вопросу экзамена оценивается отдельно. 
 

Критерии оценки 
 

Критерии оценки письменного перевода 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Терминолог Перевод полный, Перевод полный, без Перевод выполнен не Перевод выполнен 

ия без пропусков и пропусков и произвольных в полном объеме, не в полном 
Системно- произвольных сокращений текста содержит несколько объеме, содержит 

языковые сокращений текста оригинала, допускается фактических ошибок. несколько 
нормы и оригинала, не одна фактическая ошибка, В переводе нарушены фактических 

стиль языка содержит при условии отсутствия системно-языковые ошибок. В 

перевода фактических потерь информации и нормы и стиль языка переводе 
Языковые ошибок. стилистических перевода. нарушены 

средства Терминология погрешностей на других Культурные и системно-языковые 

Объем использована фрагментах текста. функциональные нормы и стиль 
Форма правильно и Имеются несущественные параметры исходного языка перевода. 

предъявлени единообразно. погрешности в текста переданы Культурные и 

я Перевод отвечает использовании частично. При функциональные 
 системно-языковым терминологии, не переводе параметры 
 нормам и стилю приводящие к искажению терминологического исходного текста 
 языка перевода. информации исходного аппарата не соблюден переданы 
 Адекватно текста. Перевод в принцип частично. При 

http://www.amboss.com/de/wissen/Mikrobiologische_Untersuchungen%2C2017


 переданы достаточной степени единообразия. переводе 
культурные и отвечает системно- Имеются нарушения терминологическог 

функциональные языковым нормам и стилю в форме о аппарата не 

параметры языка перевода. предъявления соблюден принцип 
исходного текста. Культурные и перевода. единообразия. 

 функциональные  Имеются 
 параметры исходного  нарушения в форме 
 текста в основном  предъявления 

 адекватно переданы.  перевода. 

 

Критерии оценки изучающего чтения оригинального текста по специальности. 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Коммуникативная 
задача 

Логика 

изложения 
(структура) 

Аргументация 

Технологии 
критического 

анализа 

Стиль 

Языковые 
средства 

Лексические и 

грамматические 
ошибки 

Коммуникативная 
задача решена 

полностью. 

Основная 
информация передана 

логически грамотно. 

Соблюдены 
временные   и 

причинно- 

следственные связи, 

связи между частями 
текста логичны и 

четко 

прослеживаются. 
Главная мысль 

первоисточника 

передана верно. 

Выражена 
собственная  точка 

зрения по поводу 

прочитанного.   Все 
пункты   плана 

критического анализа 

текста 

раскрыты. 
Стиль текста 
соответствует 

требованиям, 

используются 

определенные клише, 
характерные для этого 

жанра, 

синонимические 
средства  с 

ориентацией    на 

сжатие,  средства 
межфразовых связей. 

При ответе   на 

иностранном  языке 

отсутствуют   или 
допущено 

незначительное 

количество негрубых 
лексических, 
грамматических 

 

Коммуникативная 

задача 

решена. 
Основная 

информация 

передана логически 

грамотно. 
Информация 

расположена в 

соответствии со 
смысловой 

иерархией текста. Не 

во всех случаях 
соблюдены 

временные и 

причинно- 

следственные связи, 
связи между частями 

текста не всегда 

логичны и четко 
прослеживаются. 

Главная мысль 

первоисточника 

передана верно. 
Выражена 

собственная точка 

зрения по поводу 
прочитанного. 1-2 

пункта плана 

критического анализа 
текста 

раскрыты не 

полностью. 

 

Стиль текста не 

полностью отвечает 

требованиям, 
предъявляемым к 

данному виду текста. 

Не используются 
средства 

межфразовых связей, 

есть предложения, 
являющиеся 

Коммуникативная 
задача решена 

не полностью. 

Основная 
информация 

передана с 

нарушением логики. 
Информация 

расположена 

несвязно с 

логической точки 
зрения. Временные и 

причинно- 

следственные связи, 
а также связи между 

частями текста не 

всегда логичны и 

неочевидны. 
Главная  мысль 

первоисточника 

передана частично 
верно. 

Выражена 

собственная точка 
зрения по поводу 

прочитанного. 

Отсутствует 1-2 

пункта плана или 3 
пункта плана 

критического анализа 

текста 
раскрыты не 

полностью. 
 

Стиль текста 

частично 

соответствует 
требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду текста. 
Клише, характерные 

для этого жанра, 

синонимические 

средства с 

ориентацией на 

Коммуникативная 
задача не решена. 

Основная 

информация 
передана с 

нарушением 

логики. 
Информация 
расположена 
несвязно с 
логической точки 
зрения. 
Временные   и 
причинно- 
следственные 
связи, а  также 
связи  между 
частями текста 
нелогичны и 
неочевидны. 

 

Главная мысль 
первоисточника 

не передана. 

Не выражена 
собственная точка 

зрения по поводу 

прочитанного. 

Отсутствует 4-6 
пунктов плана 

или 4 и более 

пункта плана 
критического 

анализа текста 

раскрыты не 
полностью. 

 
Композиционная 
структура текста 
не 
прослеживается, 
одна  или 
несколько частей 
композиции 
отсутствует 
Большое 
количество 



 ошибок. абсолютными 

цитатами исходного 
текста. При ответе на 

иностранном языке 

допущено небольшое 

количество 
лексических и 

грамматических 

ошибок, не 

препятствующих 

восприятию текста. 

сжатие, средства 

межфразовых связей 
используются 

неадекватно. 

Большое количество 

лексических и 
грамматических 

ошибок, 

препятствующих 
восприятию текста 

лексических и 

грамматических 
ошибок, 

препятствующих 

восприятию 

текста. 

 

Критерии оценки беглого (просмотрового) чтения оригинального текста по специальности. 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Логика Основная информация Основная Основная Основная 

информация не 
соответствует 

основной 

информации 
первоисточника. 

Не раскрыты 

основные 

моменты 
содержания 

первоисточника, 

большое 
количество 

второстепенной 

информации. 
Информация 
расположена 
несвязно с 
логической точки 
зрения. 
Временные   и 
причинно- 
следственные 
связи, а  также 
связи  между 
частями текста 
нелогичны   и 
неочевидны 
Композиционная 
структура текста 
не 
прослеживается, 
одна  или 
несколько частей 
композиции 
отсутствует 
Большое 
количество 
лексических и 
грамматических 

ошибок, 

препятствующих 
восприятию 

текста. 

изложения соответствует информация не информация частично 

(структура) основной информации полностью соответствует 
Стиль первоисточника. соответствует основной 

Языковые Раскрыты основные основной информации 

средства моменты содержания информации первоисточника. Не 
Лексические и первоисточника, первоисточника. раскрыты основные 

грамматические второстепенная Раскрыты не все моменты содержания 

ошибки информация основные моменты первоисточника, 
 отсутствует. содержания большое количество 
 Информация первоисточника, второстепенной 
 расположена в наличие информации. 
 соответствии со второстепенной Информация 
 смысловой иерархией информации. расположена несвязно 
 текста, связно с Информация с логической точки 
 логической точки расположена в зрения. Временные и 
 зрения. Соблюдены соответствии со причинно- 
 временные и смысловой иерархией следственные связи, а 
 причинно- текста. Не во всех также связи между 
 следственные связи, случаях соблюдены частями текста не 
 связи между частями временные и всегда логичны и 
 текста логичны и причинно- неочевидны. Стиль 
 четко следственные связи, текста частично 
 прослеживаются. связи между частями соответствует 
 Стиль текста текста не всегда требованиям, 
 соответствует логичны и четко предъявляемым к 
 требованиям, прослеживаются. данному виду текста. 
 используются Стиль текста не Клише, характерные 
 определенные клише, полностью отвечает для этого жанра, 
 характерные для этого требованиям, синонимические 
 жанра, предъявляемым к средства с 
 синонимические данному виду текста. ориентацией на 
 средства с Не используются сжатие, средства 
 ориентацией на средства межфразовых связей 
 сжатие, средства межфразовых связей, используются 
 межфразовых связей. есть предложения, неадекватно. Большое 
 При ответе на являющиеся количество 
 иностранном языке абсолютными лексических и 
 отсутствуют или цитатами исходного грамматических 
 допущено текста. При ответе на ошибок, 
 незначительное иностранном языке препятствующих 
 количество негрубых допущено небольшое восприятию текста. 
 лексических, количество  

 грамматических лексических и  



 ошибок. грамматических 

ошибок, не 
препятствующих 
восприятию текста. 

  

 

Критерии оценивания монологического высказывания по теме научной работы аспиранта, беседы с 

экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной 

работой аспиранта. 

 
Критерии 5 4 3 2 

Соответстви Высказывание соотве Высказывание соответству Тема раскрыта в Тема не раскрыта. 
е тематике тствует теме. ет теме. Стилевое ограниченном Частичное 

Стиль Стилевое оформление оформление речи объеме. Речь понимание 

Речевая речи соответствует соответствует типу задания, упрощенная, содержания речи 
инициатива типу задания, аргументация не всегда на неоправданно собеседника, что в 

Логика аргументация на достаточном уровне для паузирована. полной мере 

изложения уровне, нормы обоснования своего мнения, Аргументация затрудняет 
Аргументац вежливости но нормы вежливости недостаточна, нормы коммуникацию. 

ия соблюдены. Адекватн соблюдены. Коммуникация вежливости частично Коммуникативная 

Языковые ая, естественная немного затруднена, речь соблюдены. задача не решена. 
средства реакция на реплики иногда неоправданно Коммуникация Почти не владеет 

Лексические собеседника. паузирована. Лексические и существенно лексическим 

и Проявляется речевая грамматические ошибки не затруднена, материалом по теме 
грамматичес инициатива для влияют на восприятие речи поступающий не беседы. Не может 

кие ошибки решения (4-7, повторяющаяся проявляет речевой грамматически 

Ответы на поставленных ошибка считается за 1 инициативы. верно построить 
вопросы коммуникативных ошибку). В отдельных Большое количество высказывание. Речь 

 задач. Лексика словах допускаются грубых лексических и почти не 
 адекватна фонетические ошибки грамматических воспринимается на 
 поставленной задаче. (замена английских фонем ошибок (до 12, слух из-за большого 
 Использованы разные сходными русскими). повторяющаяся количества ошибок. 
 грамматические Общая интонация ошибка считается за Нет ответов на 
 конструкции в обусловлена влиянием 1 ошибку), однако вопросы. 
 соответствии с родного языка. общий смысл  

 задачей. Отдельные Ответы на вопросы полные высказывания  

 грамматические и/или частично полные. понятен собеседнику.  

 ошибки (до 3х) не  Речь воспринимается  

 мешают  с трудом из-за  

 коммуникации. Речь  большого количества  

 звучит в естественном  фонетических  

 темпе, нет грубых  ошибок. Интонация  

 фонетических  обусловлена  

 ошибок.  влиянием родного  

 Ответы на вопросы  языка.  

 полные с  Только ответы на  

 привидением  элементарные  

 примеров и/или  вопросы.  

 пояснений.    



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач. 

ЗНАТЬ: особенности 
представления 

результатов научной 

деятельности в 
устной и письменной 

форме при работе в 

российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарны 
е знания 

особенностей 

предоставления 
результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 
письменной 

форме 

Неполные знания 
особенностей 

представления 

результатов 
научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 
форме, при работе 

в российских и 

международных 
коллективах 

Сформированны 
е, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основных 

особенностей 

представления 
результатов 

научной 

деятельности в 
устной и 

письменной 

форме при 
работе в 

российских и 

международных 

исследовательск 
их коллективах 

Сформированн 
ые и 

систематическ 

ие знания 
особенностей 

представления 

результатов 

научной 
деятельности в 

устной и 

письменной 
форме при 

работе в 

российских и 
международны 

х 

исследовательс 

ких 
коллективах 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 
научном общении 

при работе в 

российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 
научно- 

образовательных 

задач 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

следование 
нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 
работе в 

российских и 

международны 
х 

исследовательс 

ких 
коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно- 
образовательн 

ых задач 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 

следование 

нормам, 

принятым в 
научном общении 

при работе в 

российских и 
международных 

исследовательски 

х коллективах с 
целью решения 

научных и 

научно- 

образовательных 
задач 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 
основным 

нормам, 

принятым в 
научном 

общении при 

работе в 
российских и 

международных 

исследовательск 

их коллективах с 
целью решения 

научных и 

научно- 
образовательных 

задач 

Успешное и 

систематическ 
ое следование 

нормам, 

принятым в 

научном 
общении, для 

успешной 

работы в 
российских и 

международны 

х 
исследовательс 

ких 

коллективах с 

целью решения 
научных и 

научно- 

образовательн 
ых задач 



ВЛАДЕТЬ: 

технологиями оценки 
результатов 

коллективной 
деятельности по 

решению научных и 

научно- 

образовательных 
задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

технологий 
оценки 

результатов 

коллективной 
деятельности 

по решению 

научных и 

научно- 
образовательн 

ых задач, в том 

числе 
ведущейся на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
применение 

технологий 

оценки 
результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных 
и научно- 

образовательных 

задач, в том числе 
ведущейся на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе 
еся отдельными 

ошибками 

применение 
технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 
деятельности по 

решению 

научных и 
научно- 

образовательных 

задач, в том 
числе ведущейся 

на иностранном 

языке 

Успешное и 

систематическ 

ое применение 
технологий 

оценки 

результатов 
коллективной 

деятельности 

по решению 

научных и 
научно- 

образовательн 

ых задач, в том 
числе 

ведущейся на 

иностранном 
языке 

ВЛАДЕТЬ: 

различными типами 
коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 
коллективах по 

решению научных и 

научно- 
образовательных 

задач 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 

навыков 

использования 
различных 

типов 

коммуникаций 

при 
осуществлении 

работы в 

российских и 
международны 

х коллективах 

по решению 
научных и 

научно- 

образовательн 

ых задач 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 
навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций 
при 

осуществлении 

работы в 
российских и 

международных 

коллективах по 
решению научных 

и научно- 

образовательных 

задач 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 

навыков 

использования 
различных типов 

коммуникаций 

при 
осуществлении 

работы в 

российских и 
международных 

коллективах по 

решению 

научных и 
научно- 

образовательных 

задач 

Успешное и 
систематическ 

ое владение 

различными 
типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 
работы в 

российских и 

международны 
х коллективах 

по решению 

научных и 
научно- 

образовательн 

ых задач 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 



ЗНАТЬ: методы и Отсутствие Фрагментарные Неполные знания Сформирован Сформированн 

технологии научной знаний знания методов и методов и ные, но ые и 

коммуникации на  технологий технологий содержащие систематическ 
государственном и  научной научной отдельные ие знания 

иностранном языках  коммуникации на коммуникации на пробелы методов и 
  государственном государственном знания технологий 
  и иностранном и иностранном методов и научной 
  языках языках технологий коммуникации 
    научной на 
    коммуникаци государственно 
    и на м и 
    государствен иностранном 
    ном и языках 
    иностранном  

    языках  

ЗНАТЬ: Отсутствие Фрагментарные Неполные знания Сформирован Сформированн 
стилистические знаний знания стилистических ные, но ые 

особенности  стилистических особенностей содержащие систематическ 
представления  особенностей представления отдельные ие знания 

результатов научной  представления результатов пробелы стилистически 
деятельности в  результатов научной знания х особенностей 

устной и письменной  научной деятельности в основных представления 

форме на  деятельности в устной и стилистическ результатов 

государственном и  устной и письменной их научной 
иностранном языках  письменной форме на особенностей деятельности в 

  форме на государственном представлени устной и 
  государственном и иностранном я результатов письменной 
  и иностранном языках научной форме на 
  языках  деятельности государственно 
    в устной и м и 
    письменной иностранном 
    форме на языках 
    государствен  

    ном и  

    иностранном  

    языках  

УМЕТЬ: следовать Отсутствие Частично В целом В целом Успешное и 
основным нормам, умений освоенное умение успешное, но не успешное, но систематическ 

принятым в научном  следовать систематическое содержащее ое умение 
общении на  основным нормам, умение следовать отдельные следовать 

государственном и  принятым в основным нормам, пробелы основным 

иностранном языках  научном общении принятым в умение нормам, 
  на научном общении следовать принятым в 
  государственном на основным научном 
  и иностранном государственном нормам, общении на 
  языках и иностранном принятым в государственно 
   языках научном м и 
    общении на иностранном 
    государствен языках 
    ном и  

    иностранном  

    языках  



ВЛАДЕТЬ: навыками Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

анализа научных навыков применение успешное, но не успешное, но систематическ 

текстов на  навыков анализа систематическое сопровождаю ое применение 
государственном и  научных текстов применение щееся навыков 

иностранном языках  на навыков анализа отдельными анализа 
  государственном научных текстов ошибками научных 
  и иностранном на применение текстов на 
  языках государственном навыков государственно 
   и иностранном анализа м и 
   языках научных иностранном 
    текстов на языках 
    государствен  

    ном и  

    иностранном  

    языках  

ВЛАДЕТЬ: навыками Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 
критической оценки навыков применение успешное, но не успешное, но систематическ 

эффективности  навыков систематическое сопровождаю ое применение 
различных методов и  критической применение щееся навыков 

технологий научной  оценки навыков отдельными критической 
коммуникации на  эффективности критической ошибками оценки 

государственном и  различных оценки применение эффективности 

иностранном языках  методов и эффективности навыков различных 
  технологий различных критической методов и 
  научной методов и оценки технологий 
  коммуникации на технологий эффективност научной 
  государственном научной и различных коммуникации 
  и иностранном коммуникации на методов и на 
  языках государственном технологий государственно 
   и иностранном научной м и 
   языках коммуникаци иностранном 
    и на языках 
    государствен  

    ном и  

    иностранном  

    языках  



ВЛАДЕТЬ: 

различными 
методами, 

технологиями и 
типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 
деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

различных 
методов, 

технологий и 

типов 
коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональной 
деятельности на 

государственном 

и иностранном 
языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
применение 

различных 

методов, 
технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 
осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 
государственном 

и иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю 
щееся 

отдельными 

ошибками 
применение 

различных 

методов, 

технологий и 
типов 

коммуникаци 

й при 
осуществлени 

и 

профессионал 
ьной 

деятельности 

на 

государствен 
ном и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическ 

ое применение 
различных 

методов, 

технологий и 
типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 
профессиональ 

ной 

деятельности 
на 

государственно 

м и 
иностранном 

языках 

 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-2: Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ЗНАТЬ: 
международные 

тенденции 

преподавательской 

деятельности 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания о 
международных 

тенденциях 

преподавательско 
й деятельности 

сформированные 

представления о 
международных 

тенденциях 

преподавательско 
й деятельности 

Сформирован 

ные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 
знания о 

международн 

ых 

тенденциях 
преподавател 

ьской 

деятельности 

Сформированн 

ые 
систематическ 

ие знания о 

международны 
х тенденциях 

преподавательс 

кой 

деятельности 



УМЕТЬ: 

систематизировать 
знания по основам 

преподавательской 
деятельности  в 

соответствии с 

международным 

опытом 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

применение 

навыков 
систематизации 

знаний по 

основам 
преподавательско 

й деятельности в 

соответствии с 

международным 
опытом 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 

применение 
навыков 

систематизации 

знаний по основам 

преподавательско 
й деятельности в 

соответствии с 

международным 
опытом 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю 
щееся 

отдельными 

ошибками 
применение 

навыков 

систематизац 

ии знаний по 
основам 

преподавател 

ьской 
деятельности 

в 

соответствии 
с 

международн 

ым опытом 

Успешное  и 

систематическ 

ое применение 
навыков 

систематизаци 

и знаний по 
основам 

преподавательс 

кой 

деятельности в 
соответствии с 

международны 

м опытом 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
преподавательской 

деятельности в 

соответствии с 
международными 

тенденциями 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 

навыков 

преподавательско 
й деятельности в 

соответствии с 

международными 

тенденциями 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 
навыков 

преподавательско 

й деятельности в 

соответствии с 
международными 

тенденциями 

В целом 
успешное, но 

сопровождаю 

щееся 
отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 
преподавател 

ьской 

деятельности 
в 

соответствии 

с 
международн 

ыми 

тенденциями 

Успешное и 
систематическ 

ое применение 

навыков 
преподавательс 

кой 

деятельности в 

соответствии с 
международны 

ми 

тенденциями 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

УК-1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинарн

ых областях 

ЗНАТЬ: 

методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проиг

рыши 

реализации этих 

вариантов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

Тема 1. 

Предмет 

философии 

науки. 

Философия о 

принципах 

теоретического 

знания, 

основные 

концепции 

современной 

философии 

науки. 

Тема 2. Наука в 

системе 

культуры. 

Тема 3. 

Структура 

научного 

знания. 

Тема 4.  

Наука как 

социальный 

институт. 

Тема 5. 

Общетеоретиче

ские подходы к 

социогуманита

рному знанию. 

Тема 6. 

Специфика 

человеческого 

мира как 

объекта 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Тема 7. 

Специфика 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

обсужден

ие 

(дискусси

я) 

вопросов, 

выносим

ых на 

практичес

кие 

занятия, 

написани

е 

реферата, 

тест 



при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач,  

в том числе в 

междисциплина

рных областях 

социального и 

гуманитарного 

познания. 

Тема 8. Место 

и роль СГН на 

современном 

этапе истории. 

УК-2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисциплинарн

ые, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательск

ой деятельности 

ЗНАТЬ: 

Основные 

концепции 

современной 

философии 

науки, основные 

стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания 

научной 

картины мира 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

науки для 

анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и 

явлений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологическ

их проблем, в 

т.ч. 

междисциплина

рного характера, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития  

 

Тема 1. 

Предмет 

философии 

науки. 

Философия о 

принципах 

теоретического 

знания, 

основные 

концепции 

современной 

философии 

науки. 

Тема 2. Наука в 

системе 

культуры. 

Тема 3. 

Структура 

научного 

знания. 

Тема 4.  

Наука как 

социальный 

институт. 

Тема 5. 

Общетеоретиче

ские подходы к 

социогуманита

рному знанию. 

Тема 6. 

Специфика 

человеческого 

мира как 

объекта 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Тема 7. 

Специфика 

социального и 

гуманитарного 

познания. 

Тема 8. Место 

и роль СГН на 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

обсужден

ие 

(дискусси

я) 

вопросов, 

выносим

ых на 

практичес

кие 

занятия,  

написани

е 

реферата, 

тест 



современном 

этапе истории. 

УК-5 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональног

о и личностного 

развития 

ЗНАТЬ: 

содержание 

процесса 

целеполагания 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы 

реализации при 

решении 

профессиональн

ых задач, исходя 

из этапов 

карьерного роста 

и требований 

рынка труда. 

УМЕТЬ: 

формулировать 

цели 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессиональн

ой деятельности, 

этапов 

профессиональн

ого роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации 

и оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональн

ых задач. 

Тема 2. Наука в 

системе 

культуры. 

Тема 3. 

Структура 

научного 

знания. 

Тема 4.  

Наука как 

социальный 

институт. 

Тема 6. 

Специфика 

человеческого 

мира как 

объекта 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Тема 7. 

Специфика 

социального и 

гуманитарного 

познания. 

Тема 8. Место 

и роль СГН на 

современном 

этапе истории. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

обсужден

ие 

(дискусси

я) 

вопросов, 

выносим

ых на 

практичес

кие 

занятия,  

написани

е 

реферата, 

тест 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия (темы дискуссий) 

 

Семинар 1. Наука в историческом измерении (4 ч.).  

Наука как предмет гносеологии от античности до современности. Наука как 

свободное искусство античности. Созерцательный концепт науки в средневековье. Наука 

как опытное знание в эпоху нового времени. Неклассический и постнеклассический этапы 

развития науки. Базовые концепции философии науки. Стандартная концепция науки 

Венского кружка. Постпозитивистские концепции науки: фальсификационизм К. 

Поппера, концепция парадигм Т. Куна, методология научно-исследовательских программ 

И. Лакатоса, методологический анархизм П. Фейерабенда, концепция личностного знания 

М. Полани. Наука в ракурсе экзистенциальной рефлексии. 

Семинар 2. Наука в измерении социума и культуры (4 ч.).  

Место науки в культуре. Ценность научной рациональности. Роль науки в 

современной цивилизации. Функции науки в обществе: когнитивная, производительная, 

социальная, мировоззренческая. Наука как социальный институт. Институциональные 

формы научной деятельности. Экономический и техногенный аспект науки. Наука как 

профессиональная деятельность. Дисциплинаризация науки. Наука и власть. Наука и 

образование. Особенности научного познания в сравнении с обыденным, религиозным, 

художественным. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности. Парадигмальные повороты в научном знании, их когнитивный, 

социальный и исторический смысл. 

Семинар 3. Наука в структурном измерении (4 ч.).  

Субъект и объект познания как главные структурные категории науки. 

Проблематизация в структуре научного поиска. Структура эмпирического знания. 

Эксперимент, наблюдение, измерение. Роль приборов и техники. Проблема факта, его 

формирование и теоретическая нагруженность. Концепт «факт» в естественнонаучном и 

социально-гуманитарном исследовании. Структура теоретического знания. Теоретические 

модели и понятие закона. Теория и ее организация. Гипотеза и ее обоснование. Концепт 

«закон» применительно к области естественнонаучного и социально-гуманитарного 

исследования. Проблема истины в научном познании. Проблема истинности в социально-

гуманитарных науках. Научная картина мира. Философские основания науки. Идеалы и 

нормы как основания науки и научной картины мира. 

Семинар 4. Специфика человеческого мира как объекта социально-гуманитарного 

познания (2 ч.).  

Человеческий мир как мир организованного смысла. Онтологические 

характеристики человеческого мира. Пространство и время человеческого мира. 

Социокультурный мир как результат деятельности человека. Деятельность и ее 

характеристики. Виды деятельности. Деятельность и социальные отношения. Индивид как 

индивидуальность. Индивидуальность события, индивидуальность произведения, 

индивидуальность человека. Продукты и произведения. Индивидуальность (особенно 

индивидуальность личности) безусловна. Порядок и закономерность в социокультурном 

мире. Долженствование и порядок. Стихийные и сознательные процессы в общественной 

жизни. 

Семинар 5. Специфика социального и гуманитарного познания (2 ч.).  

Специфика объекта и предмета и методологии социально-гуманитарного знания. 

Сходство и различие наук о природе и наук о духе. Уникальность, событийность, 

многообразие объектов социального познания. Субъект социально-гуманитарного знания, 

его специфика и форма существования. Связь субъекта и объекта социального познания 



(сознание, ценность, интересы в структуре субъекта). Смысл в структуре познания. 

Особенности методологии наук о духе. Структура критики и ее место в методологии 

социально-гуманитарного знания. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках. Герменевтика как «органон наук о духе» (Дильтей, Гадамер). 

Место веры и сомнения в социально-гуманитарном знании. 

 

Критерии оценки работы на практических занятиях 

- посещаемость; 

- наличие/отсутствие конспекта; 

- способность формулировать вопросы и выстраивать грамотные и логически 

корректные ответы на основании прочитанных текстов; 

- аргументированность, ясность изложения; 

- риторические и стилистические приемы, применяемые обучающимся для 

экспликации аргумента и его истории.  

Работа на семинарских занятиях оценивается недифференцированно. При 

удовлетворении 3 и более критериям семинарское занятие считается зачтенным.  

 

Требования к оформлению реферата 

Технические требования, предъявляемые к оформлению реферата, соответствуют 

действующему стандарту организации об общих требованиях к учебным текстовым 

документам и  ГОСТ Р 7.0.5. 

1. Общий объем реферата – 25-35 страниц машинописного текста, в формате WORD, 

на бумаге формата А4. 

2. Поля: слева – 30 мм; справа – 15 мм; сверху – 20 мм; снизу – 20 мм; шрифт 

TimesNew Roman, размер шрифта – 12 pt; межстрочный интервал – полуторный. 

3. Список источников, использованных при подготовке реферата, составляется в 

алфавитном порядке фамилий авторов работ с указанием всех выходных данных. Ссылки 

и список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. 

 Количество использованных при написании реферата работ должно быть не менее 

22-25. Список не должен включать учебники и учебно-методическую литературу. 

Цитирование из актуальных работ из баз данных Scopus, WoS, Ринц приветствуется. 

4. Цитаты из авторских работ, ссылки на эти работы указываются порядковым 

номером библиографического описания в списке использованных источников. 

Порядковый номер ссылки указывается в квадратных скобках. Ссылка на фрагмент книги 

или статьи пишется с указанием страниц [10, с. 96] или [10, с.96-98] по ГОСТ Р 7.0.5. 

5. Развернутый план реферата включает в себя следующие части: введение, основную 

часть, заключение, список литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется уровень ее 

разработанности (со ссылками на источники), цели и задачи реферативного исследования. 

Основная часть строится из нескольких глав (в зависимости от видения проблемы и 

ее структуры автором) с разбивкой на параграфы. 

В заключении кратко подводятся результаты. 

Реферат пишется обучающимся по теме, согласовываемой с научным руководителем 

и утверждаемой заведующим кафедрой философии. 

Реферат состоит из трёх частей: 1) постановка и разъяснение фундаментальной 

философской проблемы, разработке которой посвящена та отрасль науки, в которой 

диссертант выполняет исследование; 2) история конкретной научной дисциплины, 

отвечающая на вопрос, каким образом и в рамках каких методов фундаментальная 

философская проблема становится перечнем научных задач; 3) разъяснение той роли, 

которую призвано сыграть исследование диссертанта в его конкретной научной 

дисциплине и в контексте философии, объяснение  философского, общенаучного и 

узкодисциплинарного характера используемых в исследовании методов, способов 

перехода от объекта к предмету. 



 

Порядок подготовки и сдачи реферата: 

1. Тема реферата согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим 

кафедрой философии не позднее 30 декабря. 

2. Готовый реферат высылается на адрес phil@ssau.ru для проверки в системе 

«Антиплагиат» не позднее 1 мая. 

3. Прошедший проверку реферат сдаётся в распечатанном виде на кафедру 

философии не позднее 15 мая. 

4. Оценки за рефераты (зачеты) выставляются не позднее 1 июня. 

 

Критерии оценки реферата 

Основные критерии оценки реферата: 

- наличие связи с собственными научными интересами,  

- умение выделить в последних философские аспекты или обосновать 

необходимость и характер философского осмысления частной проблемы, 

-  самостоятельность мышления,  

- уровень философской культуры, 

- отсутствие плагиата, 

- правильность оформления.  

 

Оценка «зачтено» выставляется при отсутствии плагиата и правильности 

оформления и при удовлетворении не менее 2 критериям; 

«не зачтено» – при наличии плагиата или неверном оформлении или при 

соответствии менее чем 2 критериям.  



Тест по дисциплине «История и философия науки» 

 

1. Термин «философия науки» был предложен…  

o В. Гейзенбергом  

o И. Лакатосом 

o Е. Дьюрингом 

o К. Поппером 

o М. Хайдеггером 

o Т. Куном 

2. Где и когда, по мнению большинства историков науки, возникло теоретическое 

(научное) знание? 

o Древний Египет, II тыс. до н. э. 

o Древняя Греция, середина I тыс. до н. э. 

o Древний Китай, I тыс. до н. э. 

o Средневековая Европа, IX-XII вв. 

3. В каком веке в Европе возникли первые университеты? 

o X век 

o XI век 

o XII век 

o XIII век 

4. Возникновение светских школ и первых университетов стало возможным на 

основе: 

o развития схоластики 

o появления книгопечатания 

o формирования городского уклада жизни 

o распространения трудов А. Августина и А. Кентерберийского 

5. Выдающийся представитель средневековой философии и естествознания Р. Бэкон 

считал, что все науки должны использовать…  

o знания Священного Писания  

o измерительные приборы 

o математическое доказательство и опыт 

o системный анализ 

o ссылки на традиции и авторитетные мнения 

6. Кого считают основоположником опытного естествознания? 

o Г. Галилея 

o И. Кеплера 

o Дж. Бруно 

o Ф. Бэкона 

7. С начала XVII века физическая картина мира строилась на базе…  

o биологии 

o квантовой механики 

o классической механики 

o классической термодинамики 

o системного подхода 

8. Такие категории, как «вещь», «свойство», «отношение», «процесс», 

«необходимость», «случайность», «пространство», «время» и т.д., составляют…  

o аксиологические основания науки  

o деонтические основания науки 

o онтологические основания науки  

o праксиологические основания науки 

o эпистемологические основания науки 

9. Какая физическая картина мира была характерна для XIX в.? 



o механическая 

o оптическая 

o релятивистская 

o электромагнитная 

10. Галилео Галилей заложил основы … 

o классической новоевропейской науки 

o неклассической науки эпохи Возрождения 

o постнеклассической науки Силиконовой долины 

11. Наилучшими методами научного познания, по мнению Ф. Бэкона, являются…  

o анализ и синтез  

o аналогия и моделирование 

o дедукция и интуиция 

o измерение и описание 

o индукция и эксперимент 

12. Анализируя причины господствующих в науке заблуждений, Ф. Бэкон создал…  

o аналитическую теорию личности  

o теорию «идолов» 

o теорию алгоритмов  

o теорию вероятности  

13. Пытаясь найти полностью определенные и истинные предпосылки для 

дедуктивного вывода, Р. Декарт приходит к принципу…  

o достаточного основания  

o методического сомнения  

o непрерывности  

o предустановленной гармонии  

o универсальной взаимосвязи  

14. Первым этапом развития философии науки считается…  

o герменевтика 

o позитивизм 

o схоластика  

o феноменология  

o эволюционная эпистемология  

15. Философия науки как дисциплина появилась…  

o в конце XVIII века  

o в середине XIX века  

o в 20-х годах ХХ века  

o во второй половине ХХ века 

16. Начало классической науки обычно связывают…  

o с выходом в свет работы Н. Коперника «Об обращении небесных сфер»  

o с выходом в свет статьи Дж.К. Максвелла «Динамическая теория 

электромагнитного поля» 

o с доказательством Пифагором и пифагорейцами ряда основополагающих теорем 

евклидовой геометрии  

o с изданием труда И. Ньютона «Математические начала натуральной философии»  

o с написанием Евклидом пятнадцати томного труда «Элементы», впоследствии 

получившего название «Начала» 

17. Назовите имя ученого, которому принадлежит открытие электрона: 

o Дж. Томсон 

o А. Беккерель 

o Н. Бор 

o Э. Резерфорд 

18. Первая планетарная модель строения атома была предложена…  



o английским физиком Дж.Дж. Томсоном 

o японским физиком Хантаро Нагаока 

o английским физиком Э. Резерфордом 

o немецким физиком М. Планком 

o датским физиком Н. Бором 

19. Как называется научная революция, затрагивающая ряд областей знания? 

o частная 

o фундаментальная 

o междисциплинарная 

o глобальная 

20. Эмпирический критерий научности теоретического знания, предложенный 

участниками «Венского кружка», носит название принципа…  

o верификации  

o дополнительности  

o наглядности  

o пролиферации  

o совместимости  

o фальсификации  

21. Эмпирический критерий научности теоретического знания, предложенный 

К. Поппером, носит название принципа…  

o верификации 

o дополнительности  

o наглядности  

o пролиферации  

o совместимости  

o фальсификации  

22. Английский философ И. Лакатос представлял развитие науки как…  

o эволюцию концептуальных систем  

o конкуренцию исследовательских программ 

o кумулятивный процесс добавления новых истин к уже приобретенным ранее 

знаниям  

o продолжение общей теории органической эволюции  

o смену научных парадигм в результате научных революций  

23. Для обозначения научных традиций Т. Кун использовал термин…  

o «допущения теории»  

o «исследовательская программа»  

o «исходные основания»  

o «научная парадигма» 

o «популяция понятий» 

o «эмпирический базис» 

24. Свою философскую позицию в области познания П. Фейерабенд назвал…  

o агностицизмом  

o критическим рационализмом  

o методическим сомнением  

o методологическим скептицизмом  

o эпистемологическим плюрализмом  

25. В какое время происходил процесс дисциплинаризации науки? 

o в XVII веке 

o в XVIII веке 

o в XIX веке 

o в XX веке 

26. Саморазвивающиеся системы являются объектом … 



o классической науки 

o неклассической науки 

o постнеклассической науки 

27. Постнеклассическая наука формируется…  

o на рубеже XVII – XVIII веков  

o в конце XVIII века 

o на рубеже XVIII – XIX веков 

o во второй половине XIX века 

o в 70-х годах ХХ века  

o в начале ХХI века 

28. Суть постнеклассической общенаучной картины мира в том, что весь мир 

является…           

o бессистемной совокупностью случайных событий 

o огромной эволюционирующей системой 

o простой машиной, части которой жестко детерминированы 

o системой, реальные характеристики которой не доступны познающему субъекту 

o сложной стохастической системой 

o совокупностью состояний сознания 

o совокупностью элементов, объективно не объединенных системными 

взаимодействиями  

29. Формами построения и развития знания на теоретическом уровне являются…  

o анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия  

o мышление, воображение и интуиция  

o наблюдение, измерение, описание, эксперимент  

o ощущения, восприятия, представления  

o проблема, гипотеза, теория и закон  

o эмпирические данные  

30. Методами теоретического познания являются…  

o вероятностно-статистические методы 

o идеальное моделирование и мысленный эксперимент 

o индукция, дедукция, аналогия 

o материальное и идеальное моделирование 

o наблюдение, эксперимент, описание, измерение, сравнение 

o структурно-функциональный метод и системный подход 

o формализация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный метод, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному 

31. К методам эмпирического исследования относятся…  

o аксиоматизация, формализация, гипотетико-дедуктивный метод  

o анализ, синтез, обобщение, абстрагирование  

o аналогия, моделирование 

o индукция, дедукция, аналогия 

o наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, измерение 

o обобщение, абстрагирование, идеализация 

o системный подход, вероятностно-статистические методы 

 

Ключ к тесту 

 

1. Термин «философия науки» был предложен…  

Е. Дьюрингом 
2. Где и когда, по мнению большинства историков науки, возникло теоретическое 

(научное) знание? 

Древняя Греция, середина I тыс. до н.э. 



3. В каком веке в Европе возникли первые университеты? 

XI в. 
4. Возникновение светских школ и первых университетов стало возможным на основе: 

формирования городского уклада жизни 
5. Выдающийся представитель средневековой философии и естествознания Р. Бэкон 

считал, что все науки должны использовать…  

математическое доказательство и опыт 

6. Кого считают основоположником опытного естествознания? 

Г.Галилея 
7. С начала XVII века физическая картина мира строилась на базе…  

классической механики 

8. Такие категории, как «вещь», «свойство», «отношение», «процесс», «необходимость», 

«случайность», «пространство», «время» и т.д., составляют…  

онтологические основания науки  

9. Какая физическая картина мира была характерна для XIX в.? 

электромагнитная 

10. Галилео Галилей заложил основы … 

классической новоевропейской науки 

11. Наилучшими методами научного познания, по мнению Ф. Бэкона, являются…  

индукция и эксперимент  

12. Анализируя причины господствующих в науке заблуждений, Ф. Бэкон создал…  

теорию «идолов» 

13. Пытаясь найти полностью определенные и истинные предпосылки для дедуктивного 

вывода, Р. Декарт приходит к принципу…  

методического сомнения  

14. Первым этапом развития философии науки считается…  

позитивизм 

15. Философия науки как дисциплина появилась…  

во второй половине ХХ века 

16. Начало классической науки обычно связывают…  

с изданием труда И. Ньютона «Математические начала натуральной философии» 

17. Назовите имя ученого, которому принадлежит открытие электрона? 

Дж. Томсон 

18. Первая планетарная модель строения атома была предложена…  

японским физиком Хантаро Нагаока 

19. Как называется научная революция, затрагивающая ряд областей знания? 

междисциплинарная 

20. Эмпирический критерий научности теоретического знания, предложенный 

участниками «Венского кружка», носит название принципа…  

верификации  
21. Эмпирический критерий научности теоретического знания, предложенный 

К. Поппером, носит название принципа 

фальсификации  
22. Английский философ И. Лакатос представлял развитие науки как…  

конкуренцию исследовательских программ 

23. Для обозначения научных традиций Т. Кун использовал термин…  

 «научная парадигма» 

24. Свою философскую позицию в области познания П. Фейерабенд назвал…  

эпистемологическим плюрализмом  

25. В какое время происходил процесс дисциплинаризации науки? 

в XIX веке 
26. Саморазвивающиеся системы являются объектом … 



постнеклассической науки 
27. Постнеклассическая наука формируется…  

в 70-х годах ХХ века  

28. Суть постнеклассической общенаучной картины мира в том, что весь мир является…           

сложной стохастической системой 

29. Формами построения и развития знания на теоретическом уровне являются…  

проблема, гипотеза, теория и закон  

30. Методами теоретического познания являются…  

формализация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный метод, метод восхождения 

от абстрактного к конкретному 

31. К методам эмпирического исследования относятся…  

наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, измерение 

 

Критерии оценки теста 

Тест считается пройденным с оценкой 

 «отлично», если правильных ответов было 30-31 

 «хорошо», если правильных ответов было 28-29 

 «удовлетворительно» (или «зачтено»), если правильных ответов было 25-27 

 «неудовлетворительно» (или «не зачтено»), если правильных ответов было менее 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
По Части I «Общие проблемы философии науки» 

1. Основные концепции философии науки (позитивизм, эмпириокритицизм, логический 

позитивизм, фальсификационизм К. Поппера, концепция научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса, теория парадигм Т. Куна и др.)  

2. Предмет философии науки. Проблема статуса науки. Три аспекта бытия науки: наука 

как система знания, наука как познавательная действительность, наука как социальный 

институт. 

3. Основные гносеологические концепции античности и характер античной науки. 

4. Основные гносеологические философии Нового времени. 

5. Проблемы знания и познания в современной философии.  

6. Классическая и неклассическая эпистемология в корреляции с классической и 

неклассической наукой. 

7. Место и роль науки в цивилизациях разного типа. Наука и иные формы освоения мира. 

Функции науки в жизни современного общества. 

8. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Возникновение 

дисциплинарно организованного знания. 

9. Специфика научного знания и структура научного исследования. 

10. Структура эмпирического познания. Методы эмпирического исследования. 

11. Структура теоретического познания. Методы теоретического исследования. 

12. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного 

исследования, философские основания науки). 

13. Проблема истины научного знания. 

14. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Интернализм и 

экстернализм в понимании развития науки. 

15. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Исторические формы трансляции научных знаний. (В том числе 



применительно к науке специальности аспиранта) 

По Части II «Философские проблемы социальных и гуманитарных наук» 

1. Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в 

античной философии, философии нового и новейшего времени). 

2. Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 

3. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в конкретной [по 

специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науке). 

4. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

5. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. (Проявление 

этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является предметом 

изучения данной науки). 

6. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

7. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

8. Структура знания о социокультурном мире. Практическое знание и теоретическое 

знание.  

9. Субъект познания в социально-гуманитарных науках. 

10. Объяснение и понимание. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста.  

11. Вера, сомнение, ценности на уровне практического и теоретического знания. Функции 

ценностей в научном познании. (В том числе в знании о данной конкретной сфере 

человеческой жизни). 

12. Аксиологичность, актуальность, идиографичность в социальном и гуманитарном 

познании. 

13. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях 

конкретной науки).  

14. Критическая методология в социально-гуманитарном познании. 

15. Проблема использования количественных и естественнонаучных методов в социально-

гуманитарных исследованиях.  

16. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

17. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

Обучающийся знает: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

1. Основные концепции философии науки (позитивизм, эмпириокритицизм, логический 

позитивизм, фальсификационизм К. Поппера, концепция научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса, теория парадигм Т. Куна и др.)  

2. Предмет философии науки. Проблема статуса науки. Три аспекта бытия науки: наука 

как система знания, наука как познавательная действительность, наука как 

социальный институт. 

3. Основные гносеологические концепции античности и характер античной науки. 



4. Основные гносеологические философии Нового времени. 

5. Проблемы знания и познания в современной философии.  

6. Классическая и неклассическая эпистемология в корреляции с классической и 

неклассической наукой. 

7. Место и роль науки в цивилизациях разного типа. Наука и иные формы освоения 

мира. Функции науки в жизни современного общества. 

8. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Возникновение 

дисциплинарно организованного знания. 

9. Специфика научного знания и структура научного исследования. 

10. Структура эмпирического познания. Методы эмпирического исследования. 

11. Структура теоретического познания. Методы теоретического исследования. 

12. Структура знания о социокультурном мире. Практическое знание и теоретическое 

знание.  

13. Субъект познания в социально-гуманитарных науках. 

14. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного 

исследования, философские основания науки). 

15. Проблема истины научного знания. 

16. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

17. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Интернализм и 

экстернализм в понимании развития науки. 

18. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Исторические формы трансляции научных знаний. (В том 

числе применительно к науке специальности аспиранта) 

 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

 

Обучающийся знает: методы научно-исследовательской деятельности. 

1. Структура эмпирического познания. Методы эмпирического исследования. 

2. Структура теоретического познания. Методы теоретического исследования. 

3. Проблема истины научного знания. 

 
Обучающийся знает:  основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира. 

1. Основные концепции философии науки (позитивизм, эмпириокритицизм, логический 

позитивизм, фальсификационизм К. Поппера, концепция научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса, теория парадигм Т. Куна и др.)  

2. Основные гносеологические концепции античности и характер античной науки. 

3. Основные гносеологические философии Нового времени. 

4. Проблемы знания и познания в современной философии.  

5. Классическая и неклассическая эпистемология в корреляции с классической и 

неклассической наукой. 

6. Место и роль науки в цивилизациях разного типа. Наука и иные формы освоения 

мира. Функции науки в жизни современного общества. 

7. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Возникновение 

дисциплинарно организованного знания. Становления обществознания как 

самостоятельной области научного знания.  

8. Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 



9. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного 

исследования, философские основания науки). 

10. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Исторические формы трансляции научных знаний. (В том 

числе применительно к науке специальности аспиранта) 

11. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

Обучающийся знает: содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

 

1. Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в 

античной философии, философии нового и новейшего времени). 

2. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

3. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

4. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

5. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

6. Объяснение и понимание. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста.  

7. Проблема использования количественных и естественнонаучных методов в 

социально-гуманитарных исследованиях.  

8. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

Обучающийся умеет: при решении исследовательских и практических задач 

генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов 

и ограничений. 

 
1. Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 

2. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в конкретной 

[по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науки). 

3. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 



4. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

5. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

6. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

7. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях 

конкретной науки).  

 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

 

Обучающийся умеет: использовать положения и категории философии науки для 

анализа и оценивания различных фактов и явлений. 

 
1. Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 

2. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в 

конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науки). 

3. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

4. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

5. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

6. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

7. Вера, сомнение, ценности на уровне практического и теоретического знания. Функции 

ценностей в научном познании. (В том числе в знании о данной конкретной сфере 

человеческой жизни). 

8. Аксиологичность, актуальность, идиографичность в социальном и гуманитарном 

познании. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях 

конкретной науки).  

10. Критическая  методология в социально-гуманитарном познании. 

 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

Обучающийся умеет: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. 

1. Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в 

античной философии, философии нового и новейшего времени). 



2. Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 

3. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в 

конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науки). 

4. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

5. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

6. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

7. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

8. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

9. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

 

ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА 

 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

1. Определение и формулировка темы реферата. 

2. Составление списка литературы к реферату. 

 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития.  

1. Составление плана реферата. 

2. Работа над введением, раскрывающим базовую (философскую, общенаучную) 

проблему. 

 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

Обучающийся владеет: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

1. Разработка темы реферата в третьей главе, демонстрирующая и эксплицирующая 

взаимосвязи между фундаментальной проблемой, историей научной дисциплины и темой 

собственного исследования. 

2. Выводы, обобщающие основные результаты работы над рефератом. 
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наука как система знания, наука как познавательная действительность, наука как 

социальный институт. 

 
2. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: 

методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код З1(УК-1) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания методов 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных 

Сформированные 

систематические знания 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных 

УМЕТЬ: 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

Код У2 (УК-1) 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое умение 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

методологических 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение навыков 

анализа 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 



проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В1 (УК-1) 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

навыков анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
ЗНАТЬ: 
методы научно-

исследовательской 

деятельности 
Код З1(УК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности  
ЗНАТЬ: 
Основные концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основания 

научной картины мира 
Код З2(УК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и 

основаниях научной 

картины мира 

Неполные 

представления об 

основных концепциях 

современной философии 

науки, основных 

стадиях эволюции 

науки, функциях и 

основаниях научной 

картины мира 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы  представления 

об основных 

концепциях 

современной философии 

науки, основных 

стадиях эволюции 

науки, функциях и 

основаниях научной 

картины мира  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира  

УМЕТЬ: 
использовать 

положения и категории 

философии науки для 

анализа и оценивания 

различных фактов и 

явлений 
Код У1(УК-2) 

Отсутствие умений Фрагментарное  
использование 

положений и 

категорий философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

фактов и явлений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

Сформированное 

умение использовать 

положения и категории 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 



ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития 
Код В1(УК-2) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
ЗНАТЬ: 
содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и 

способы реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 
Код З1(УК-5(6)) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания содержания 

процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенностей и 

способов реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 

Общие, но не 

структурированные 

знания содержания 

процесса целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенностей и 

способов реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда. 
 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

содержания процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенностей и 

способов реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда. 
 

Сформированные 

систематические знания 

содержания процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенностей и 

способов реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

УМЕТЬ: 
формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

Не умеет и не готов 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя 

из тенденций 

развития области 

Имея базовые 

представления о 

тенденциях развития 

профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать цели 

При формулировке 

целей 

профессионального и 

личностного развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы 

профессиональной 

деятельности и 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

Готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 



профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуально-

личностных 

особенностей. 
Код У1(УК-5(6)) 
 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

профессионального и 

личностного развития. 
индивидуально-

личностные 

особенности. 

индивидуально-

личностных 

особенностей, но не 

полностью учитывает 

возможные этапы 

профессиональной 

социализации. 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуально-

личностных 

особенностей. 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 
Код В1(УК-5(6)) 

Не владеет приемами 

и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 
профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий 

и их реализации. 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого варианта 

решения. 

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого варианта 

решения. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация – зачет 

Зачёт выставляется на основании собеседования с обучающимся по темам лекций и семинаров 

первого блока в зимнюю сессию при наличии у обучающегося согласованной в установленном 

порядке темы реферата, плана работы над рефератом и списка литературы по каждому пункту 

плана. 

 

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет выставляется при удовлетворении следующим критериям: 

 наличие темы реферата; 

 наличие плана реферата; 

 наличие списка литературы к реферату; 

 наличие конспектов прочитанных первоисточников; 

 способность аргументированно изложить философские аспекты собственной темы 

исследования, сформулировать аргументы, продемонстрировать задачи собственного 

исследования в контексте истории и философии науки. 

 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Экзамен по дисциплине «История и философия науки» принимается в соответствии с Программой 

кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки», утвержденной решением 

научно-технического совета Самарского университета. 

Допуск к экзамену осуществляется при условии положительной рецензии на реферат. 

Экзаменационный билет включает в себя два вопроса, по одному из каждого тематического 

блока программы. Ответ на каждый вопрос оценивается отдельно.  

Используется традиционный диапазон шкалы оценивания от 2 до 5. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

– Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания всего программного  материала,  

понимание  сущности  и  взаимосвязи рассматриваемых  процессов  и  явлений.  Логически  

последовательные, полные,  правильные  и  конкретные ответы  на  все  основные  вопросы. 

Правильные  и  конкретные  ответы  на  дополнительные  вопросы. Использование в необходимой 

мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  

– Оценка «хорошо» – твердые и достаточно полные знания программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные, но 

недостаточно развернутые ответы  на  основные  вопросы.  Правильные  ответы  на  

дополнительные вопросы.  Ссылки  в  ответах  на  вопросы  на  отдельные  материалы 

рекомендованной литературы. 

– Оценка «удовлетворительно» – правильные и конкретные, без грубых  ошибок  ответы  на  

основные  вопросы.  Наличие  отдельных неточностей  в  ответах.  В  целом  правильные  ответы  с  

небольшими неточностями  на  дополнительные  вопросы.  Некоторое  использование  в ответах 

на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

– Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда количество неправильных 

ответов превышает количество допустимых для положительной оценки. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 
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 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность к 

самостоятельному 

изучению прошлого 

государства и народов 

России, деятельности 

государства и 

общества, народов 

страны во всех сферах 

жизни на различных 

этапах исторического 

развития 

знать: современное 

состояние науки в 

области изучения 

истории 

взаимоотношений 

власти и общества, 

государственных 

органов и 

общественных 

институтов России и 

ее регионов, 

общественной мысли 

и общественных 

движений Код 

З3(ПК-1); 

уметь: оценивать 

степень изученности 

и актуальность 

выбранной научной 

темы в контексте 

изучения прошлого 

государства и 

народов России Код 

У1(ПК-1);  

владеть: современной 

научной 

терминологией, 

концептуально-

понятийным 

инструментарием, 

необходимым для 

изучения прошлого 

государства и 

народов России Код 

В1(ПК-1)  

 

Раздел 1. 
Становление и 

развитие 

партийно-

политической 

системы России 

в XIX – начале 

XX вв. 

Раздел 2. 

Партийно-

политическая 

система России в 

период 

революций 1905-

1907 и 1917 г. 

 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста  

1. В состав какой политической партии в начале ХХ в. входила Боевая организация, 

занимавшаяся подготовкой террористических актов? 

a. эсеров; 

b. народных социалистов;   

c. большевиков; 

d. меньшевиков. 

2. Лозунг «Единой и неделимой России» присутствовал в программе 

a. эсеров; 

b. социал-демократов; 

c. анархистов; 

d. кадетов. 

3. Лидер партии кадетов П.Н.Милюков по профессиональной принадлежности 

являлся 

a. историком; 

b. адвокатом; 

c. военным; 

d. педагогом. 

4. В программе какой политической партии содержалось положение о «диктатуре 

пролетариата»? 

a. социал-демократов; 

b. эсеров; 

c. кадетов; 

d. анархистов. 

5. «Союз Освобождения», созданный за границей в 1903 г., послужил впоследствии 

организационной основой 

a. партии эсеров; 

b. партии кадетов; 

c. «Союза 17 октября»; 

d. «Союза Михаила Архангела». 

6. Манифест 17 октября 1905 г. носил официальное название 

a. «Об усовершенствовании государственного порядка» 

b. «О незыблемости самодержавия» 

c. «О вольности дворянской» 

d. «Манифест Коммунистической партии». 

7. Что не относится к следствиям принятия Манифеста 17 октября 1917 г.? 

a. учреждение Государственной Думы; 

b. разработка «Основных законов»; 

c. предоставление новых привилегий дворянам; 

d. легализация политических партий. 

8. «Трудовая группа» - это… 

a. организация в составе партии эсеров; 

b. организация в составе социал-демократической партии; 

c. благотворительное общество; 

d. одна из фракций Государственной Думы. 

9. Девизом «Союза русского народа» были слова: 

a. «Свобода, равенство, братство» 



b. «Православие, самодержавие, народность» 

c. «В борьбе обретешь ты право свое» 

d. «Народ и партия едины» 

10. В 1903 году на II съезде РСДРП сторонники Ленина получили название 

большевиков, так как: 

a. они были в большинстве на съезде; 

b. они получили большинство при выборе центральных органов партии; 

c. они набрали большинство голосов при голосовании за проект программы 

партии; 

d. они были в большинстве в низовых партийных организациях. 

11. Принцип социализации земли содержался в программе: 

a. «Союза русского народа»; 

b. «Союза 17 октября»; 

c. кадетов; 

d. эсеров. 

12. Какая партия не включала в свою программу требование 8-часового рабочего дня? 

a. Конституционно-демократическая партия; 

b. социал-демократы; 

c. социалисты-революционеры; 

d. «Союз 17 октября». 

13. Партия кадетов предлагала для решения аграрного вопроса в России: 

a. отмену частной собственности на землю, передачу всей земли в 

распоряжение органов местного самоуправления; 

b. отмену частной собственности на землю и замену ее государственной 

собственностью; 

c. передачу крестьянам казенных земель, отчуждение части 

частновладельческих земель за выкуп; 

d. роспуск крестьянской общины, поощрение переселений в Сибирь.  

14. Требование создать «правительство общественного доверия» было выдвинуто 

a. I Государственной Думой в 1906 г.; 

b. II Государственной Думой в 1907 г.; 

c. III Государственной Думой в 1911 г.; 

d. IV Государственной Думой в 1915 г. 

15. Лидером «Союза русского народа» являлся 

a. В.М.Чернов; 

b. В.М.Пуришкевич; 

c. А.И.Гучков; 

d. П.Б.Струве. 

16. Фракция октябристов в составе III Государственной Думы… 

a. выступала с решительной критикой столыпинских аграрных реформ; 

b. активно поддерживала проекты столыпинских аграрных реформ; 

c. выступила с требованием отставки правительства;  

d. не была представлена, так как потерпела поражение на выборах. 

17. Результатом «третьеиюньского переворота» 1907 г. стало: 

a. свержение монархии; 

b. введение военного положения; 

c. изменение избирательного законодательства и роспуск Государственной 

Думы; 

d. убийство П.А.Столыпина. 

18. К какой политической организации принадлежал князь Г.Е.Львов, возглавивший 

первый состав Временного правительства? 

a. «Прогрессивному блоку»; 



b. «Трудовой группе»; 

c. «Союзу 17 октября»; 

d. «Народной воле». 

19. В основу «Декрета о земле», принятого II съездом Советов в 1917 г., легла 

аграрная программа партии 

a. большевиков; 

b. меньшевиков; 

c. эсеров; 

d. анархистов. 

20. Лидером партии левых эсеров в 1917-1918 гг. была  

a. Мария Спиридонова; 

b. Надежда Крупская; 

c. Вера Засулич; 

d. Фанни Каплан. 

 

Ключ к тесту: 

1. В состав какой политической партии в начале ХХ в. входила Боевая организация, 

занимавшаяся подготовкой террористических актов? 

эсеров. 

2. Лозунг «Единой и неделимой России» присутствовал в программе 

кадетов. 

3. Лидер партии кадетов П.Н.Милюков по профессиональной принадлежности 

являлся 

историком. 

4. В программе какой политической партии содержалось положение о «диктатуре 

пролетариата»? 

социал-демократов. 

5. «Союз Освобождения», созданный за границей в 1903 г., послужил впоследствии 

организационной основой 

партии кадетов. 

6. Манифест 17 октября 1905 г. носил официальное название 

«Об усовершенствовании государственного порядка» 

7. Что не относится к следствиям принятия Манифеста 17 октября 1917 г.? 

предоставление новых привилегий дворянам. 

8. «Трудовая группа» - это… 

одна из фракций Государственной Думы. 

9. Девизом «Союза русского народа» были слова: 

«Православие, самодержавие, народность» 

10. В 1903 году на II съезде РСДРП сторонники Ленина получили название 

большевиков, так как: 

они получили большинство при выборе центральных органов партии. 

11. Принцип социализации земли содержался в программе: 

эсеров. 

12. Какая партия не включала в свою программу требование 8-часового рабочего дня? 

«Союз 17 октября». 

13. Партия кадетов предлагала для решения аграрного вопроса в России: 

передачу крестьянам казенных земель, отчуждение части 

частновладельческих земель за выкуп.  

14. Требование создать «правительство общественного доверия» было выдвинуто 

IV Государственной Думой в 1915 г. 

15. Лидером «Союза русского народа» являлся 

В.М.Пуришкевич; 



16. Фракция октябристов в составе III Государственной Думы… 

активно поддерживала проекты столыпинских аграрных реформ. 

17. Результатом «третьеиюньского переворота» 1907 г. стало: 

изменение избирательного законодательства и роспуск Государственной 

Думы. 

18. К какой политической организации принадлежал князь Г.Е.Львов, возглавивший 

первый состав Временного правительства? 

«Прогрессивному блоку». 

19. В основу «Декрета о земле», принятого II съездом Советов в 1917 г., легла 

аграрная программа партии 

эсеров. 

20. Лидером партии левых эсеров в 1917-1918 гг. была  

Мария Спиридонова. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов собеседования  

 

Тема «Политические партии в России на рубеже XIX-XX вв.: основные подходы к 

изучению»  

1. Какие труды по истории политических партий России рубежа XIX-XX вв. вам 

известны? В какие исторические периоды были созданы эти труды? 

2. Как изменялись подходы к изучению политических партий России рубежа XIX-

XX вв. в течение советского периода? В литературе Русского Зарубежья? В 

современной России?  В какой мере эти изменения определяются политической 

конъюнктурой, а в какой – тенденциями развития исторической науки? 

3. Какие проблемы истории политических партий в России, по вашему мнению, 

требуют дальнейшего изучения? Аргументируйте свое мнение. 

 

Тема «Марксистские партии и организации в 1905-1907 гг.»  

1. Какие марксистские партии и организации, существовавшие в России начала ХХ 

в., вам известны? 

2. Охарактеризуйте основные постулаты идеологии российской социал-демократии 

начала ХХ в. В чем, по мнению историков, заключались сложности адаптации 



марксистской идеологии к российским реалиям того времени? Каким образом 

ведущие идеологи русского марксизма пытались преодолеть эти сложности? 

3.  Чем, по вашему мнению, был вызван раскол Российской социал-

демократической рабочей партии на меньшевиков и большевиков в 1903 г.: 

случайным стечением обстоятельств, борьбой за лидерство, глубокими 

программными расхождениями в понимании перспектив революции в России? 

Аргументируйте свое мнение.  

4. Какие социальные слои социал-демократы считали своей потенциальной опорой? 

Какие шаги предпринимали они для завоевания поддержки в этой социальной 

среде? 

 

Тема «Народнические партии и организации в 1905-1907 гг.»  

1.  Охарактеризуйте основные постулаты идеологии народничества, сложившейся в 

1860-1870-е гг. 

2. Какую эволюцию претерпела идеология народничества к началу ХХ в.? Почему 

многие историки используют применительно к этому периоду термин 

«неонародничество»?  

3. Какие неонароднические партии и организации, существовавшие в России начала 

ХХ в., вам известны? 

4. В чем заключалась сущность принципа социализации земли, ключевого для 

эсеровской программы? К каким социальным последствиям, по мнению 

идеологов партии, должна была привести реализация этого принципа? 

5. Какие социальные слои эсеры считали своей потенциальной опорой? Какие шаги 

предпринимали они для завоевания поддержки в этой социальной среде?  

 

Дополнительные вопросы к собеседованию: 

1. Какому периоду отечественной истории посвящено ваше научное исследование? 

Существовали ли политические партии и движения в нашей стране в изучаемый 

вами период, и если да, то какие? Какие вопросы находились в центре 

политической борьбы?  

2. Какие концептуальные подходы, оценки и мнения относительно характера 

политической борьбы данного периода существуют в исторической литературе? 

Какие из этих оценок представляются вам более обоснованными? 

3. Используются ли в вашей научной работе источники, связанные с деятельностью 

политических партий и движений (программные, уставные, публицистические и 

другие)? Как вы оцениваете степень репрезентативности и достоверности этих 

источников? 

 

Критерии оценки результатов собеседования: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 36 баллов: 

 

Сумма 

баллов 

Критерий оценки 

У1(ПК-1), В1(ПК-1) 

от 29 до 36 Сформированное умение оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной 

темы в контексте изучения прошлого государства и народов России 

 

Успешное и систематическое применение современной научной терминологии, 

концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого 

государства и народов России 



от 22 до 28 В целом успешно, но содержащее отдельные пробелы умение оценивать степень изученности 

и актуальность выбранной научной темы в контексте изучения прошлого государства и 

народов России 

 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение современной научной 

терминологии, концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения 

прошлого государства и народов России 

от 15 до 21 В целом успешно, но не систематически осуществляемое умение оценивать степень 

изученности и актуальность выбранной научной темы в контексте изучения прошлого 

государства и народов России 

 

В целом успешное, но не систематическое применение современной научной терминологии, 

концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого 

государства и народов России 

от 8 до 14 Частично освоенное умение оценивать степень изученности и актуальность выбранной 

научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России 

 

Фрагментарное применение современной научной терминологии, концептуально-

понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и народов 

России 

от 0 до 7 Полное или почти полное отсутствие умений;  

полное или почти полное отсутствие навыков 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 
ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах 

жизни на различных этапах исторического развития 

Обучающийся знает: современное состояние науки в области изучения истории 

взаимоотношений власти и общества, государственных органов и общественных 

институтов России и ее регионов, общественной мысли и общественных движений 

1. Политические партии в России на рубеже XIX-XX вв.: основные подходы к 

изучению 

2. Либерализм, социализм, консерватизм 60-70-х гг. XIX в. 

3. Народнические организации 60-70-х гг. XIX в. 

4. Либеральные и консервативные организации на рубеже XIX - XX вв. 

5. Революционные партии на рубеже XIX - XX вв. 

6. Марксистские партии и организации в 1905-1907 гг. 

7. Народнические партии и организации в 1905-1907 гг. 

8. Либеральные партии и организации в 1905-1907 гг.  

9. Консервативные партии и организации в 1905-1907 гг. 

10. Революционные партии и организации в 1907-1916 гг. 

11. Либеральные партии в 1907-1916 гг. 

12. Консервативные партии и организации в 1907-1916 гг. 

13. Политические партии в годы первой мировой войны.  

14. Политические партии в революции 1917 г. 
 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах 

жизни на различных этапах исторического развития 

Обучающийся умеет: оценивать степень изученности и актуальность выбранной 

научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России.  

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-

1, проверяется на основе собеседования.  

 

 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах 

жизни на различных этапах исторического развития 

Обучающийся владеет: современной научной терминологией, концептуально-

понятийным инструментарием, необходимым для изучения прошлого государства и 

народов России. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-1, проверяется на основе собеседования и ответа на дополнительные 

вопросы.  

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов России, 

деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах 

исторического развития 

ЗНАТЬ:  

современное 

состояние науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношени

й власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Код З3 (ПК-1) 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношен

ий власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Сформированны

е, но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношени

й власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношени

й власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношен

ий власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

УМЕТЬ:  

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Код У1 (ПК-1) 

Отсутстви

е умений  

 

Частично 

освоенное 

умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

  

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

В целом 

успешно, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

Сформированно

е умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

ВЛАДЕТЬ: 

современной 

научной 

терминологией, 

концептуально-

понятийным 

инструментарие

м, необходимым 

для изучения 

прошлого 

государства и 

Отсутстви

е навыков 

Фрагментарное 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 



народов России 

Код В1 (ПК-1) 

государства и 

народов России 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Зачет проходит в два 

этапа. Структура зачета предполагает: 

1. проведение тестирования; 

2. собеседование с преподавателем 

а) вопросы по одной из тем изучаемого курса; 

б) дополнительные вопросы. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 30 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера;  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 30 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 50. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятий и т.д.) 

до 2 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование-1) до 12 баллов 

3.  Подготовка и сдача промежуточной аттестации до 36 баллов 

 Собеседование по тематике до 36 баллов 

 

 

 

 

 

 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История политических партий и движений в России (XIX – 

начало XX вв.)» в течение 4 семестра:  

• 50 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

• 14 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 готовность к 

преподавательск

ой деятельности 

по основным 

образовательны

м программам 

высшего 

образования 

знать: нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования; 

уметь создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

владеть 

технологией 

проектирования  

образовательного 

процесса на уровне 

высшего 

образования 

Тема 1. 

Образовательный 

процесс как 

динамическая 

система и объект 

управления  

Тема 2. 

Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности  

Тема 3. 

Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательных 

программ и 

процессов 

Тема 4. 

Методология 

проектирования 

основной 

профессионально

й образовательной 

программы 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

- тест,  

- устный опрос 

по теме 2,  

- результаты 

практической 

работы,  

- результаты 

самостоятельно

й 

аналитической 

работы «Поиск 

и анализ ФГОС 

профессиональ

ного 

направления 

подготовки», 

«Поиск и 

анализ ОПОП 

профессиональ

ных 

направлений 

подготовки»,  

ПК-3 готовность 

использовать 

знания 

педагогики и 

психологии 

высшей школы 

для решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач в 

области 

отечественной 

истории 

знать тенденции 

развития, виды и 

возможности 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных и 

профессиональных 

задач 

уметь: 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного процесса 

с ориентацией на 

профессиональное 

развитие 

обучающегося;  

Тема 1. 

Образовательный 

процесс как 

динамическая 

система и объект 

управления  

Тема 3. 

Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательных 

программ и 

процессов 

Тема 4. 

Методология 

проектирования 

основной 

профессионально

й образовательной 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

- устный опрос 

по теме 1, 

- результаты 

практической 

работы, 

- выступление 

с докладом на 

интерактивной 

лекции,  

- результаты 

самостоятельно

й 

аналитической 

работы 

«Описание 

характеристик 

управления 

образовательн

ым процессом 



владеть:  

культурой научного 

исследования, 

осуществляемого в 

целях организации 

эффективного 

учебного процесса 

и обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и средств 

обучения. 

программы 

Тема 5. 

Интеграция 

образовательных 

программ и 

профессиональны

х стандартов  

 

(образовательн

ой 

программой)» 

«Анализ 

потребностей 

работодателей 

региона в 

профессиональ

ной сфере», 

«Анализ 

профессиональ

ных стандартов 

и выбор 

дополнительны

х 

профессиональ

ных 

компетенций»,  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Устный опрос 

 
Устный опрос позволяет преподавателю определять уровень знаний обучающихся, 

вовлекать их в активное обсуждение актуальных проблем, развивать у них речь и память. 

Одновременно у обучающихся появляется возможность приобрести новые знания, 

высказывать свое мнение по тем или иным вопросам и темам, аргументировать свои 

ответы, мнения и позиции. Таким образом, с помощью устного опроса можно не только 

проверять наличие теоретических знаний, но формировать компетенции владения 

навыками публичной и научной речи, отстаивания своей позиции, развития своего 

кругозора. 

Примерные вопросы для устного опроса  

по теме «Образовательный процесс как динамическая система и объект управления» 

1. В чем смысл уровневого подхода в управлении? 

2. Какие уровни управления традиционно выделяют в сфере образования? 

3. Какой новый уровень управления появился в высшем образовании и почему? 

4. Что такое педагогическая система? 

5. Классификация педагогических систем по масштабу? 

6. Какие элементы чаще всего выделяют в педагогической системе? 

7. На какие принципы системного подхода опирается любая педагогическая 

система? 

8. Что понимается под системообразующим фактором и что может выступать в 

качестве него в педагогической системе? 

9. Что понимается под системоформирующим фактором и что может выступать в 

качестве него в педагогической системе? 

10. Представление образовательного учреждения как педагогической системы. 

11.  Представление основной образовательной программы как педагогической 

системы. 



12. Представление отдельного учебного процесса как педагогической системы. 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

по теме «Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности» 

1. Принципы государственной политики в области образования 

2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», изменения 

3. Порядок организации образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях высшего образования. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты профильных 

направлений подготовки в области исторических наук.  

5. История развития ФГОС  

6. Профессиональные стандарты и их роль в качестве профессионального 

образования. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе на устный опрос по каждой теме отводится 3 

балла. Оценивается развернутый ответ на один вопрос – 2 балла; дополнение ответов 

других выступающих – 1 балл. 

 

Примерные задания для практической работы 

Практическое задание  

 «Разработка учебно-методического сопровождения образовательной программы»  

 

Практическое задание представляет собой единую (сквозную) разработку отдельных 

учебно-методических материалов основной профессиональной образовательной программы 

по профессиональному (профильному) направлению подготовки. Рекомендуется заранее 

ограничить обучающихся в выборе профиля, чтобы объем выполняемой разработки был не 

только сопоставим между разными обучающимися, но и «укладывался» в выделенные 

объемы времени. Рекомендуется либо всем выбрать направления подготовки магистратуры, 

либо ограничить срок обучения на бакалавриате. 

Для выполнения практического задания обучающиеся заранее выполняют 

следующие самостоятельные работы: «Поиск и анализ ФГОС профессионального 

направления подготовки», «Поиск и анализ ОПОП профессиональных направлений 

подготовки». Контроль самостоятельных работ рекомендуется осуществить заранее. 

 

1. Для ОПОП выбранного направления подготовки разработать годовой календарный 

учебный график направления подготовки на два года обучения: 

    

 
 



2. С опорой на примерную основную профессиональную образовательную программу 

разработать учебный план на 2 года обучения: 

 

Коды 

(Б1,Б2, 

Б3) 

Дисциплина  

Форма 

промежут. 

контроля 

Трудоемкость 
По семестрам 

з.е. всего,ч лекции 
практики СРС 1-

й 

2-

й 

3-

й 

4-

й 

        нагрузка в з.е. 

            

          

        нагрузка в часах  

            

          

      
  количество 

зачетов 

            

          

      
  количество 

экзаменов 

            

          

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итоги:  
Зач 

   
  

Экз 

 

3. Исходя из результатов аналитической работы и построенного учебного плана, 

распределить все запланированные компетенции между дисциплинами, спроектировать 

матрицу компетенций с учетом следующих требований: каждая компетенция должна 

формироваться несколькими дисциплинами в разных семестрах обучения; количество 

компетенций, формируемых в рамках одной дисциплины, зависит от ее объема, но не 

более 4-5 штук. 

 



 
 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного практического задания 

обучающийся получает до 29 баллов:  

задание 1 – до 10 баллов (безошибочное заполнение первой таблицы – от 1 до 5 баллов; 

безошибочное заполнение второй таблицы – от 1 до 5 баллов); 

задание 2 – до 11 баллов (полнота и качество наполнения дисциплинами – от 1 до 3 

баллов; равномерное и разнообразное распределение учебной нагрузки по дисциплинам – 

от 1 до 4 баллов; безошибочность расчетов – от 1 до 2 баллов; согласованность с 

предыдущими таблицами – от 1 до 2 баллов);  

задание 3 – до 8 баллов (объем заполнения – от 1 до 3 баллов; качество распределения 

компетенций – от 1 до 3 баллов, безошибочность подведения итогов – от 1 до 2 баллов).  

 

 

Примерные задания для самостоятельной работы 
 

Подготовка и выступление с публичными сообщениями (доклады)  

 

Оценочное средство ориентировано на освоение теоретического материала. 

Предполагает подготовку обучающимся устного сообщения (доклада) по теме занятия на 

5 минут и его последующее коллективное обсуждение. При работе над докладом следует 

самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. Рекомендуется предварительное ознакомление обучающихся с 

вопросами для обсуждения. 

 



Примерные темы докладов 

к интерактивной лекции по теме «Современные подходы к проектированию 

образовательных программ и процессов» 

4. Современные требования к профессиональной подготовке специалистов 

5. Главный результат профессиональной подготовки: готовность к профессиональной 

деятельности или профессиональная компетентность? 

6. Компетенция как интегративный показатель качества обучения 

7. Компетентностный подход к результатам обучения 

8. Компетентностная модель выпускника вуза (общекультурные, универсальные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции)  

9. Взаимосвязь знаний, умений, навыков, способностей, компетенций в результатах 

профессиональной деятельности 

10. Структура компетенции 

11. История развития модульного обучения в России и за рубежом 

12. Принципы модульного обучения 

13. Модульность в проектировании содержания обучения  

14. Основные принципы построения модульного учебного плана  

15. Достоинства (возможности, перспективы) и недостатки (сложности) реализации 

модульных образовательных программ 

16. Индивидуальная траектория обучения 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе за публичный доклад обучающийся может 

получить до 12 баллов, согласно следующим критериям:  

Критерий Количество баллов 

0 1 2 

Качество доклада Доклад зачитывает 

Доклад зачитывается, но 

иногда обучающийся 

«рассказывает» материал 

Доклад в основном 

«рассказывается» и 

докладчик только иногда 

обращается к источнику 

за цифрами или для 

зачитывания цитат  

Качество материала 

Материал «собран» из 

фрагментарных 

кусочков, слабо 

связанных между собой 

Логика представления 

материала не всегда 

четкая, а суть работы 

представлена не до 

конца 

Логика доклада четко 

выстроена, суть работы 

представлена в полном 

объеме 

Качество ответов на 

вопросы 

Не может ответить ни на 

один вопрос 

Отвечает на отдельные 

вопросы 

Отвечает на 

большинство вопросов 

Качество 

демонстрационного 

материала 

Демонстрационный 

материал отсутствует 

Представленный 

демонстрационный 

материал использовался 

докладчиком, но не в 

полном объеме, в самом 

материале есть 

неточности 

Автор предоставил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нём ориентировался 

Качество выводов Автор не сделал выводов 
Выводы имеются, но они 

не обоснованы 

Выводы полностью 

характеризуют работу 

 

 



Аналитическая работа 

Данное оценочное средство развивает логическое мышление обучающегося, его 

аналитические и креативные способности, формирует способность к выработке 

собственного отношения к изучаемым явлениям и событиям и к последующей рефлексии. 

Любая аналитическая работа требует самостоятельности выполнения, логического 

осмысления изучаемого материала и выстраивания причинно-следственных связей, 

выполнения операций сравнения, сопоставления, обобщения и классифицирования, что 

формирует у обучающегося исследовательские умения и культуру научного 

исследования.  

 

Аналитическая работа  

«Описание характеристик управления отдельным учебным процессом  

(образовательной программой)»  

по теме «Образовательный процесс как динамическая система и объект управления» 

 

Опишите в табличном виде основные характеристики управления отдельным учебным 

процессом (проведение любой учебной дисциплины) или управления основной 

образовательной программой. 

Таблица  – Характеристики управления учебным процессом  

(образовательной программой) 

Объект управления  

Субъект управления  

Цели управления  

Ф
у
н

к
ц

и
и

 у
п

р
ав

л
ен

и
я 

Информационно-

аналитическая  

 

Мотивационно-

целевая  

 

Планово-

прогностическая  

 

Организационно-

исполнительская  

 

Регулятивно-

коррекционная 

 

Контрольно-

диагностическая 

 

И
сп

о
л
ь
зу

ем
ы

е 
о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

, 
м

ет
о

д
ы

 и
 с

р
ед

ст
в
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Традиционные   

Активные, 

интерактивные 

 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме.  

 
Аналитическая работа  

 «Анализ потребностей работодателей региона»  

по теме «Образовательный процесс как динамическая система и объект управления» 

 

Задание: используя различный доступный материал (документы, научные статьи, 

результаты анкетирования, статистику, личный опыт) собрать информационный материал 

для прогнозирования востребованных образовательных результатов в Вашем регионе. 

Результаты оформить в виде таблицы, провести аналитику, результаты анализа 

представить в схематичном (графики, диаграммы, схемы и т.п.) и текстовом виде 

(выводы). Допустимо ориентироваться на любой регион (предпочтительно, местный) и 

сферу деятельности.  

Таблица 1 – Социальный заказ 

Элементы социального заказа 

Субъекты регионального рынка 

Предприятие1 

(отрасль1) 
… 

Предприятиеn 

(отрасльn) 

Востребованные специалисты    

Востребованные компетенции 

(знания, умения, навыки) 

   

Востребованные личные качества     

…    

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме. 

 

 

Аналитическая работа  

«Анализ федеральных государственных образовательных стандартов  

профессионального направления подготовки»  

по теме «Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности» 

 

Задание: Найти федеральный государственный образовательный стандарт направления 

подготовки бакалавра, наиболее близкого к Вашей специализации. Проанализировать 

стандарт и письменно ответить на вопросы: 

 

 Дата утверждения и № приказа 

 Направление подготовки (шифр+название) 

 Уровень подготовки 

 Формы обучения 

 Срок обучения на очной форме 



 Объем программы, з.е. 

 Годовой объем обучения на очной форме 

 Возможность электронного обучения  

 Виды профессиональной деятельности 

 Направленность (профиль) 

 Виды компетенций 

 Количество компетенций по видам 

 Возможность добавления компетенций1 

 Обязательные дисциплины (названия) 

 Объем дисциплин по физкультуре 

 Виды практик 

 Виды ГИА 

 Объем дисциплин по выбору 

 Объем лекций 

 Доля штатных ППС 

 Доля ППС с профильным образованием 

 Доля остепененных ППС 

 Доля преподавателей-практиков 

 Количество основной литературы 

 Количество дополнительной литературы 

 Трафик одновременного доступа к ИОС 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме. 

 

Аналитическая работа  

«Анализ основных профессиональных образовательных программ   

профессионального направления подготовки»  

по теме «Современные подходы к проектированию образовательных программ и 

процессов» 

 

Задание: Найти примерную основную профессиональную образовательную программу 

выбранного ранее направления подготовки (наиболее близкого к Вашей специализации). 



На сайтах образовательных учреждения высшего образования осуществить поиск и 

отобрать 2-3 основные профессиональные образовательные программы выбранного 

направления подготовки (пояснительную записку, календарный учебный график, рабочий 

учебный план, аннотации учебных дисциплин). Проанализировать ОПОП и по аналогии с 

ними дать краткое описание разрабатываемой Вами основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по выбранному направлению 

подготовки. 
 

Профиль:  
Квалификация  Форма обучения:  
Срок обучения, года  Объем, з.е.  
Виды 

профессиональной 

деятельности 

(основный виды 

выделить) 

 

Образовательные 

результаты по 

отобранным видам 

деятельности (коды) 

 

Дополнительные 

образовательные 

результаты 

(код+опис):  

 

Кадровое 

обеспечение: 
Штатных единиц:  С ученой 

степенью, 

званием: 

С профильным 

образованием 
Практиков:  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме. 

 
Аналитическая работа  

«Анализ профессиональных стандартов и выбор профессиональных компетенций»  

по теме «Интеграция образовательных программ и профессиональных стандартов» 

 

Задание: Найти ФГОС ВО 3++ направления подготовки, наиболее близкого к Вашей 

специализации. В соответствии с приложением к данному ФГОС осуществить поиск 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших ОПОП по данному направлению подготовки. Проанализировать 

найденные профессиональные стандарты и отобрать из них 1-2 стандарта, которые на Ваш 

взгляд наиболее близки к Вашей специализации. Изучив трудовые функции, 

соответствующие уровню магистратуры (7 уровень) сформулировать 5-6 

профессиональных компетенций. 

 
Трудовая 

функция 

(функции) 

Формулировка 

профессиональной 

компетенции 

Предполагаемые дескрипторы 

Знать Уметь Владеть 

     

     

     



 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме. 

 
Примерные вопросы теста 

Тест как оценочное средство позволяет качественно оценить структуру и 

эффективно измерить уровень знаний обучающихся. В отличие от других форм контроля 

содержание теста подвергается четкому планированию, форма заданий максимально 

стандартизирована (по форме предъявления и по форме записи ответов), процедура 

оценивания и подсчет результатов экономичны по времени.  
 

Тестовые задания для проверки усвоения материала  

по теме «Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности» 

 

1. Расшифруйте аббревиатуру ОПОП 

а) Основной образовательный процесс. 

б) Объектная технология программирования. 

в) Общая образовательная программа 

г) Основная профессиональная образовательная программа. 

 

2. Допустимые формы обучения:  

а) очная. 

б) дистантная. 

в) заочная 

г) очно-заочная. 

 

3. Срок обучения на очной форме бакалавриата: 

а) 2. 

б) 3. 

в) 4 

г) 5. 

 

4. Допустимый срок обучения на очной форме магистратуры: 

а) 2. 

б) 4 

в) 5. 

 

5. Объем ОПОП по направлению подготовки магистратуры (в з.е.): 

а) 2. 

б) 120 

в) 240 

г) 36. 

 

6. Объем ОПОП по направлению подготовки бакалавриата (в з.е.): 

а) 2 

б) 12 

в) 240 

г) 36 

 

7. Годовой объем обучения на очной форме: 



а) 60 

б) 120 

в) 240 

г) 36 

 

8. Допустимый годовой объем обучения на заочной форме: 

а) 40 

б) 75 

в) 120 

г) 240 

 

9. Размер з.е. в академических часах:  

а) 120 

б) 27 

в) 36 

г) 30 

 

10. Максимально допустимый размер недельной учебной нагрузки на обучающегося: 

а) 120 

б) 54 

в) 36 

г) 30 

 

11. Минимальный размер каникул в году для бакалавриата (в неделях): 

а) 7 

б) 5 

в) 10 

г) 12 

 

12. Определенные в ФГОС 3+ виды компетенций (несколько вариантов ответа): 

а) ОК 

б) УК 

в) ОПК 

г) ПК 

 

13. Определенные в ФГОС 3++ виды компетенций (несколько вариантов ответа): 

а) ОК 

б) УК 

в) ОПК 

г) ПК 

 

14. Обязательные дисциплины в ФГОС 3+ (несколько вариантов ответа)  

а) философия 

б) высшая математика 

в) история 

г) физкультура 

 

15. В структуре программы Блок 1 – это (наиболее правильный ответ) : 

а) Дисциплины 

б) Обязательные дисциплины 

в) Вариативные дисциплины 

г) Практики 

д) ГИА 



 

16. В структуре программы Блок 2 – это : 

а) Дисциплины 

б) Обязательные дисциплины 

в) Вариативные дисциплины 

г) Практики 

д) ГИА 

 

17. В структуре программы Блок 3 – это : 

а) Дисциплины 

б) Обязательные дисциплины 

в) Вариативные дисциплины 

г) Практики 

д) ГИА 

 

18. Виды практик в ФГОС 3+: 

а) Учебная 

б) Предпрофильная 

в) Производственная 

г) Преддипломная 

 

19. Виды ГИА 

а) Экзамен 

б) Выпускная квалификационная работа 

в) Государственный экзамен 

г) Диплом 

 

20. Подход к образовательным результатам ОПОП 

а) Личностно-ориентированный  

б) Компетентностный 

в) Модульный 

г) Структурно-функциональный 

 

21. Подход к проектированию содержания ОПОП  

а) Личностно-ориентированный  

б) Компетентностный 

в) Модульный 

г) Структурно-функциональный 

 

22. ФГОС, ориентированный на профессиональные стандарты: 

а) ФГОС ВПО 3  

б) ФГОС ВО 3+ 

в) ФГОС ВО 3++ 

 

Ключ: 1 – г; 2 – а, в, г; 3 – в; 4 – а; 5 – б; 6 – в; 7 – а; 8 – б; 9- в; 10 – б; 11 – а; 12 – а, в, г; 13 

– б, г; 14- а, в; 15 – а; 16 – г; 17 – д; 18 – а, в, г; 19 – б, в; 20 – б; 21 – в; 22 – в. 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за тест составляет 11 баллов – по 0,5 балла за каждый правильный 

ответ: 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ  

 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Обучающийся знает: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в 

системе высшего образования 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется прохождением теста по теме «Нормативно-правовое сопровождение 

образовательной деятельности» и участием в устном опросе по данной теме. 

 

ПК-3 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 

решения образовательных и профессиональных задач в области отечественной 

истории 

Обучающийся знает: тенденции развития, виды и возможности инновационных 

образовательных технологий для решения образовательных и профессиональных задач 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется публичным выступлением обучающегося с докладом по теме 

«Современные подходы к проектированию образовательных программ и процессов» и 

участием в устном опросе по теме «Образовательный процесс как динамическая система и 

объект управления»  

 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ  

 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Обучающийся умеет: создавать учебно-методические комплексы образовательных 

программ; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется выполнением практического задания «Разработка учебно-методического 

сопровождения образовательной программы» 

 

ПК-3 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 

решения образовательных и профессиональных задач в области отечественной 

истории 

Обучающийся умеет: разрабатывать методическое сопровождение учебного процесса с 

ориентацией на профессиональное развитие обучающегося; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется обучающимся запланированного результата обучения осуществляется 

выполнением практического задания «Разработка учебно-методического сопровождения 

образовательной программы» 

 

ОЦЕНКА НАВЫКОВ  

 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Обучающийся владеет: технологией проектирования образовательного процесса на 

уровне высшего образования; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется выполнением самостоятельных аналитических работ по теме «Анализ 



ФГОС профессионального направления подготовки», «Анализ ОПОП профессиональных 

направлений подготовки»  

 

ПК-3 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 

решения образовательных и профессиональных задач в области отечественной 

истории 

Обучающийся владеет: культурой научного исследования, осуществляемого в целях 

организации эффективного учебного процесса и обоснованного выбора используемых 

образовательных технологий, методов и средств обучения; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется выполнением самостоятельных аналитических работ по темам «Описание 

характеристик управления образовательным процессом (образовательной программой)», 

«Анализ профессиональных стандартов и выбор профессиональных компетенций», 

«Анализ потребностей работодателей региона в профессиональной сфере». 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

знать: 

нормативно-

правовые 

основы 

преподавател

ьской 

деятельности 

в системе 

высшего 

образования; 

 

Отсутст

вие 

знаний 

Фрагментарн

ые знания 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавател

ьской 

деятельности 

в системе 

высшего 

образования 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

нормативно-

правовых 

основ 

преподаватель

ской 

деятельности 

в системе 

высшего 

образования 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавател

ьской 

деятельности 

в системе 

высшего 

образования 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавател

ьской 

деятельности 

в системе 

высшего 

образования 

уметь 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образователь

ных 

программ; 

 

отсутст

вие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образователь

ных программ 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ые умения 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательн

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образователь

ных программ 

Сформирован

ное умение 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образователь

ных программ 



ых программ 

владеть 

технологией 

проектирован

ия 

образователь

ного процесса 

на уровне 

высшего 

образования 

отсутст

вие 

навыков  

Фрагментарн

ые навыки 

проектирован

ия 

образователь

ного процесса 

без учета его 

целостности 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

и 

применяемые 

навыки 

проектирован

ия 

образовательн

ого процесса в 

рамках 

отдельной 

дисциплины 

Прочные 

навыки 

проектирован

ия 

образователь

ного процесса 

в рамках 

отдельного 

учебного 

модуля 

Прочные и 

методически 

обосновываем

ые навыки 

проектирован

ия 

образователь

ного процесса 

в рамках 

учебного 

плана 

ПК-3 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 

решения образовательных и профессиональных задач в области отечественной истории 

знать 

тенденции 

развития, 

виды и 

возможности 

инновационн

ых 

образователь

ных 

технологий 

для решения 

образователь

ных и 

профессионал

ьных задач 

отсутст

вие 

знаний  

Плохо 

ориентируетс

я в 

тенденциях 

развития, 

видах и 

возможностях 

инновационн

ых 

образователь

ных 

технологий 

для решения 

образователь

ных и 

профессионал

ьных задач 

Общие, но не 

структурирова

нные и 

поверхностны

е знания о 

тенденциях 

развития, 

видах и 

возможностях 

инновационн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

для решения 

образовательн

ых и 

профессионал

ьных задач 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

тенденциях 

развития, 

видах и 

возможностях 

инновационн

ых 

образователь

ных 

технологий 

для решения 

образователь

ных и 

профессионал

ьных задач 

Демонстриру

ет глубокие 

знания о 

тенденциях 

развития, 

видах и 

возможностях 

инновационн

ых 

образователь

ных 

технологий 

для решения 

образователь

ных и 

профессионал

ьных задач 

уметь: 

разрабатыват

ь 

методическое 

сопровожден

ие учебного 

процесса с 

ориентацией 

на 

профессионал

ьное развитие 

обучающегос

я;  

 

Отсутст

вие 

умений 

Не 

демонстрируе

т 

достаточных 

умений 

разработки 

методическог

о 

сопровожден

ия учебного 

процесса  

Демонстрируе

т частичные 

умения  

разработки 

методическог

о 

сопровождени

я учебного 

процесса, но 

плохо 

связывает эти 

умения с 

профессионал

ьным 

развитием 

Умеет 

разрабатыват

ь 

методическое 

сопровожден

ие учебного 

процесса с 

ориентацией 

на 

профессионал

ьное развитие 

обучающегос

я  

Уверенно 

владеет 

навыками 

разработки 

методическое 

сопровожден

ие учебного 

процесса с 

ориентацией 

на 

профессионал

ьное развитие 

обучающегос

я 



обучающегося 

владеть:  

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляем

ого в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованног

о выбора 

используемых 

образователь

ных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения. 

Отсутст

вие 

навыков 

Демонстрирует 

отдельные 

элементы 

культуры 

научного 

исследования, 

осуществляемо

го в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательны

х технологий, 

методов и 

средств 

обучения 

Слабо владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемог

о в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательны

х технологий, 

методов и 

средств 

обучения  

Владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемо

го в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательны

х технологий, 

методов и 

средств 

обучения  

Уверенно 

владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемо

го в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательны

х технологий, 

методов и 

средств 

обучения  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка успешности освоения дисциплины осуществляется в соответствии с 

разработанной балльно-рейтинговой системой. Максимальная сумма баллов, набираемая 

обучающимся по дисциплине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), 

составляет 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по 

дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за активную 

познавательную работу во время занятий, выполнение запланированных аудиторных и 

самостоятельных работ.  

 

№  Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во 

время занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме 

занятия и т.д.) 

до 6 баллов (0,5 балла балл за двух 

часовое занятие) 

2. Участие в опросах  до 6 баллов (3 балла за каждый опрос) 

3. Подготовка и выступление с 

докладом  

до 8 баллов 

4. Выполнение практического задания  до 29 баллов  

5. Выполнение аналитических работ до 40 баллов (8 баллов за каждую) 

6. Тестирование  11 баллов (0,5 баллов за вопрос) 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 60 баллов и более, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено, необходимые компетенции и 



практические навыки работы сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 59 баллов и менее, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального образования 

Протокол № 8 от «18» мая 2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

УК-4 готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

знать: методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках 

уметь: следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

владеть: 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Тема 1. Научное 

исследование 

как особая 

форма 

познавательной 

деятельности 

Тема 2. Научное 

исследование 

как деятельность 

в сфере науки 

Тема 3. 

Организация, 

технология 

проведения 

научного 

исследования 

Тема 4. 

Современные 

методы 

научного 

исследования 

Тема 5. 

Обработка, 

анализ и 

интерпретация 

результатов 

исследования 

Лекции, 

практич

еское 

занятие, 

самосто

ятельна

я 

работа 

 

 

 

- результаты 

практической 

работы,  

- результаты 

самостоятель

ной работы по 

написанию 

аннотаций, 

рефератов и 

научной 

статьи 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательс

кую 

деятельность в 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной области с 

использование

знать: 

современные 

способы 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

выбранной сфере 

деятельности 

уметь: выбирать 

и применять в 

профессионально

Тема 1. Научное 

исследование 

как особая 

форма 

познавательной 

деятельности 

Тема 2. Научное 

исследование 

как деятельность 

в сфере науки 

Тема 3. 

Организация, 

Лекции, 

практич

еское 

занятие, 

самосто

ятельна

я 

работа 

 

 

 

- устный 

опрос по 

темам 1-6,  

- результаты 

практической 

работы,  

- результаты 

самостоятель

ной работы по 

написанию 

аннотаций, 

рефератов и 



м современных 

методов 

исследования и 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

й деятельности 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы 

исследования  

владеть: 

навыками 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

технология 

проведения 

научного 

исследования 

Тема 4. 

Современные 

методы 

научного 

исследования 

Тема 5. 

Обработка, 

анализ и 

интерпретация 

результатов 

исследования 

Тема 6. 

Профессиональ

но-

педагогическая 

деятельность 

как предмет 

исследования 

научных 

статей; 

- тест 

 

 

 

 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры организации устного опроса 

 

Вопросы для устного опроса по теме 1 

«Научное исследование как особая форма познавательной деятельности» 

1. Научное познание среди других форм отражения познавательной деятельности. 

2. Специфика научного познания, его отличие от стихийно-эмпирического познания 

3. Научное знание, популярное, терминологическое.  

4. Теоретические и эмпирические исследования. 

 

Вопросы для устного опроса по теме 2 

«Научное исследование как деятельность в сфере науки» 

1. Связь научной и практической деятельности в профессиональной сфере. 

2. Исследовательская деятельность как способ развития научного мышления.  

3. Методологическая культура: сущность и структура. 

4. Современные научные идеи, теории, подходы, концепции. 

5. Направления научного поиска в профессиональной сфере. 

 

Вопросы для устного опроса по теме 3 

«Организация, технология проведения научного исследования» 

1. Системный подход к изучению проблем в профессиональной сфере. 

2. Основные этапы решения научных задач: осознание целей предстоящей 

деятельности, анализ проблемной ситуации, формулирование задач исследования, 

выдвижение гипотез о возможных способах решения и их оценке, принятие 

решения, реализация и анализ результатов, сопоставление результатов с целью 

формулирования новой исследовательской задачи. 

3. Проблема, тема, цель, задачи, гипотеза, предмет, объект исследования, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.  

4. Направления научного поиска. Взаимосвязь основных методологических 

характеристик исследования.  

5. Этапы научного исследования. 

 

Вопросы для устного опроса по теме 4 

«Современные методы научного исследования» 

1. Понятие о методах научных исследований. Общенаучные методы исследования.  

2. Теоретические и эмпирические, математические и статистические методы 

исследования. 

3. Методы проведения исследований в профессиональной сфере. 

4. Роль психологических и социологических методов в исследованиях.  

5. Функции и возможности теоретических методов. 

 

  



Вопросы для устного опроса по теме 5 

«Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования» 

1. Оформление и представление итогов научной работы. Упорядочение, 

систематизация фактов, идей, положений. Понятие квалификационной работы. 

2. Типы данных и их статистическая обработка. Первичная и вторичная информация. 

Основные формы представления данных таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

рисунки и т.п. 

3. Анализ и интерпретация результатов, формулирование выводов.  

4. Научный текст и научный стиль речи: лексика, педагогическая терминология, 

синтаксические конструкции; устойчивые формы и клише. План научной работы и 

рубрикация как выражение композиционной структуры научного текста 

5. Редактирование и саморедактирование текста. Справочно-библиографический 

аппарат научного текста; цитация. Защита работы как стандартная процедура 

представления результатов исследования. 

 

Вопросы для устного опроса по теме 6 

«Профессионально-педагогическая деятельность как предмет исследования» 

1. Профессионально-педагогическая деятельность: уровни педагогического 

мастерства. 

2. Педагогическая система: структурные и функциональные компоненты. 

3. Диагностика и самодиагностика сформированности основ педагогического 

профессионализма. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе на устный опрос по каждой теме отводится 

1,5 балла. Оценивается развернутый ответ на один вопрос – 1 балл; дополнение ответов 

других выступающих – 0,5 балла. Соответственно, обучающийся может получить до 18 

баллов. 

 

Практическая работа 

 

Практическое задание по теме 5 

«Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования»  

Практическое задание представляет собой подготовку на государственном и 

иностранном языках устного сообщения (доклада) и презентации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и публичное представление плана 

исследовательского проекта с целью последующего коллективного обсуждения. 

Оценочное средство ориентировано на освоение теоретического материала: 

систематизация; количественные и качественные данные; индивидуальная (первичная) 

информация, совокупная (вторичная) информация; научный текст, форма научного текста, 

научный стиль; экстралингвистические средства научного текста; интерпретация и 

обобщение; выводы и научно-практические рекомендации; исследовательская работа; 

библиографический аппарат; предзащита и защита исследовательской работы; 

рецензирование; научный доклад. 

При работе над докладом следует применять современные методы исследования в 

самостоятельно осуществляемой научно-исследовательской деятельности, проводить 

анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, оценивать научную и практическую значимость ожидаемых результатов 

исследования; делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме.  

Цель группового обсуждения заключается в организации взаимодействия 

участников группы, в том числе на иностранном языке, которое позволяет сопоставить 

противоположные позиции, увидеть проблему с разных сторон. Групповое обсуждение 
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позволяет обучать участников группы анализу реальных ситуаций, прививает умение 

слушать и взаимодействовать с другими участниками, показывает многозначность 

решения большинства проблем, дает ценные сведения о разном восприятии и понимании 

ситуации, ее оценке в зависимости от позиции, занимаемой личностью. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за публичный доклад обучающийся может 

получить до 15 баллов, согласно следующим критериям:  

 

Критерий Количество баллов 

0 2 2,5 

Качество доклада Доклад зачитывает 

Доклад 

зачитывается, но 

иногда 

обучающийся 

«рассказывает» 

материал 

Доклад в основном 

«рассказывается» и 

докладчик только 

иногда обращается к 

источнику за цифрами 

или для зачитывания 

цитат  

Качество 

материала 

Материал «собран» 

из фрагментарных 

кусочков, слабо 

связанных между 

собой 

Логика 

представления 

материала не всегда 

четкая, а суть 

работы 

представлена не до 

конца 

Логика доклада четко 

выстроена, суть 

работы представлена в 

полном объеме 

Качество ответов 

на вопросы (в том 

числе на 

иностранном 

языке) 

Не может ответить 

ни на один вопрос 

Отвечает на 

отдельные вопросы 

Отвечает на 

большинство вопросов 

Качество 

демонстрационного 

материала 

Демонстрационный 

материал 

отсутствует 

Представленный 

демонстрационный 

материал 

использовался 

докладчиком, но не 

в полном объеме, в 

самом материале 

есть неточности 

Автор предоставил 

демонстрационный 

материал и прекрасно 

в нём ориентировался 

Качество выводов 
Автор не сделал 

выводов 

Выводы имеются, 

но они не 

обоснованы 

Выводы полностью 

характеризуют работу 

Участие в 

групповом 

обсуждении (в том 

числе на 

иностранном 

языке) 

выступлений 

других 

докладчиков  

Не участвовал  

Пассивное участие: 

отдельные реплики, 

не углубляющие и 

не расширяющие 

ответ 

выступающего 

вопросы  

Активное участие: 

задавал вопросы, 

вступал в научную 

дискуссию 
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Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа предполагает выполнение обучающимися следующих 

видов работ: чтение и анализ научной литературы, подготовка к практическому занятию, 

написание научных текстов различных жанров. 

 

Задание 1: подобрать научную литературу (в том числе на иностранном языке) по 

теме «Научное исследование как особая форма познавательной деятельности. Научное 

знание, популярное, терминологическое. Научное исследование как деятельность в сфере 

науки» и подготовить 2 аннотации найденных источников разных видов. Текст аннотаций 

перевести на иностранный язык. 

При оценке аннотаций следует различать: 

1. Справочные. Основная цель – привлечь внимание читателей к особенностям 

издания.  

2. Рекомендательные. Содержат критическую оценку и указание на значимость 

информации для читателей. Приводятся аргументы, которые должны убедить 

читателей ознакомиться с работой, или наоборот.   

3. Общие. Дается характеристика текстов для достаточно обширной аудитории 

читателей. Пересказ не допускается, называется основная идея и способы ее 

воплощения.  

4. Специализированные. Для узкого круга читателей. В них отражаются лишь 

основные моменты. Чаще всего это справочные аннотации, но бывают и 

рекомендательные 

Структура аннотации: предметная рубрика; тема; входные данные источника; 

сжатая характеристика материала; критическая оценка первоисточника.  

При написании аннотации необходимо использовать известные общепринятые 

термины; для четкости выражения мысли – устойчивые обороты. В аннотации 

необходимо избегать лишних деталей и конкретных цифр. Ключевые слова в статье 

выделяются для поисковых систем и классификации статей по темам. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за аннотацию обучающийся может 

получить до 4 баллов, согласно следующим критериям:  

 

Критерий Количество баллов 

0 1 2 

Вид аннотации 
Автор не различает 

виды аннотаций   

Допускает 

неточности при 

определении 

справочных, 

рекомендательных и 

специализированных 

аннотаций 

Безошибочно 

определяет все виды 

аннотаций.  

Структура 

аннотации 

Не знает всех 

структурных частей 

аннотации 

Допускает ошибки в 

описании входных 

данных источника, 

нет критической 

оценки 

первоисточники 

Замечаний к 

структуре 

выполненной 

аннотации нет 

 

Задание 2: прочесть и проанализировать научную литературу по теме «Научное 

исследование как деятельность в сфере науки. Виды исследовательской деятельности: 

реферирование, анкетирование, тезирование, эксперимент. Уровни исследования: 



эмпирический, теоретический, методологический. Комплексное исследование. 

Индивидуальная рефлексия как синтез концептуального и нормативного педагогического 

знания» и подготовить реферат на один из нижеследующих вопросов. Следующий этап: 

перевести текст реферата на иностранный язык. Работа выполняется в группе (состав 

группы 3-4 человека: один человек подбирает источники, и в дальнейшем оформляет 

цитирование, второй – отвечает за композицию реферата и доказательственную базу под 

тезисы, третий-четвертый – осуществляют окончательную сборку текста, формулируют 

выводы, оформляют работу согласно предъявляемым к научному тексту требованиям): 

1. Чем отличаются понятия: «развитие», «становление», «формирование»? В каких 

случаях и для чего рациональнее употреблять одно из данных понятий?  

2. В чем суть требования к исследованию: «концептуальная целостность»?  

3. Выскажите свои суждения относительно понятий: «идея», «замысел». Что является 

источником исследования?  

4. В каком качестве гипотеза выступает по отношению к прогнозу?  

5. Разведите понятия «моделирование» и «проектирование». Чем объясняется 

необходимость моделирования в процессе проектирования будущего?  

 

Задание 3: прочесть и проанализировать научную литературу по теме 

«Организация, технология проведения научного исследования» и подготовить реферат на 

одну из предложенных тем. Следующий этап: перевести текст реферата на иностранный 

язык. Работа выполняется в группе (состав группы 3-4 человека: один человек подбирает 

источники, и в дальнейшем оформляет цитирование, второй – отвечает за композицию 

реферата и доказательственную базу под тезисы, третий-четвертый – осуществляют 

окончательную сборку текста, формулируют выводы, оформляют работу согласно 

предъявляемым к научному тексту требованиям): 

1. Направления научного поиска 

2. Взаимосвязь основных методологических характеристик исследования 

3. Этапы научного исследования 

 

При оценке реферата учитываются:  

 уровень эрудированности авторов реферата по изученной теме (степень знакомства 

с состоянием изучаемой проблемы, полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов исследований и установленных научных 

фактов);  

 логичность подачи материала, грамотность, правильное оформление работы.   

При анализе и написании научных текстов разного вида выполняются следующие 

функции: 1) акцентирование внимания на главной мысли; 2) пояснение и уточнение в 

виде ссылок и аргументов; 3) иллюстрирование; 4) дополнение и сопоставление.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполненную работу по подготовке 

реферата группа может получить до 10,5 балла (соответственно, и каждый член группы) 

согласно следующим критериям:  

Критерий Количество баллов 

0,5 1 1,5 

Степень знакомства 

с состоянием 

изучаемой 

проблемы 

Автор знаком с 

мнением одного 

исследователя 

данной проблемы   

Представляет в 

реферате 

российский или 

зарубежный опыт 

изучения 

рассматриваемой 

проблемы  

Может 

проанализировать 

российский и 

зарубежный опыт и 

представить свою 

точку зрения на 

изучаемую 

проблему, 



подкрепив 

конкретными 

примерами 

Композиция 

реферата 

Композиция 

представленного 

текста не 

соответствует 

композиции 

реферата 

Во введении 

реферата не 

обоснован выбор 

темы и/или не 

раскрыта ее 

проблема  

Замечаний к 

композиции текста 

нет 

Доказательность 

тезисов 

Тезисы не 

подтверждены 

аргументами 

Не все тезисы 

подтверждены 

аргументами 

Все тезисы 

аргументированы 

Цитирование 

источников 

Автор не цитирует 

источники 

Цитаты имеются, но 

есть замечания к их 

оформлению 

Источники 

процитированы и 

правильно 

оформлены 

Качество выводов 
Автор не сделал 

выводов 

Выводы имеются, 

но они не 

обоснованы 

Выводы полностью 

характеризуют 

работу 

Оформление работы 

Есть нарушения в 

представлении 

структуры работы, в 

техническом 

оформлении работы 

Незначительные 

нарушения 

требований к 

техническому 

оформлению 

работы 

Работа оформлена 

согласно 

требованиям к 

техническому 

оформлению текста 

Перевод работы на 

иностранный язык 

Есть лексические и 

грамматические 

ошибки 

Незначительные 

лексические и 

грамматические 

ошибки 

Перевод работы 

адаптирован для 

целевой аудитории 

и выполнен с 

учетом всех 

языковых норм 

 

Задание 4 по теме «Современные методы научного исследования»: изучить 

выбранную проблему на основе ознакомления с различными источниками информации и 

подготовить письменные ответы (в том числе на иностранном языке) на следующие 

вопросы: 

1. Сформулируйте цели и задачи исследования.  

2. Докажите актуальность своего исследования.  

3. Выделите объект и предмет исследования.  

4. Сформулируйте основные положения, которые можно вынести на защиту (при 

построении гипотезы исследования обратитесь к сложной структуре: утверждение 

проблемы; догадка (вместе с тем); предположение (можно); научное обоснование 

(если)). 

5. Выделите аспекты теоретической и практической значимости исследования.  

6. Укажите отличие базы исследования от базы проведения эксперимента.  

7. Докажите, что наиболее адекватными предмету исследования будут отобранные 

вами методы.  

8. Ответьте на вопрос «в чем заключается новизна вашего исследования».  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания 

обучающийся получает до 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно 

и в полном объеме: даны развернутые ответы на все вопросы, работа оформлена согласно 



требованиям, предъявляемым к научным текстам; текст реферата, представленный на 

иностранном языке, адаптирован для целевой аудитории. 

 

Задание 5 по теме «Обработка, анализ и интерпретация результатов 

исследования»: изучить научную литературу (в том числе на иностранном языке) и 

подготовить научную статью по одной из предложенных тем. Следующий этап: перевести 

текст статьи на иностранный язык. Работа выполняется в группе (состав группы 3-4 

человека: один человек подбирает источники, и в дальнейшем оформляет цитирование, 

второй – отвечает за композицию реферата и доказательственную базу под тезисы, 

третий-четвертый – осуществляют окончательную сборку текста, формулируют выводы, 

оформляют работу согласно предъявляемым к научному тексту требованиям): 

1. Типы данных и их статистическая обработка. 

2. Первичная и вторичная информация. Основные формы представления данных: 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и т.п. 

3. Научный текст и научный стиль речи: лексика, педагогическая терминология, 

синтаксические конструкции; устойчивые формы и клише. 

4. Редактирование и саморедактирование текста. 

5. Справочно-библиографический аппарат научного текста; цитация. 

6. Защита научной работы как стандартная процедура представления результатов 

исследования. 

 

Задание 6: изучить научную литературу и написать научную статью, описав одну 

из перечисленных теорий обучения (автор, история возникновения, основания, область 

применения, этапы развития)  

1. Активное обучение.   

2. Ассоциативно-аналитическое обучение.   

3. Ассоциативно-рефлекторное обучение.   

4. Дифференцированное обучение.   

5. Игровое обучение.   

6. Интерактивное обучение.   

7. Контекстное обучение.   

8. Концентрированное обучение.   

9. Концентрическое обучение.   

10. Личностно-деятельностное обучение.   

11. Личностно-ориентированное обучение.   

12. Модульное обучение.   

13. Поэтапного формирования умственных действий.   

14. Практико-ориентированное обучение.   

15. Проблемное обучение.   

16. Программированное обучение.   

17. Проектное обучение.   

18. Развивающее обучение.   

19. Развитие критического мышления.   

20. Суггестивное обучение.   

21. Функциональное обучение.  

 

Работа над научной статьей предполагает знание ее структуры, вида и правил 

оформления.  

 

Структура Цель, содержание  

Название (заголовок) – краткость и 

ясность. Максимальная длина заголовка – 

10-12 слов. Название должно быть 

- Информативность.  

- Привлекательность для чтения.  

- Научный стиль речи  



выразительным и отражать содержание 

статьи  

 

- Отражение главной цели исследования.  

- Наличие ключевых слов, отражающих 

суть статьи.  

Аннотация – это не зависимый от статьи 

источник информации. Ее пишут после 

завершения работы над основным текстом 

статьи. Она включает характеристику 

основной темы, проблемы, объекта, цели 

работы и ее результатов. В ней 

указывается, что нового несет в себе 

данный документ в сравнении с другими, 

родственными по тематике и целевому 

назначению. Рекомендуемый объем – 100-

250 слов на русском и английском языках  

- Позволяет определить основное 

содержание статьи, его релевантность и 

решить, следует ли обращаться к полному 

тексту публикации.  

- Предоставляет информацию о статье и 

устраняет необходимость чтения ее 

полного чтения в случае, если статья 

представляет для читателя 

второстепенный интерес.  

- Используется в информационных, в том 

числе автоматизированных, системах для 

поиска документов и информации.  

Ключевые слова выражают основное 

смысловое содержание статьи, служат 

ориентиром для читателя и используются 

для поиска статей в электронных базах  

4-8 слов, приводятся на русском и 

английском языках и отражают область 

науки, в рамках которой написана статья, 

тему, цель, объект исследования  

Введение призвано дать вводную 

информацию, касающуюся темы статьи, 

объяснить цель исследования.  

Четкость формулировок цели, объекта и 

исходной гипотезы, нет ли противоречий, 

наличие актуальности и новизны работы  

Обзор литературы – теоретическое ядро 

исследования  

 

Цель – оценка существующих работ по 

данной тематике (предпочтительно не 

простое перечисление предшествующих 

исследований, а их критический обзор и 

обобщение основных точек зрения)  

Основная часть - самый обширный и важный раздел научной статьи. В ней поэтапно 

раскрывается процесс исследования, излагаются рассуждения, которые позволили 

сделать выводы. Если статья написана по результатам эксперимента, опытов, 

необходимо эти эксперименты детально описать, отразить стадии и промежуточные 

результаты.  

Теоретические научные статьи включают 

результаты исследований, выполненных с 

помощью таких методов познания, как 

абстрагирование, синтез, анализ, 

индукция, дедукция, формализация, 

идеализация, моделирование  

Вначале приводятся основные положения, 

мысли, которые в дальнейшем будут 

подвергнуты анализу с последующим 

выводом  

Эмпирические научные статьи, используя 

ряд теоретических методов, в основном 

опираются на практические методы 

измерения, наблюдения.  

Результаты исследования должны быть 

изложены кратко, при этом содержать 

достаточно информации для оценки 

сделанных выводов.  

Выводы – краткая формулировка 

результатов исследования  

Сопоставление полученных результатов с 

обозначенной в начале работы целью  

Список литературы  

Действуют ГОСТы от 2003, 2008, 2011 

годов  

Обычно не менее 5-10 источников, на 

которые опирался автор при проведении 

исследования  

Все заимствования оформлены в виде 

цитат, отсутствует плагиат  

 

Цитаты заключаются в кавычки, после 

идет ссылка в квадратных скобках на 

источник цитирования из 

библиографического списка  

Выполняются правила оформления (поля, Требования отличаются в зависимости от 



оформление цитат, сведения об авторах и 

т.д.)  

журнала  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за научную статью обучающийся и группа 

(при групповой работе) могут получить до 12 баллов согласно следующим критериям:  

 

Критерий Требования к 

тексту научной 

статьи  

Количество баллов 

1 2 3 

Задание выполнено 

формально, объем 

недостаточен, есть 

принципиальные 

ошибки в изложении 

сути вопросов 

Задание 

выполнено 

правильно, 

но не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

в полном 

объеме, 

правильно 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала  

 

− четкое и полное определение рассматриваемых понятий, наличие 

соответствующих примеров;  

− строгое соответствие используемых понятий теме;  

− употребление профессионально-педагогических терминов (научно-

популярный уровень рассуждения);  

− самостоятельность выполнения работы  

Анализ и 

оценка 

информации 

− грамотность применения категорий анализа;  

− корректность использования приемов сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений;  

− объяснение альтернативных взглядов на рассматриваемую 

проблему;  

− обоснованная интерпретация текстовой информации;   

− четкость и понятность собственной позиции по выбранной теме, ее 

личная оценка  

Построение 

суждений  

 

− ясность и четкость изложения;  

− логичность приводимых доказательств;  

− грамотная аргументация выдвинутых тезисов;  

− обзор различных точек зрения и их личная оценка;  

− аргументированность своей позиции;  

− соответствие общей формы изложения полученных результатов и их 

интерпретации жанру проблемной научной статьи  

Форма 

оформления 

текста   

 

− наличие логической структуры изложения (вступление, основная 

часть, заключение);  

− наличие вывода;  

− эстетическое оформление работы (грамотность форматирования 

печатного текста, аккуратность письменной работы)  

 

Задание 7: выполнить тестовые задания для проверки усвоения материала по 

дисциплине «Методология научных исследований» 

Тест как оценочное средство позволяет качественно оценить структуру и 

эффективно измерить уровень знаний обучающихся. В отличие от других форм контроля 

содержание теста подвергается четкому планированию, форма заданий максимально 

стандартизирована (по форме предъявления и по форме записи ответов), процедура 

оценивания и подсчет результатов экономичны по времени.  

 

1. Выбор темы исследования определяется: 

a) Актуальностью 



b) Интересом исследователя 

c) Отражением темы в литературе 

2. Как соотносится объект и предмет исследования: 

a) Не связаны друг с другом 

b) Объект содержит в себе предмет 

c) Объект входит в состав предмета 

3. Что представляют собой методы исследования? 

a) Способы научного поиска 

b) Средства оптимизации процесса 

c) Алгоритм исследования 

4. Что представляют собой объект исследования? 

a) Процесс, подлежащий изучению 

b) Структура, подлежащая изучению 

c) Конечное состояние изучаемого процесса 

5. Предмет исследования отвечает на вопрос: 

a) Что изучается? 

b) Что исследуется? 

c) Что описывается? 

6. Что представляет собой методика исследования? 

a) Систему принципов исследования 

b) Совокупность методов исследования 

c) Совокупность операций по использованию методов 

7. Закончить предложение: 

Задача исследования - это ________________________________________________ 

Правильный ответ: 

8. Закончить предложение: 

Научное предположение - это ____________________________________________ 

Правильный ответ: 

9. Закончить предложение: 

Научная работа - это ____________________________________________________ 

Правильный ответ: 

10. Закончить предложение: 

Научно-исследовательская деятельность - это 

______________________________________________________________________ 

Правильный ответ: 

11. Методология представляет собой: 

a) Совокупность процедур научного поиска 

b) Учение о практическом преобразовании действительности 

c) Учение о поиске нового знания 

12. Педагогическая проблема представляет собой: 

a) Знание о незнании 

b) Вопрос, требующий ответа 

c) Затруднения при теоретических изысканиях 

13. Что представляет собой методологическая компетентность исследователя? 

a) Составная часть методической компетентности 

b) Исследовательская культура 

c) Компонент профессиональной компетентности 

14. Какой из уровня научного исследования свидетельствует о выявлении новых 

закономерностей? 

a) Теоретический 

b) Методологический 

c) Эмпирический 



15. Описать отличие методологии науки от методологии исследования в области 

конкретной науки _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

Правильный ответ: 

16. Описать отличие сути научной работы от сути научной деятельности   

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

Правильный ответ: 

17. Описать отличие функций исследователя, ученого, методолога, методиста 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

Правильный ответ: 

 

18. Раскройте суть и определите содержание понятий: «новое», «новшество», 

«нововведение», «новация», «инновация». В чем отличие новаторства от прожектерства? 

В чем заключаются функции инноваций в образовании? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

Правильный ответ: 

 

19. Характер исследования можно определить по ряду критериев: методологическое, 

фундаментальное, теоретическое, прикладное. Определите показатели каждого и назовите 

специфичное. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

Правильный ответ: 

 

20. Приведите аргументы для доказательства отличий методологических проблем от 

специально-научных в профессиональной области (не менее пяти аргументов). 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

Правильный ответ: 

 

Ключ: 1 – а; 2 – в; 3 – а; 4 – а; 5 – в; 6 – с; 11 – с; 12 – в; 13 - в; 14 – с;  

Творческая форма ответа 7 –10, 15 – 20. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за тест составляет 15 баллов – по 0,5 балла за каждый правильный 

ответ на вопросы № 1-6 и 11-14; по 1 баллу за каждый правильный ответ на вопросы № 7-

10; № 15-20. 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ  

 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

Обучающийся знает: методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках. 

 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется по результатам самостоятельной работы при подготовке научных текстов 

различных жанров по следующим темам: «Научное исследование как особая форма 

познавательной деятельности», «Научное исследование как деятельность в сфере науки», 

«Организация, технология проведения научного исследования», «Современные методы 

научного исследования», «Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования». 

 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

Обучающийся знает: современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности.  

 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется во время устного опроса по темам: «Научное исследование как особая 

форма познавательной деятельности», «Научное исследование как деятельность в сфере 

науки», «Организация, технология проведения научного исследования», «Современные 

методы научного исследования», «Обработка, анализ и интерпретация результатов 

исследования», «Профессионально-педагогическая деятельность как предмет 

исследования», а также по результатам выполнения тестового задания. 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ  

 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

Обучающийся умеет: следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках. 

 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется по результатам выполнения работ по поиску и чтению, анализу научной 

литературы, написанию собственных научных текстов различных жанров по темам: 

«Научное исследование как особая форма познавательной деятельности», «Научное 

исследование как деятельность в сфере науки», «Организация, технология проведения 

научного исследования», «Современные методы научного исследования» и устного 

сообщения (доклада) и презентации плана исследовательского проекта для последующего 

коллективного обсуждения (в том числе на иностранном языке) на тему «Обработка, 

анализ и интерпретация результатов исследования.  

 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 



современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

Обучающийся умеет: выбирать и применять в профессиональной деятельности 

современные, научно обоснованные методы исследования 

 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется по результатам подготовки к практическому занятию и представлению 

плана исследовательского проекта с использованием презентации, выполненной 

посредством ИКТ, а также по результатам самостоятельной работы, заключающейся в 

анализе прочитанного материала и написании научных текстов разных жанров. 

 

ОЦЕНКА НАВЫКОВ  

 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

Обучающийся владеет: различными методами, технологиями и типами коммуникаций 

при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном 

языках 

 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется во время публичного представления плана исследовательского проекта для 

последующего обсуждения по теме «Обработка, анализ и интерпретация результатов 

исследования». 

 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

Обучающийся владеет: навыками планирования научного исследования, анализа 

получаемых результатов и формулировки выводов 

 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется выполнением самостоятельных работ по подготовке научных текстов 

различных жанров по темам: «Научное исследование как особая форма познавательной 

деятельности», «Научное исследование как деятельность в сфере науки», «Организация, 

технология проведения научного исследования», «Современные методы научного 

исследования», «Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования», 

«Профессионально-педагогическая деятельность как предмет исследования» 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

знать: методы и 

технологии 

научной 

отсутств

ие 

знаний  

Фрагментарные 

представления о 

методах и 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Сформированны

е представления 

о методах и 



коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

технологиях 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках 

представления о 

методах и 

технологиях 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

отдельные 

пробелы, 

представления 

о методах и 

технологиях 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

технологиях 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

уметь: 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Отсутств

ие 

умений 

Фрагментарное 

использование 

умения следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

умения следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированно

е умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственном 

и иностранном 

языках  

владеть: 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

знать: 

современные 

способы 

использования 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно-

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представления 

о современных 

способах 

Сформированны

е представления 

о современных 

способах 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 



в выбранной 

сфере 

деятельности 

выбранной сфере 

деятельности 

коммуникационны

х технологий в 

выбранной сфере 

деятельности 

использования 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

уметь: 

выбирать и 

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы 

исследования  

отсутств

ие 

умений 

Фрагментарное 

использование 

умения выбирать 

и применять в 

профессионально

й деятельности 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы 

исследования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

умения выбирать и 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения 

выбирать и 

применять в 

профессиональ

ной 

деятельности 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы 

исследования 

Сформированно

е умение 

выбирать и 

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы 

исследования  

владеть: 

навыками 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка успешности освоения дисциплины осуществляется в соответствии с 

разработанной балльно-рейтинговой системой. Максимальная сумма баллов, набираемая 

обучающимся по дисциплине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), 

составляет 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по 

дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изучение теоретического 

материала, выполнение запланированных аудиторных и самостоятельных работ.  

 

№  Вид работ Сумма в баллах 

1 Участие в устных опросах  до 9 баллов (1,5 балла за каждый опрос) 

2 Подготовка и выступление с 

докладом и презентацией 

до 15 баллов 

Выполнение самостоятельных работ 

3 Подготовка и написание аннотации до 8 баллов (до 4 баллов за аннотацию) 

4 Подготовка и написание реферата до 18 баллов (до 10,5 балла за реферат) 

5 Подготовка структурной части 

(введения) исследовательского 

проекта 

до 8 баллов 

6 Подготовка и написание научной 

статьи  

до 24 баллов (до 12 баллов за статью) 

 Тестирование  до 15 баллов (по 0,5 балла за вопросы с 1-

6, 11-14; по 1 баллу за вопросы 7-10, 15-

20) 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 60 баллов и более, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено, необходимые компетенции и 

практические навыки работы сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 59 баллов и менее, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального образования 

Протокол № 8 от «18» мая 2021 г. 
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Шифр дисциплины   Б3.В.02(Н) 

 

Институт (факультет)  Отдел аспирантуры и докторантуры 

 

Кафедра    Российской истории 

 

Форма обучения   Очная 
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Форма промежуточной  

аттестации    Зачет с оценкой 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компете

нции 

Оцено

чное 

средст

во 
Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать:  

современные способы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

выбранной сфере 

деятельности Код З1 

(ОПК-1) 

 

Уметь:  

выбирать и применять 

в профессиональной 

деятельности 

современные, научно 

обоснованные методы 

исследования Код У1 

(ОПК-1) 

  

Владеть:  

навыками 

планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки выводов  

Код В1 (ОПК-1) 

Ознакомление с 

планами научно-

исследовательск

ой деятельности. 

 

Изучение 

ведущих 

российских и 

зарубежных 

научных 

изданий. 

 

Поиск научных 

мероприятий, 

соответствующи

х проблематике 

исследования. 

 

Уточнение плана 

мероприятий по 

апробации 

результатов 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Самостояте

льная 

работа 

Собеседов

ание, 

устный 

доклад  

ПК-2 Способность 

осуществлять поиск и 

оценку исторических 

источников, изучение 

и анализ всей 

совокупности фактов 

и явлений 

общественной и 

повседневной жизни в 

отечественной 

истории, представлять 

результаты 

исследований 

научному сообществу 

Знать:  

современные научные 

методы поиска, 

анализа, интерпретации 

исторических 

источников Код 

З1(ПК-1) 

современные 

методологические 

подходы к изучению и 

анализу совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной жизни в 

отечественной истории 

Код З2 (ПК-2) 

 

Уметь: осуществлять 

поиск и оценку 

исторических 

источников, 

Подготовка 

материалов для 

представления 

результатов 

научно-

исследовательск

ой деятельности. 

 

Подготовка 

научных 

публикаций по 

теме 

диссертационног

о исследования. 

 

Апробация 

результатов 

научного 

исследования в 

ходе участия в 

профильных 

Самостояте

льная 

работа 

Собеседов

ание, 

устный 

доклад  



формировать 

источниковую базу 

исследования по 

отечественной истории 

Код У1 (ПК-2) 

на основе современных 

методологических 

подходов осуществлять 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников по 

отечественной истории 

Код У2(ПК-2) 

на основе современных 

методологических 

подходов осуществлять 

изучение и анализ 

совокупности фактов и 

явлений общественной 

и повседневной жизни в 

отечественной истории 

Код У3 (ПК-2) 

 

Владеть: 

современными 

научными методами 

источниковедческого 

анализа, оценки 

репрезентативности, 

достоверности и 

информативности 

исторических 

источников по 

отечественной истории 

Код В1 (ПК-2) 

современными 

научными методами 

изучения и анализа 

совокупности фактов и 

явлений общественной 

и повседневной жизни 

в отечественной 

истории Код В2 (ПК-2) 

навыками ведения 

научной дискуссии по 

проблемам 

отечественной истории 

Код В3 (ПК-2) 

 

 

научных 

мероприятиях 

(конференциях, 

семинарах, 

круглых столах и 

др. 

мероприятиях по 

профилю 

обучения). 

 

 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Текущий контроль по научно-исследовательской деятельности осуществляется 

научным руководителем аспиранта во время индивидуальных консультаций в форме 

собеседования. 

Темы для проведения собеседования: 

1. Приоритетные направления научно-исследовательской деятельности кафедры, 

института, университета. Их связь с темой диссертации аспиранта.  

2. Перечень ведущих отечественных и зарубежных журналов по историческим наукам и 

смежным областям знания. Правила оформления и подачи статей в журналы. Рейтинговые 

базы журналов WoS, Scopus. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

3. Научные мероприятия по историческим наукам и смежным областям знания в 

Российской Федерации и за рубежом. Правила подачи заявок и условия участия в 

региональных, всероссийских и международных научных мероприятиях.  

4. Обсуждение проектов материалов (тезисов докладов, заявок на участие в научных 

мероприятиях) для апробации результатов научно-исследовательской деятельности в рамках 

участия в научных мероприятиях по историческим наукам и смежным областям знания. 

5. Обсуждение рукописей статей для публикации в журналах, в том числе в 

рецензируемых научных изданиях из перечня, утвержденного ВАК. Требования к 

оформлению текста статей и справочно-библиографического аппарата в соответствии с ГОСТ. 

 

Критерии оценки результатов собеседования: 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка собеседования 36 баллов: 

 

Сумма 

баллов 

Критерии оценки достижения планируемых образовательных результатов  

З1(ОПК-1), З1(ПК-2), З2(ПК-2)  

от 29 до 36 Сформированные знания и представления о современных способах использования 

информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

Сформированные систематические знания современных научных методов поиска, 

анализа, интерпретации исторических источников 

Сформированные систематические знания современных методологических подходов 

к изучению и анализу совокупности фактов и явлений общественной и повседневной 

жизни в отечественной истории 

от 22 до 28 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы представления о 

современных способах использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современных научных 

методов поиска, анализа, интерпретации исторических источников 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современных 

методологических подходов к изучению и анализу совокупности фактов и явлений 

общественной и повседневной жизни в отечественной истории 

от 15 до 21 В целом успешные, но не систематические представления о современных способах 

использования информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере 

деятельности  

Сформированные, но не систематические представления о современных научных 

методах поиска, анализа, интерпретации исторических источников 



Сформированные, но не систематические представления о современных 

методологических подходах к изучению и анализу совокупности фактов и явлений 

общественной и повседневной жизни в отечественной истории 

от 8 до 14 Фрагментарные представления о современных способах использования 

информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

Фрагментарные представления о современных научных методах поиска, анализа, 

интерпретации исторических источников 

Фрагментарные представления о современных методологических подходах к 

изучению и анализу совокупности фактов и явлений общественной и повседневной 

жизни в отечественной истории 

от 0 до 7 Полное или почти полное отсутствие знаний  

 

 

2.2. Промежуточная аттестация осуществляется путем заслушивания устного доклада 

аспиранта на заседании. 

В докладе должны быть отражены: 

1. Апробация результатов научного исследования в ходе участия в профильных научных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др. мероприятиях по 

профилю обучения). 

2. Подготовка научных публикаций по теме диссертационного исследования в изданиях, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, утвержденный ВАК, и 

других профильных изданиях. 

3. Соответствие результатов плану мероприятий по апробации результатов научно-

исследовательской деятельности на отчетный период обучения.  

К докладу должны прилагаться 

- список опубликованных работ аспиранта (при наличии);  

- справки о принятии работ к публикации (при наличии); 

- программы и сборники материалов, подтверждающие участие в научном мероприятии 

(конференции, научном семинаре, круглом столе и др.); 

- рукописи (при наличии - макеты) опубликованных или принятых в печать работ. 

 

Критерии оценки устного доклада аспиранта: 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка устного доклада 64 балла.  

 

Сумма 

баллов 

Критерии оценки достижения планируемых образовательных результатов  

У1(ОПК-1), У1(ПК-2), У2(ПК-2), У3(ПК-2),  

В1(ОПК-1), В1(ПК-2), В2(ПК-2), В3(ПК-2) 

от 53 до 64 Наличие публикации (работы, принятой к публикации) в изданиях из Перечня 

рецензируемых научных изданий, утвержденного ВАК 

Наличие публикации (работ, принятых к публикации) в других научных изданиях 

Апробация результатов исследования на научных мероприятиях (конференциях, 

научных семинарах, круглых столах и т.д.) 

Устный доклад, свидетельствующий о сформированности навыков 

аргументированно и содержательно отвечать на научную критику, вести научную 

дискуссию по проблемам отечественной истории 

от 40 до 52 Наличие публикации (работы, принятой к публикации) в изданиях из Перечня 

рецензируемых научных изданий, утвержденного ВАК 

Устный доклад, свидетельствующий об успешно сформированных, но содержащих 

отдельные пробелы навыках аргументированно и содержательно отвечать на 

научную критику, вести научную дискуссию по проблемам отечественной истории 



от 27 до 39 Наличие публикации (работы, принятой к публикации) в изданиях из Перечня 

рецензируемых научных изданий, утвержденного ВАК 

Устный доклад, свидетельствующий о несистематическом применении навыков 

аргументированно и содержательно отвечать на научную критику, поддерживать 

научную дискуссию по теме своего исследования и смежной научной проблематике 

от 14 до 26 Отсутствие публикаций (работ, принятых к публикации) в изданиях из Перечня 

рецензируемых научных изданий, утвержденного ВАК 

Устный доклад, свидетельствующий о частично сформированных навыках отвечать 

на научную критику 

от 0 до 13 Отсутствие публикаций (работ, принятых к публикации)  

Отсутствие сведений об апробации исследования  

Непредставление устного доклада о результатах научно-исследовательской 

деятельности 

 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 
ЗНАТЬ: 

современные 

способы 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

Код З1 (ОПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

Сформированны

е представления 

о современных 

способах 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

УМЕТЬ: 

выбирать и 

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы 

исследования 

Код У1 (ОПК-1) 

 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

использование 

умения 

выбирать и 

использовать 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы для 

решения 

научной задачи 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения 

выбирать и 

использовать 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы для 

решения 

научной задачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения 

выбирать и 

использовать 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы для 

решения 

научной задачи 

Сформированно

е умение 

выбирать и 

использовать 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы для 

решения 

научной задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов  

Код В1 (ОПК-1) 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов  

ПК-2 Способность осуществлять поиск и оценку исторических источников, изучение и анализ всей 

совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в отечественной истории, 

представлять результаты исследований научному сообществу 

ЗНАТЬ: Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

Сформированны

е, но не 

Сформированны

е, но 

Сформированны

е 



современные 

научные методы 

поиска, анализа, 

интерпретации 

исторических 

источников  

Код З1(ПК-1) 

современных 

научных 

методах поиска, 

анализа, 

интерпретации 

исторических 

источников 

систематические 

представления о 

современных 

научных 

методах поиска, 

анализа, 

интерпретации 

исторических 

источников 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

научных 

методов поиска, 

анализа, 

интерпретации 

исторических 

источников 

систематические 

знания 

современных 

научных 

методов поиска, 

анализа, 

интерпретации 

исторических 

источников 

ЗНАТЬ:  

современные 

методологическ

ие подходы к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Код З2 (ПК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современных 

методологическ

их подходах к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

 

Сформированны

е, но не 

систематические 

представления о 

современных 

методологическ

их подходах к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

методологическ

их подходов к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

методологическ

их подходов к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

поиск и оценку 

исторических 

источников, 

формировать 

источниковую 

базу 

исследования по 

отечественной 

истории 

Код У1(ПК-2) 

Отсутствие 

умений  

 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

поиск и оценку 

исторических 

источников, 

формировать 

источниковую 

базу 

исследования по 

отечественной 

истории 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

поиск и оценку 

исторических 

источников, 

формировать 

источниковую 

базу 

исследования по 

отечественной 

истории  

В целом 

успешно, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

поиск и оценку 

исторических 

источников, 

формировать 

источниковую 

базу 

исследования по 

отечественной 

истории 

Сформированно

е умение 

осуществлять 

поиск и оценку 

исторических 

источников, 

формировать 

источниковую 

базу 

исследования по 

отечественной 

истории 

УМЕТЬ:  

на основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников по 

отечественной 

истории  

Код У2(ПК-2) 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников по 

отечественной 

истории  

 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение на 

основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников по 

отечественной 

истории  

 

В целом 

успешно, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

на основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

Сформированно

е умение на 

основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

УМЕТЬ:  

на основе 

современных 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

В целом 

успешно, но 

содержащее 

Сформированно

е умение на 

основе 



методологическ

их подходов 

осуществлять 

изучение и 

анализ 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Код У3 (ПК-2) 

 

осуществлять 

изучение и 

анализ 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории  

осуществляемое 

умение на 

основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

изучение и 

анализ 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории  

отдельные 

пробелы умение 

на основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

изучение и 

анализ 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

изучение и 

анализ 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

научными 

методами 

источниковедче

ского анализа, 

оценки 

репрезентативно

сти, 

достоверности и 

информативност

и исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

Код В1 (ПК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Частично 

сформированны

е навыки 

применения 

современных 

научных 

методов 

источниковедче

ского анализа, 

оценки 

репрезентативно

сти, 

достоверности и 

информативност

и исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

сформированны

е навыки 

применения 

современных 

научных 

методов 

источниковедче

ского анализа, 

оценки 

репрезентативно

сти, 

достоверности и 

информативност

и исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современных 

научных 

методов 

источниковедче

ского анализа, 

оценки 

репрезентативно

сти, 

достоверности и 

информативност

и исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

Успешно 

сформированны

е навыки 

систематическог

о применения 

современных 

научных 

методов 

источниковедче

ского анализа, 

оценки 

репрезентативно

сти, 

достоверности и 

информативност

и исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

научными 

методами 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Код В2 (ПК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Частично 

сформированны

е навыки 

применения 

современных 

научных 

методов 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

сформированны

е навыки 

применения 

современных 

научных 

методов 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современных 

научных 

методов 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Успешно 

сформированны

е навыки 

систематическог

о применения 

современных 

научных 

методов 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

ведения научной 

дискуссии по 

проблемам 

Отсутствие 

навыков 

Частично 

сформированны

е навыки 

отвечать на 

научную 

критику 

В целом 

успешно 

сформированны

е, но не 

систематически 

применяемые 

В целом 

успешно 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

аргументирован

но и 



отечественной 

истории  

Код В3 (ПК-2) 

навыки 

аргументирован

но и 

содержательно 

отвечать на 

научную 

критику, 

поддерживать 

научную 

дискуссию по 

теме своего 

исследования и 

смежной 

научной 

проблематике 

пробелы навыки 

аргументирован

но и 

содержательно 

отвечать на 

научную 

критику, вести 

научную 

дискуссию по 

проблемам 

отечественной 

истории 

содержательно 

отвечать на 

научную 

критику, вести 

научную 

дискуссию по 

проблемам 

отечественной 

истории 

 

 

 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 

Оценка по результатам научно-исследовательской деятельности включает в себя: 

1) оценку устного доклада студента; 

2) оценку результатов собеседования. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций:  

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 81 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы, 

практические навыки научно-исследовательской деятельности применяются успешно и 

систематически, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 61 до 80 баллов, означающих, 

что необходимые компетенции, знания и умения сформированы с отдельными пробелами, 

практические навыки научно-исследовательской деятельности применяются систематически, 

но с отдельными пробелами, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 41 до 60 баллов, 

означающих, что необходимые компетенции, знания, умения и практические навыки научно-

исследовательской деятельности в основном сформированы, но применяются не 

систематически, предусмотренные программой обучения учебные задания в основном 

выполнены; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 40 и менее 

баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, знания и 

умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки научно-

исследовательской деятельности применяются фрагментарно, учебные задания не выполнены 

или же выполнены фрагментарно.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

 

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Подготовка и сдача промежуточной аттестации  до 100 баллов 

 Собеседование  до 36 баллов 

 Устный доклад о результатах научно-

исследовательской деятельности 

до 64 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

дисциплине «Научно-исследовательская деятельность» в течение 2, 4 и 6 семестров:  

 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет с оценкой). 

 

3.3 Формы отчетности по НИД 

 

Текущий контроль соответствия выполняемой работы аспиранта индивидуальному 

плану выполнения НИД выполняет научный руководитель в форме оценки поэтапно 

выполняемых работ плана в промежутке между периодами промежуточной аттестации.   

Промежуточная аттестация по НИД проводится научным руководителем в форме 

проверки реализации индивидуального учебного плана аспиранта в части его 

непосредственного участия в заявленных научных мероприятиях и публикации результатов 

его научно-исследовательской деятельности в журналах из перечня ВАК. Также проверка 

реализации индивидуального учебного плана аспиранта проводится на заседании кафедры, 

где аспирант делает устный доклад и представляет подтверждающие документы.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры Российской истории 

Протокол № 10 от «15» июня 2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
и

ро
-

ва
ни

я 
ко

м
п

ет
ен

-
ци

и 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
ре

д-
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

УК-5 способностью 
планировать и 
решать задачи 
собственного   
профессио-
нального и 
личностного 
развития 

знать: содер-
жание процесса 
целеполагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, его 
особенности и 
способы реали-
зации при ре-
шении профес-
сиональных 
задач, исходя 
из этапов карь-
ерного роста и 
требований 
рынка труда; 
уметь: форму-
лировать цели 
личностного и 
профессио-
нального раз-
вития и усло-
вия их 
достижения, 
исходя из тен-
денций разви-
тия 
области про-
фессиональной 
деятельности, 
этапов профес-
сионального 
роста, индиви-
дуально-
личностных 
особенностей; 
владеть: спо-
собами выяв-
ления и оценки 

Тема 5. Психологи-
ческие особенности 
личности студента и 
преподавателя выс-
шей школы. Типоло-
гии личности. Пси-
хологические осо-
бенности деятельно-
сти преподавателя 
высшей школы. 
 

Лекции, 
практи-
ческие 
заня-
тия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

Участие в моз-
говом штурме, 
эссе, собеседо-
вание, обзор 
научных ста-
тей, проект 



индивидуаль-
но-личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв и 
путями дости-
жения более 
высокого уров-
ня 
их развития. 
 

ОПК-2 готовность к 
преподава-
тельской дея-
тельности по 
основным об-
разователь-
ным про-
граммам 
высшего об-
разования 

знать: законо-
мерности и ме-
ханизмы орга-
низации учеб-
ного процесса в 
вузе; особенно-
сти протекания 
и способы ак-
тивизации 
учебно-
познавательной 
деятельности 
студентов; 
уметь: выби-
рать адекват-
ные способы 
планирования 
и проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-
вать психоло-
гическую ха-
рактеристику 
личности, сту-
денческой 
группе; органи-
зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
владеть: навы-
ками организа-
ции учебного 
процесса в вузе 
с учетом его 
психолого-
педагогических 
закономерно-
стей 

Тема 1. Психолого-
педагогические 
аспекты обучения в 
высшей школе. Объ-
ект, предмет, цели и 
задачи педагогики 
высшей школы. Ка-
тегориальный аппа-
рат педагогики выс-
шей школы, ее 
функции. 
Тема 2. Психологи-
ческий анализ дея-
тельности студентов. 
Средства, методы и 
формы педагогиче-
ского воздействия на 
личность обучающе-
гося. Психология 
эффективного взаи-
модействия препо-
давателей и студен-
тов в современном 
вузе. 
Тема 3. Управление 
учебно-
познавательной дея-
тельностью обуча-
ющихся. Методы и 
приемы активизации 
познавательных 
процессов студен-
тов. 
Тема 4. Методы, 
средства и формы 
обучения в вузе. Со-
временные образова-
тельные технологии 
в вышей школе. 
Психолого-
педагогические осо-

Лекции, 
практи-
ческие 
заня-
тия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

Тест, составле-
ние глоссария, 
участие в моз-
говом штурме, 
эссе, собеседо-
вание, кейсы, 
обзор научных 
статей, проект 
 



бенности примене-
ния активных мето-
дов обучения в вузе. 
Тема 5. Психологи-
ческие особенности 
личности студента и 
преподавателя выс-
шей школы. Типоло-
гии личности. Пси-
хологические осо-
бенности деятельно-
сти преподавателя 
высшей школы. 
Тема 6. Влияние ин-
дивидуально-
типологических осо-
бенностей обучаю-
щихся на успеш-
ность обучения в ву-
зе. 
Тема 7. Развитие мо-
тивационной сферы 
в студенческом воз-
расте. Мотивация 
учебной деятельно-
сти студентов. Дея-
тельность препода-
вателя по формиро-
ванию внутренних 
мотивов учебной де-
ятельности у студен-
тов и созданию по-
ложительного эмо-
ционального настроя 
в учебном процессе. 
Методы и приемы 
формирования про-
фессиональной 
направленности 
личности студента. 
Тема 8. Социально-
психологическая 
структура студенче-
ской группы. Препо-
даватель высшей 
школы как субъект 
управления группо-
вой динамикой. Оп-
тимизация парамет-
ров социально-
психологического 
состояния учебной 
студенческой груп-



пы. Развитие потен-
циала личности сту-
дента, включенной в 
учебную студенче-
скую группу. 
 

ПК-3 готовность 
использовать 
знания педа-
гогики и пси-
хологии выс-
шей школы 
для решения 
образователь-
ных и про-
фессиональ-
ных задач в 
отечествен-
ной истории 

знать:  
психологиче-
ские особенно-
сти деятельно-
сти 
студентов и 
преподавателей 
вуза; 
уметь: активи-
зировать по-
знавательную 
деятельность 
студентов, ин-
терпретировать 
их психические 
состояния; 
владеть: сред-
ствами педаго-
гической дея-
тельности для 
решения обра-
зовательных и 
профессио-
нальных задач 
в области оте-
чественной ис-
тории 

Тема 1. Психолого-
педагогические 
аспекты обучения в 
высшей школе. Объ-
ект, предмет, цели и 
задачи педагогики 
высшей шко-
лы.Категориальный 
аппарат педагогики 
высшей школы, ее 
функции. 
Тема 2. Психологи-
ческий анализ дея-
тельности студентов. 
Средства, методы и 
формы педагогиче-
ского воздействия на 
личность обучающе-
гося. Психология 
эффективного взаи-
модействия препо-
давателей и студен-
тов в современном 
вузе. 
Тема 3. Управление 
учебно-
познавательной дея-
тельностью обуча-
ющихся. Методы и 
приемы активизации 
познавательных 
процессов студен-
тов. 
Тема 4. Методы, 
средства и формы 
обучения в вузе. Со-
временные образова-
тельные технологии 
в вышей школе. 
Психолого-
педагогические осо-
бенности примене-
ния активных мето-
дов обучения в вузе. 
Тема 5. Психологи-
ческие особенности 
личности студента и 

Лекции, 
практи-
ческие 
заня-
тия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

Тест, составле-
ние глоссария, 
участие в моз-
говом штурме, 
эссе, собеседо-
вание, кейсы, 
обзор научных 
статей, проект 
 



преподавателя выс-
шей школы. Типоло-
гии личности. Пси-
хологические осо-
бенности деятельно-
сти преподавателя 
высшей школы. 
Тема 6. Влияние ин-
дивидуально-
типологических осо-
бенностей обучаю-
щихся на успеш-
ность обучения в ву-
зе. 
Тема 7. Развитие мо-
тивационной сферы 
в студенческом воз-
расте. Мотивация 
учебной деятельно-
сти студентов. Дея-
тельность препода-
вателя по формиро-
ванию внутренних 
мотивов учебной де-
ятельности у студен-
тов и созданию по-
ложительного эмо-
ционального настроя 
в учебном процессе. 
Методы и приемы 
формирования про-
фессиональной 
направленности 
личности студента. 
Тема 8. Социально-
психологическая 
структура студенче-
ской группы. Препо-
даватель высшей 
школы как субъект 
управления группо-
вой динамикой. Оп-
тимизация парамет-
ров социально-
психологического 
состояния учебной 
студенческой груп-
пы. Развитие потен-
циала личности сту-
дента, включенной в 
учебную студенче-
скую группу. 
 



 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Пример теста по дисциплине 
Тестовые задания для проверки усвоения материала  

по теме «Психолого-педагогические особенности применения активных методов обучения 

в вузе» 

1. Кейс-метод – это: 
1) один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении 
обучающимися сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам учеб-
ных исследований под руководством преподавателей; 
2) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок; 
3) технология профессионального обучения, использующая описание реальных экономи-
ческих, социальных и бизнес-ситуаций. Суть, которой, заключается в том, что обучаю-
щимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одно-
временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, который  необходимо усвоить при решении данной про-
блемы. При  этом сама проблема не имеет однозначных решений. 
4) это метод обучения профессиональной деятельности посредством ее моделирования, 
близкого к реальным условиям, с обязательным разветвленным динамическим развитием 
решаемой ситуации, задачи или проблемы в строгом соответствии последующих событий 
с характером решений и действий, принятых обучающими на предыдущих этапах. 
2.  К функциям кейса относят: 
1) тренировочную, обучающую, аналитическую, исследовательскую, систематизирую-
щую, прогностическую; 
2) коммуникативную, обучающую, целеполагающую, гностическую, конструктивную; 
3) тренировочную, воспитывающую, аналитическую, рефлексивную, организационную. 
3. Выделяют следующие аспекты кейса: 
1) ситуационный, конфликтогенный, управленческий, событийный, деятельностный, 
пространственный, поведенческий; 
2) событийный, конфликтогенный, коммуникативный, ситуационный деятельностный, 
пространственный, личностный; 
3) проблемный, конфликтогенный, ролевой, событийный, деятельностный, временной, 
пространственный. 
4. Дидактические принципы, лежащие в основе кейс метода: 
1) Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Максимальное предоставление 
свободы в обучении. Наглядность. Не загружать обучающихся большим объемом теоре-
тического материала. Возможность активного сотрудничества преподавателя и обучаю-
щегося. Формирование у обучающихся навыков самоменеджмента. Акцентирование вни-
мания на развитии сильных сторон обучающегося. 
2) Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Ведущая роль теоретических зна-
ний. Ситуация отраженная в кейсе должна иметь  единственно верное решение. Акцент в 
обучении делается на освоение готовых знаний. Наглядность. Возможность активного со-
трудничества преподавателя и обучающегося. Акцентирование внимания на развитии 
сильных сторон обучающегося. 
3) Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Акцент в обучении делается на 
самостоятельной работе. Преподаватель является экспертом по всем вопросам кейса. Ве-
дущая роль теоретических знаний. Максимальное предоставление свободы в обучении. 



Наглядность. Возможность активного сотрудничества студентов друг с другом. Акценти-
рование внимания на развитии сильных сторон обучающегося. 
5.  Процесс создания кейса проходит ряд этапов: 
1) Формирование дидактических целей кейса. Определение функции кейса. Изучение ли-
тературных источников по теме кейса.  Написание текста кейса. Внедрение кейса в прак-
тику обучения. 
2) Формирование дидактических целей кейса. Опрос работодателей по основным темам 
кейса. Написание текста кейса. Апробация кейса. Внедрение кейса в практику обучения. 
3) Формирование дидактических целей кейса. Построение программной карты кейса. 
Поиск институциональной системы,  которая имеет непосредственное отношение к тези-
сам программной карты. Сбор информации в институциональной системе относительно 
тезисов программной карты кейса. Построение или выбор модели ситуации, которая от-
ражает деятельность институциональной системы. Выбор жанра кейса. Написание текста 
кейса. Диагностика правильности и эффективности кейса. Подготовка окончательного ва-
рианта кейса. Внедрение кейса в практику обучения. 
6. Основные препятствия внедрения кейс – метода в практику обучения связаны с 
тем, что: 
1) В кейсе происходит неизбежное «количественное» и «качественное» упрощение моде-
ли по сравнению с исходным объектом; «отыскивание» готового решения, а не его разра-
ботка; недостаточное обеспечение учебно-методической литературой, как для конструк-
торов кейсов, так и для преподавателей, применяющих их в учебном процессе; переква-
лификация преподавателей в аспекте преодоления психологических барьеров: умение ве-
сти дискуссию, умение мотивировать и активизировать пассивных студентов, умения и 
навыки построения и применения кейсов; относительно низкая заинтересованность неко-
торых обучающихся; можно не достичь желаемых результатов, если участники не обла-
дают необходимыми знаниями и опытом. 
2) Недостаточное количество аудиторного времени для проведения кейса; недостаточное 
обеспечение учебно-методической литературой, как для конструкторов кейсов, так и для 
преподавателей, применяющих их в учебном процессе; плохая подготовленность обуча-
ющихся по теме кейса; отсутствие необходимой квалификации у преподавателей, 
3) Недостаточное количество времени для разработки кейса у преподавателя;  в кейсе 
происходит «отыскивание» готового решения, а не его разработка; знания, умения и 
навыки, полученные студентами в процессе решения кейса, невозможно применить в ре-
альной жизни; относительно низкая заинтересованность некоторых обучающихся; высо-
кий уровень негативных эмоций, как у преподавателя, так и у обучающихся. 
7. Кейс – метод это технология обучения, при которой обучение проходит (можно вы-
брать два варианта ответа): 
1) без отрыва от производства; 
2) с отрывом от производства;  
3) вне рабочего места; 
4) на рабочем месте. 
8. Кейс – метод это технология обучения (можно выбрать два варианта ответа): 
1) ориентированная на развитие умственных  навыков; 
2) ориентированная на предоставление информации, изменение ментальных представле-
ний;  
3) в процессе которой участники получают обратную связь от преподавателя напрямую; 
4) в процессе которой участники дают обратную связь друг другу. 
9. Дискуссия - это: 
1)  способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса при-
нятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 
2) это метод обучения профессиональной деятельности посредством ее моделирования, 
близкого к реальным условиям, с обязательным разветвленным динамическим развитием 



решаемой ситуации, задачи или проблемы в строгом соответствии последующих событий 
с характером решений и действий, принятых обучающими на предыдущих этапах; 
3) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок. 
10.  Дискуссия является: 
1) методом интерактивного обучения; 
2) технологией обучения; 
3) Все ответы верны. 
11. Плюсы дискуссии(можно выбрать несколько вариантов ответа): 
1) участники вовлекаются в активную познавательную деятельность; 
2) индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 
3) в процессе взаимодействия происходит взаимообогащение участников; 
4) участники учатся разделять с ведущим лидерство в группе и принимать на себя ответ-
ственность; 
5) акцент в дискуссии делается на освоении готовых знаний; 
6) обсуждение в группе свойственно таким целям, как эволюция мыслей, синтез собствен-
ных  умозаключений. 
12. Минусы дискуссии(можно выбрать несколько вариантов ответа):: 
1) ход дискуссии трудно прогнозировать; 
2) дискуссией трудно управлять; 
3) некоторые люди трудно вовлекаются в дискуссию; 
4) довольно сложно поддерживать необходимый уровень активности участников дискус-
сии; 
5) несколько человек могут завладеть дискуссией, а остальные в этом случае будут мол-
чать; 
6) сложно подобрать тему дискуссии. 
13. Дискуссия состоит из: 
А) двух этапов: обсуждение проблемы, анализ дискуссии; 
Б) четырех этапов: введение в дискуссию, обсуждение проблемы, организация коммуни-
кативного  взаимодействия участников, подведение итогов обсуждения. 
В) трех этапов: введение в дискуссию, обсуждение проблемы, подведение итогов обсуж-
дения. 
14. Исходя из описанной технологии обучения, определите вид дискуссии: круглый 
стол, дебаты, эстафета, аквариум, вертушка, диспут, конференция,  прогрессивная 
дискуссия,  дискуссия-соревнование, мозаика, займи позицию. 
 

 Технология проведения Вид дис-
куссии 

1. Дискуссия направлена на организацию последовательного обсуждения 
предложенных вопросов и аспектов одной темы в малых группах с по-
следующим анализом и согласованием различных подходов и принятием 
коллективного решения. 
Алгоритм дискуссии:  
1. Группы располагаются в пространстве аудитории по кругу. 
Каждой группе выдается лист бумаги с вопросом, проблемой и дается 
время на обсуждение данной проблемы. Дискуссия в микрогруппе за-
канчивается записью общего решения на листе бумаги с вопросом (про-
блемой); 

2. Затем каждый такой лист передается по часовой стрелке следую-
щей группе, которая обсуждает новый вопрос, также фиксируя свое 
мнение на этом листе. Процедура повторяется столько раз, сколько 
предложено вопросов, проблем и сколько создано групп; 

3. По окончании работы каждой группе возвращается выданный 

 



первоначально лист и дается время на анализ и консолидацию (согласо-
вание) записанных на нем точек зрения или решений; 

4. Группы озвучивают результаты своей работы; 
подводятся итоги, анализируется работа групп учащимися и преподава-
телем. 

2. Разновидность дискуссии-спора, применяемая для обсуждения сложной 
и противоречивой проблемы, по которой существуют резко противопо-
ложные точки зрения. Цель дискуссии – научить участников аргументи-
ровано и спокойно отстаивать свою точку зрения и постараться убедить 
оппонентов, используя имеющуюся информацию по проблеме. 

 

3. Дискуссия направлена на обсуждение какой-либо актуальной темы, тре-
бующей всестороннего анализа. Как правило, перед участниками не сто-
ит задача полностью решить проблему, они ориентированы на возмож-
ность рассмотреть ее с разных сторон, собрать как можно больше ин-
формации, осмыслить ее, обозначить основные направления развития и 
решения, согласовать свои точки зрения, научиться конструктивному 
диалогу. В дискуссии могут принять участие 15-25 человек. 

 

4. Ведущий объявляет тему и предоставляет слово желающим (иногда тем, 
кто специально подготовился). Ход дискуссии определяется частично 
ведущим, но в основном непредсказуем, имеет эмоциональный характер. 

 

5. Алгоритм дискуссии:  
Предварительно: Определите, на какие задачи раскладывается пробле-
ма, которую предстоит решить в группе. 
При проведении: 

1. Опишите проблему, которую предстоит обсудить. 
2.Объясните правила: 

 Участники делятся на группы, которые называются “домашними”; 
 Участники работают в “домашних” группах, сообща решая постав-

ленную перед группой задачу; 
 Каждый член группы является “экспертом” по определенной теме; 
 После короткого обсуждения в группе “эксперты” расходятся по 

“экспертным” группам, в каждой из которых собираются эксперты в од-
ной области и обсуждают эту сторону проблемы; 
 Затем “эксперты” возвращаются в свои “домашние” группы и до-

кладывают группам о проделанной в экспертной группе работе. 
3. Внутри групп определите экспертов – можно раздать разноцвет-

ные карточки и обозначить такими же карточками места сбора “эксперт-
ных” групп. 

4. Сообщите время для работы “домашних” групп и “экспертных” 
групп. 

5. Повторите задание. 
6. После окончания работы представители “домашних” групп пред-

ставляют групповое решение. 
7. Подведите итоги. Спросите, каков был вклад разных “экспертов” в 

общее решение? В чем разница в работе “домашних” и “экспертных” 
групп? 

Дополнительная информация: если рассматривается достаточно слож-
ная проблема, можно проделать несколько раундов работы “домашних” 
и “экспертных” групп. 

 

6. Специфика данной дискуссии заключается в том, что участники обсуж-
дают проблему в группах сменного состава, работая на разных этапах 
обсуждения в разном составе и над разными аспектами проблемы. При 
этом, на каждом этапе участник дискуссии занимает новую позицию: он 

 



может быть ведущим дискуссии, 10-м выступающим, 2-м выступающим 
и т.д. Таким образом, обеспечивается максимальная активность и вклю-
ченность каждого в обсуждение всех аспектов проблемы, формируются 
коммуникативные и организаторские умения и навыки. Этапы дискус-
сии: 
Этап 1-й, подготовительный: 

 ведущий дает вводную информацию, определяет проблему или 
обозначает тему обсуждения. Предлагается 4 направления решения про-
блемы или аспекта темы дискуссии; 

 группа делится на 4 подгруппы по принципу добровольности или 
“лотереи”, но в любом случае группы должны быть одинаковыми по ко-
личеству участников (возможны варианты: 4/4; 4/5; 4/6); 

 готовятся 4 стола для работы групп, на каждый ставится табличка 
с одной из букв (“А”, “Б”, “В”, “Г”) и кладутся большие листы бумаги с 
одним из вопросов обсуждаемой темы (лист А, лист Б, лист Г, лист В). 
Каждому участнику выдается карточка с номером (А1, А2…; Б1, Б2….; 
В1, В2….; Г1, Г2…) и маршрутный лист (ниже см.табл.). 

 ведущий объясняет правила проведения дискуссии и руководит 
размещением участников за столами. 

Этап 2-й, проведение дискуссии: 
 участники занимают исходное положение и ведут в течение 5-10 

минут обсуждение предложенного вопроса или аспекта темы, при этом 
каждый высказывается по порядку, определенному в маршрутном листе. 
Заканчивается обсуждение оценкой каждым учащимся работы участни-
ков, которая записывается в маршрутном листе в колонке “Лучшее вы-
ступление”; 

 затем группы расходятся по другим столам в соответствии с 
маршрутом перемещения каждого участника. При этом второй тур дис-
куссии включает обсуждение другого аспекта темы и проводится в но-
вом составе участников; 

 следующие два тура повторяют предыдущие и осуществляются 
по тому же алгоритму, что и первые два. 

Этап 3-й, подведение итогов дискуссии: 
 на последнем, четвертом, переходе участники оказываются на 

своем исходном месте, обсуждают и обобщают предложения и мнения 
всех групп по обсуждаемому аспекту темы, оформляют выводы и гото-
вятся к выступлению перед всей группой; 

 ведущий собирает маршрутные листы и определяет тех, чьи вы-
ступления отметило большинство участников; 

 микрогруппы представляют свои выводы по каждому аспекту те-
мы. Преподаватель проводит коллективный анализ результатов дискус-
сии и подводит ее итоги, отмечает тех учащихся, чьи выступления были 
наиболее интересны и содержательны. 

7. Эта разновидность дискуссии применяется для обсуждения спорных, 
противоречивых вопросов, для формирования умения участников отста-
ивать и аргументировать свою позицию. Дискуссия включает следую-
щие этапы:  

1. Подготовительный – ведущий представляет проблему и делит 
группу на микрогруппы, которые располагаются по кругу. Группы об-
суждают проблему и определяют свою точку зрения на нее. От каждой 
группы выбирается представитель, который будет отражать и отстаивать 
позицию группы перед другими участниками; 

2. Представители микрогрупп собираются в центре аудитории и 

 



обсуждают проблему, представляя и отстаивая интересы своей группы. 
Остальные участники наблюдают за ходом дискуссии, занимая позицию 
аналитиков, оценивающих содержание и форму выступлений, степень их 
убедительности, особенности стиля общения дискутирующих, но вме-
шиваться в ход дискуссии им запрещается. Однако, преподаватель мо-
жет выделить специальное время на вопросы к участникам “аквариумно-
го” обсуждения. 
анализ хода и результатов дискуссии может проводиться в один или два 
этапа, в зависимости от цели дискуссии. Если необходим анализ харак-
тера взаимодействия в “аквариумной” группе, преподаватель просит ее 
участников оценить степень своей удовлетворенности или неудовлетво-
ренности. Затем “аналитикам” предоставляется возможность оценить 
ход и результаты дискуссии, характер взаимодействия ее участников. И, 
наконец, преподаватель систематизирует выводы участников и подводит 
общий итог совместной деятельности. 

8. Вид дискуссии, где обсуждение и спор предваряются коротким сообще-
нием о состоянии проблемы или результатах некоторой работы. Для 
данной дискуссии характерны развернутая аргументация выдвинутых 
тезисов, спокойное их обсуждение. 

 

9. Алгоритм дискуссии:  
Предварительно: 

1. Сформулируйте дискуссионный вопрос, предусматривающий 
противоположные ответы  

2. Подготовьте “шкалу мнений” - на доске нарисуйте линию (шка-
лу), на которой напишите варианты ответов, например: 
Да / Скорее да / Скорее нет / Нет 
При проведении: 

1. Задайте аудитории дискуссионный вопрос и дайте время поду-
мать над ответом. 

2. Попросите отдельных или всех участников подойти к “шкале 
мнений” и занять позицию – то есть встать у соответствующего их мне-
нию варианта ответа. 

3. Объясните правила: 
 Надо объяснить, почему вы заняли эту позицию; 
 При ответе можно использовать ПОПС-формулу; 
 Каждый может привести по одному аргументу в защиту своей по-

зиции; 
 В процессе игры можно поменять позицию, если аргументы дру-

гих участников вас убедили; 
 Задайте вопросы по очереди участникам, занявшим разные пози-

ции: почему вы заняли эту позицию? 
 Спросите также тех, кто поменял позицию, почему? 

Подведите итоги. Если не все ученики занимали позицию, то попросите 
их оценить аргументы активных участников. Проанализируйте количе-
ственное соотношение сторонников разных позиций, сравните это соот-
ношение с общественным мнением. Обсудите, при каких условиях воз-
можно изменение позиции. 

 

10. Все участники делятся на команды. Выбирается жюри, определяющее 
критерии оценивания предлагаемых решений: глубина решения, его до-
казательность, логичность, четкость, адекватность поставленной цели. 
Согласовывается тема дискуссии и система баллов. В конце проводится 
коллективное обсуждение предложенных вариантов решения проблемы 
или проблемной ситуации. Затем жюри объявляет результаты, коммен-

 



тирует их. 
11. Цель дискуссии – групповое решение проблемы с одновременной трени-

ровкой участников в соответствующих коммуникативных умениях и 
навыках. Этот вид дискуссии состоит из 5 этапов:  

1. зарождение идеи (участникам дается время на выдвижение идей о 
путях решения данной проблемы); 

2. все предложения выписываются на доске; 
3. обсуждается каждый предложенный вариант; 
4. рассматриваются наиболее подходящие варианты, затем они рас-

полагаются по степени значимости, т.е. осуществляется верификация 
идей; 

5. руководитель организует дискуссию, в результате которой оста-
ются решения, получившие наибольшее количество голосов, из них и 
выбирается окончательное. 
Подобная форма дискуссии помогает вырабатывать умение быстро и 
эффективно принимать групповое решение. 

 

15. Деловая игра это: 
1) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок; 
2) это метод обучения профессиональной деятельности посредством ее моделирования, 
близкого к реальным условиям, с обязательным разветвленным динамическим развитием 
решаемой ситуации, задачи или проблемы в строгом соответствии последующих событий 
с характером решений и действий, принятых обучающими на предыдущих этапах; 
3) это форма воссоздания предметного и социального содержания какой-либо реальной  
деятельности. 
16. Специалисты в области разработки деловой игры выделяют следующие ее фор-
мы: 
1) тематические,сквозные, предметные комплексы,межпредметные комплексы; 
2)  управленческие, коммуникативные, рефлексивные, интерактивные; 
3)  тематические, интерактивные, межпредметные, управленческие. 
17. Выделяют следующие модификации деловой игры: 
1)круглый стол, игры коммуникации, ролевые игры, имитационные; 
2)  имитационные,операционные, деловой театр, ролевые игры, социодрама; 
3)   игры имитации, игры коммуникации, интерактивные игры, игровые упражнения. 
18.  Сценарий деловой игры включает в себя: 
1) цели игры, правила игры, распределение ролей; 
2)  план игры, распределение ролей, процедуру проведения; 
3) цели, задачи; план; процедуру игры; характеристики действующих лиц; ожидаемые ре-
зультаты. 
19.  Игровой контекст деловой игры включает в себя: 
1) правила, описание ролей игроков, права и обязанности ведущего; 
2)правила; роли; игровая документация; система штрафов и поощрений, премий;права и 
обязанности игроков; 
3)  правила, нормы поведения в процессе игры, роли, регламент игры, права и обязанности 
ведущего и игроков. 
20. Ведущий деловой игры может занимать одну из следующих  позиций: 
1)  провокатор, организатор, генератор идей; 
2)  игротехник, игрок, эксперт, фасилитатор; 
3)  организатор, эмоциональный лидер, аналитик, критик. 
21. Коэффициент эффективности деловой игры рассчитывается по формуле: 

1)  Коэф. эфф. деловой игры = Коэффициентов привлекательности + коэффициент значи-
мости + коэффициент полезности; 



2) Коэф. эфф. деловой игры = Количество мнений участников игры, которым игра понра-

вилась – количество мнений участников игры, которым игра не понравилась. 

3)  Коэф. эфф. деловой игры = Процент участников, считающих, что игра оказывает суще-

ственное влияние на изучение теоретического курса – (процент участников, считающих, 

что игра оказывает незначительное влияние на изучение  теоретического курса +  процент 
участников, считающих, что игра не влияет на изучение курса). 
22. Деловая игра это метод обучения (можно выбрать два варианта ответа): 
1) ориентированный на развитие умственных  навыков; 
2) ориентированный на предоставление информации, изменение ментальных представле-
ний;  
3) в процессе которого участники получают обратную связь от преподавателя напрямую; 
4) в процессе которого участники дают обратную связь друг другу. 
23. Метод шести шляп это: 
1) метод поиска идеи путем атаки возникшей проблемы специализированными группами 
профессионалов с использованием ими различных аналогий и ассоциаций; 
2) метод организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса приня-
тия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 
3) метод по организации мышления, основанный на идеи параллельного мышления. 
24. Основателем метода шести шляп является: 
1) Ульям Гордон; 
2) Алекс Осборн; 
3) Эвард де Боно. 
25. Метод шести шляп является методом: 
1) индивидуальной мыслительной деятельности; 
2) групповой  мыслительной деятельности;) может быть как методом индивидуальной 
мыслительной деятельности, так и групповой  мыслительной деятельности. 
26. Исходя из описаний, определите вид шляпы мышления:  

1 
(акцент на из-
ложении фак-
тов, никаких 

эмоций) 

2 
(критика и 
негатив) 

3 
акцент на ори-
гинальности, 

креативности) 

4 
(акцент на 
позитиве) 

5 
(акцент на чув-
ствах и интуи-

ции) 

6 
(управляет всем 

процессом мышле-
ния) 

Беспристраст-
ная и объек-
тивная пози-
ция. Необхо-
димость вы-
членять рацио-
нальное звено. 
Что мы об этом 
знаем? 
Какая есть ин-
формация, 
цифры, иссле-
дования, дан-
ные, статисти-
ка? 
Какой еще ин-
формации не 
хватает? 

Все наши 
опасения 
Все подвод-
ные камни 
Акцент на 
критическом 
восприятии 
Что может 
пойти не так? 
Почему этого 
нельзя де-
лать? 
 

Разрушать сте-
реотипы, целе-
направленно 
искать новые 
идеи. 
Акцент на не-
традиционных 
и провокацион-
ных решениях. 
Какие есть аль-
тернативы? 
Какие новые 
идеи связаны с 
этим? 
Как это еще не 
реализовывали? 
Что безумного 
можно с этим 
сделать? 
 

Акцент на 
плюсах. 
Какие у этого 
решения по-
ложительные 
стороны? 
Какие есть 
преимуще-
ства и досто-
инства? 
Какие есть 
радужные 
перспективы? 
Почему это 
надо сделать? 

Свобода эмо-
ций. 
Что мы пережи-
ваем по этому 
поводу? 
Каковы наши 
догадки по это-
му поводу? 
Что нам подска-
зывает интуи-
ция? 
Каковы наши 
ощущения, 
смутные пред-
положения? 

В начале работы 
определяет то, что 
надо сделать. 
Координирует ра-
боту, собирает ре-
зультаты, органи-
зовывает, регла-
ментирует. 
В конце работы -
фиксирует резуль-
таты, определяет 
задачи на будущее. 

27. Синектика - это  
 1) метод поиска идеи путем атаки возникшей проблемы специализированными группами 
профессионалов с использованием ими различных аналогий и ассоциаций; 



2) метод организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса приня-
тия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 
3) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок. 
28. Основателем метода синектики является: 
1) Ульям Гордон; 
2) Алекс Осборн; 
3) Эвард де Боно. 
29. Синектический штурм включает в себя: 
1) четыре этапа: постановка задачи; работа по поиску аналогий;   использование аналогий; 
поиск возможностей перевода найденных аналогий и образов в предложения по решению 
поставленной задачи.  
2) три этапа: генерирования идей; групповая дискуссия; анализ и оценка. 
3) шесть этапов: постановка задачи; перевод задачи, «как она поставлена» в задачу, «как 
она понимается»; выявление вопроса, вызывающего аналогии; работа по поиску аналогий;   
использование аналогий; поиск возможностей перевода найденных аналогий и образов в 
предложения по решению поставленной задачи.  
30. Синектика включает в себя два базовых процесса: 
1) поиск аналогий; решение задачи. 
2) постановка задачи; поиск аналогий; 
3) превращение незнакомого в знакомое; превращение знакомого в незнакомое. 
31.  Основным критерием отбора участников в группу синектического штурма явля-
ется? 
1) высокий интеллектуальный уровень участников; 
2) высокий социальный статус участников; 
3) эмоциональный тип участников. 
32. Оптимальный численный состав группы для проведения синектического штур-
ма: 
1) 5-7 человек; 
2) 20-25 человек; 
3) 15-18 человек; 
4) 6-12 человек. 
33. Синектор должен обладать следующими качествами: 
1) коммуникабельность; высокий интеллектуальный уровень; целеустремленность; по-
движность нервных процессов.  
2) креативность; стрессоустойчивость; высокий интеллектуальный уровень; мотивация 
достижений; широкий кругозор; лидерские качества. 
3) привычкой находить необычное в обычном; широкий кругозор; умение абстрагировать-
ся; неудержимая фантазия; способность отходить от навязчивых идей; глубокие знания в 
различных сферах. 
34.  В синектике используются следующие виды аналогий:  
1) аналогия отношений; аналогия свойств; структурная аналогия. 
2) прямая; личная (эмпатия); символическая; фантастическая. 
3) аналогия отношений; аналогия свойств; структурная аналогия; фантастическая. 
35. В группу синекторов принято включать эксперта, который может играть роль: 
1) фасилитатора, либо провокатора. 
2) рядового участника, либо лидера. 
3) «энциклопедиста-переводчика», либо «адвоката дьявола». 
36. Мозговой штурм – это: 
 1) метод психологической активизации коллективной творческой деятельности; 
2) метод организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса приня-
тия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 



3) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок. 
37. Основателем метода мозгового штурма является: 
1) Курт Левин; 
2) Алекс Осборн; 
3) Эвард де Боно. 
38. Мозговой штурм состоит из: 
1) трех этапов: генерирования идей, групповая дискуссия, анализ и оценка; 
2) двух этапов: генерирования идей, анализ и оценка; 
3) четырех этапов: чтение литературы, генерирования идей, групповая дискуссия, анализ 
и оценка; 
39. Оптимальный численный состав группы для проведения мозгового штурма: 
1) 7-12 человек; 
2) 20-25 человек; 
3) 15-18 человек; 
4) 4-6 человек. 
40. В каких группах количество генерированных идей больше, в которых участники 
в ситуации совместного взаимодействия генерируют идеи или в номинальных груп-
пах, в которых тоже количество участников, что и в реальной группе генерирует 
идеи изолировано друг от друга: 
1) количество генерированных идей больше в номинальной группе; 
2) количество генерированных идей больше в реальной группе; 
3) количество генерированных идей в номинальной и реальной группе одинаково. 
41. Исходя из описанной технологии проведения мозгового штурма, определите его 
вид: индивидуальный, каскадная мозговая атака, мозговая атака на доске,  635, моз-
говой штурм в силе «соло», мозговой штурм онлайн, брейнрайтинг, обратный мозго-
вой штурм. 

 Технология проведения Вид 

1. Генераторы в режиме мозгового штурма составляют список имеющихся 
или потенциальных дефектов, ограничений, противоречий объекта или 
идеи. Негативные стороны объекта или идеи усугубляются до крайности. 
После такого жесткого тестирования идет поиск путей по устранению не-
достатков.  

 

2. Мозговой штурм базируется на многопользовательских интернет-
сервисах: форуме, чате, блоге, ICQ, Skype. Устраняется «боязнь оценки», 
т. к. генераторы идей могут быть анонимными. Можно привлечь экстра-
специалистов из любых точек мира.  

 

3. Все роли — генератора, секретаря, ведущего, оценщика идей — берёт на 
себя один человек. Фиксирует свои идеи на бумаге, компьютере, дикто-
фоне. Оценка идей отложена.  

 

4. В помещении, где проводится МШ, необходимо повесить на стену специ-
альную доску, чтобы участники размещали на ней листки с записями тех 
творческих идей, которые придут им в голову в течение рабочего дня. Эту 
доску следует повесить на самом видном месте. В центре ее должна быть 
написана большими яркими (разноцветными) буквами требующая разре-
шения проблема. Любой, у кого возникнет интересная мысль, способная 
помочь в решении этой проблемы, может приколоть на доску листок с за-
фиксированной на нем идеей. 

 

5. Участники группы выражают свои предложения не вслух, а в письменной 
форме. Они пишут свои идеи на листках бумаги и затем обмениваются 
ими друг с другом. Идея соседа становится стимулом для новой идеи, ко-
торая вносится в полученный листок. Затем группа снова обменивается 

 



листками — и так продолжается в течение определенного времени (не бо-
лее 15 мин). 

6. Шесть человек выдвигают по три идеи за пять минут. Затем листки с их 
мнениями передвигаются, например, по часовой стрелке. За следующие 
пять минут каждый участник должен ознакомиться со всеми предложени-
ями своего соседа и детализировать их. Так поступают до тех пор, пока 
каждый не поработал над всеми идеями группы. Через полчаса готовы 18 
проработанных предложений. Следуют обсуждение, усовершенствование 
и выбор наилучших вариантов.  

 

7. Создается для своих идей специальная картотека. Занесения в картотеку 
заслуживают абсолютно все идеи – удачные, не очень удачные, а то и во-
все кажущиеся абсурдными или пустыми. Затем необходимо рассортиро-
вать все свои идеи, что-то добавить, улучшить и подвести итоги, выбрав 
те мысли, которые будут оптимально способствовать достижению постав-
ленной цели, решению проблемы. 

 

8. Все участники штурма делятся на две группы: «группу генерации идей» и 
«группу оценки». Обе группы должны иметь руководителей. Этап 1. «Раз-
ведка». Проводится первый мозговой штурм, на котором «группой гене-
рации идей» выдвигаются первые идеи. Этот этап рассматривается как 
этап генерации идей. Этап 2. «Контрадиктация». На этом этапе участники 
продолжают выдвигать идеи, но на высказывания по поводу проблемы 
накладывается одно ограничение: ту же задачу нужно решить, не прибе-
гая к уже высказанным предложениям. Одобряются и поддерживаются 
идеи, противоположные ранее высказанным. В результате реализации та-
кого подхода составляются два противоположных списка предложений к 
решению проблемы. В сумме они содержат максимум предложений и 
контрпредложений. Наибольший эффект получается, когда участниками 
мозгового штурма на первой и второй стадиях будут разные люди: под-
черкивая необходимость «не трогать» ранее полученные предложения, 
которые представляются как тупиковые, ведущий не запрещает их ис-
пользовать. Этап 3. «Синтез». На этом этапе к обсуждению подключается 
«группа оценки». Она совмещает в одной системе предложения, выска-
занные в ходе первого и второго обсуждения, и вырабатывает решения. 
Этап 4 «Прогноз». На основе «синтетического» списка идей предлагается 
прогнозировать возможности и трудности, вытекающие из решения. Этап 
5. «Генерализация». Смысл этого этапа заключается в обобщении полу-
ченных идей, сведение их многообразия к небольшому числу принципов. 
Этап 6. «Деструкция». Данный этап проводится с целью проверки полу-
ченных результатов «на прочность». Его задача — «разгромить» предло-
жения с различных позиций: логической, фактической, социальной. После 
проведения всех этапов принимается окончательное решение.  

 

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 
№ вопроса Ответ № во-

проса 
Ответ 

1.  3 22. 
 

3,4 
 2.  1 

3.  3 23. 3 
4.  1 24. 3 
5.  3  25. 3 
6.  1  26. 1- белая 



2- черная 
3- зеленая  
4 желтая 
5- красная 
6- синяя 

7.  1,4 27. 1 
8.  2,4  28. 2 
9.  1 29. 3 
10.  3 30. 3 

     11. 1,2,3,4 6 31. 3 
     12. 1,3,5 32. 1 
     13. 3 33. 3 
     14. 1-эстафета 

2-дебаты 
3-круглый стол 
4- диспут 
5-мазаика 
6-вертушка 
7-аквариум 
8-конференция 
9-займи позицию 
10-дискуссия соревнование 
11- прогрессивная дискуссия 
 

34. 2 

     15. 2 35. 3 
     16. 1 36. 1 
     17. 2 37. 2 

 
     18. 3 38. 2 
     19. 2 39. 1 
     20. 2 40. 1 
     21. 1 41. 1- обратный мозговой штурм. 

2- мозговой штурм онлайн 
3-индивидуальный 
4- мозговая атака на доске  
5-брейнрайтинг 
6-635 
7- мозговой штурм в силе 
«соло» 
8- каскадная мозговая атака 
 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за тест 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
37-41 тестовых заданий – 8 баллов; 
32-36 тестовых заданий – 7 баллов; 
27-31 тестовых заданий – 6 баллов; 
22-26 тестовых заданий – 5 баллов; 
17-21 тестовых заданий – 4 балла; 
12-16 тестовых заданий – 3 балла; 



7-11тестовых задания – 2 балла; 
1-6тестовых задания – 1 балл; 
Менее 1 тестового задания – 0 баллов. 

Пример глоссария 
Название глоссария: Психология и педагогика высшей школы. 

Термин Значение термина Авторы 
(источник информации) 

1. Педагогика высшей школы … … 
2. Обучение … … 
3. Психология высшей школы … … 
4. Образовательные технологии … … 
5. Методы обучения … … 
6. Принципы обучения … … 

7. Учебная деятельность сту-
дента. 

… … 

8. Мотивация учебной деятельно-
сти 

… … 

9. Педагогическая деятельность … … 

Термины: педагогика высшей школы, обучение, психология высшей школы, об-
разовательные технологии, методы обучения, формы обучения в высшей школе, сред-
ства обучения, дидактика высшей школы, лекция, семинар, принципы обучения, учеб-
ная деятельность студента, мотивация учебной деятельности, обучаемость, обученность, 
педагогическая деятельность, фрустрация, стресс, мышление, восприятие, внимание, 
память, мышление, эмоции, воля, темперамент и т.д. 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Раскрытие более 15 определений– 2 балла;  

 Разнообразие представленных определений (разнообразие источников) - 2 балла;  

 Уровень систематизации и оформления- 2 балл;  

 Анализ и оценка представленных определений – 2 балла; 

 Наличие в работе собственных идей и определений- 2 балл. 
Пример вопросов и заданий для собеседования 

 
Тема 1. «Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей школе. Объект, 

предмет, цели и задачи педагогики высшей школы. Категориальный аппарат педа-
гогики высшей школы, ее функции» 

1. Определение предметов педагогики и психологии высшей школы.  Категориаль-
ный аппарат педагогики и психологии высшей школы. 

2.  В чем вы видите взаимосвязь между обучением, воспитанием и образованием? 
3. Как вы понимаете понятия «воспитание», «формирование» личности. В чем их 

различие и взаимосвязь? 
4. Педагогический процесс в высшей школе: понятие, структура, функции,этапы. 
5. Психологические основы процессов обучения и воспитания в высшей школе. 
6. Психологические аспекты оценивания знаний. 

Тема 2. «Психологический анализ деятельности студентов. Средства, методы и фор-
мы педагогического воздействия на личность обучающегося. Психология эффектив-

ного взаимодействия преподавателей и студентов в современном вузе» 



1. Учение как познавательная деятельность студентов. Особенности учебной дея-
тельности студентов разных курсов. 

2. Психологические особенности студенческого возраста. 
3. Эмоционально-волевая регуляция поведения обучающегося. 
4. Взаимодействие преподавателя и обучающегося в различных моделях обучения. 
5. Методы педагогического воздействия на личность обучающегося. 
6. Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с 

аудиторией. Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с аудитори-
ей. 
Тема 3. «Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Методы 

и приемы активизации познавательных процессов студентов» 
1. Разработайте заданиядлясамостоятельнойработыстудентов, учитывая их психо-

физиологические особенности (аудиал, визуал, кинестетик). 
2. Какие приемы и методы активизации воображения студентов можно использовать 

в своей деятельности? Приведите примеры. 
3. Какие приемы и методы привлечения и удержания внимания студентов можно 

использовать в своей деятельности? Приведите примеры. 
4. Разработайте рекомендации по поводу того, как организовывать на занятиях вни-

мание студентов со следующими особенностями:  
а) с низкой концентрацией 
б) с хорошим распределением 
в) с плохим переключением. 
Рекомендации должны содержать следующие компоненты: цель, описание ситуации, 

адресат и способы воздействия. 
5. Какие приемы и методы активизации мышления студентов можно использовать 

педагогу? 
6. Каковы особенности развития познавательных процессов (восприятия, представ-

ления, внимания, памяти, воображения, мышления) период ранней и поздней юности? 
7. Какие когнитивные процессы (виды, уровень развития, особенности функциони-

рования и т.д.) являются предпосылкой успешного обучения студентов на гуманитарных, 
естественно-научных и инженерных факультетах? 

8. Какие способы стимулирования студентов к интеллектуальной активности в 
учебном процессе представляются вам наиболее эффективными? Обоснуйте свой выбор. 

 
Тема 4. «Методы, средства и формы обучения в вузе. Современные образовательные 
технологии в вышей школе. Психолого-педагогические особенности применения ак-

тивных методов обучения в вузе» 
1. Дидактика высшей школы. 
2. Принципы обучения в высшей школе.Приведите примеры ситуаций, в которых 

нарушение определенныхпринципов обучения вызвало негативные последствия. 
3. Методы обучения в вузе. 
4. Формы организации обучения в высшей школе. 
5. Образовательные технологии в высшей школе. 
6. Активные и интерактивные методы обучения в высшей школе. 

Тема 5. «Психологические особенности личности студента и преподавателя высшей 
школы. Типологии личности. Психологические особенности деятельности препода-

вателя высшей школы» 
1. Психологические особенности личности обучаемого. 
2. Типология личности студента. 
3. Психологические основы педагогической деятельности преподавателя вуза.  
4. Типология личности преподавателя вуза. 
5. Специфика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 



6. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя и техники работы с аудитори-
ей в высшей школе. 

7. Трудности в работе начинающего преподавателя. 
8. Педагогические способности, их структура. 
9. Мастерство преподавателя высшей школы. 

Тема 6. «Влияние индивидуально-типологических особенностей обучающихся на 
успешность обучения в вузе» 

1. Акцентуации характера студентов и преподавателей. 
2. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя вуза. 
3. Темперамент и его влияние на успешность учебной деятельности. 
4. Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со студен-

тами холерического типа темперамента? 
5.  Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со сту-

дентами меланхолического типа темперамента? 
6. Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со студен-

тами сангвинического типа темперамента? 
7. Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со студен-

тами флегматического типа темперамента? 
8. Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со студен-

тами гипертимического типа, гипотимического типа, параноидального типа, эпилептоид-
ного типа, астеноневротического типа, психастенического типа, шизоидного типа, сензи-
тивного типа, лабильного типа, застревающего типа, возбудимого типа, истероидного ти-
па, циклоидного типа, конформного типа, эмотивного типа, тревожного типа, интроверти-
рованного типа, экстравертированного типа, экзальтированного типа, педантичного типа? 

9. Особенности педагогического общения и педагогической деятельности препода-
вателей гипертимического типа, гипотимического типа, параноидального типа, эпилепто-
идного типа, астеноневротического типа, психастенического типа, шизоидного типа, сен-
зитивного типа, лабильного типа, застревающего типа, возбудимого типа, истероидного 
типа, циклоидного типа, конформного типа, эмотивного типа, тревожного типа, интровер-
тированного типа, экстравертированного типа, экзальтированного типа, педантичного ти-
па. 

Тема 7. «Развитие мотивационной сферы в студенческом возрасте. Мотивация 
учебной деятельности студентов. Деятельность преподавателя по формированию 

внутренних мотивов учебной деятельности у студентов и созданию положительного 
эмоционального настроя в учебном процессе. Методы и приемы формирования про-

фессиональной направленности личности студента» 
1. Понятие мотива и мотивации. Механизм формирования мотивов. 
2. Мотивационная сфера личности.  
3. Теории мотивации учебной деятельности. 
4. Выраженность учебных, познавательных, профессиональных мотивов в общем мотива-
ционном синдроме обучающегося. 
5. Изучение мотивационной сферы студентов. 
6. Деятельность преподавателя по формированию внутренних мотивов учебной деятель-
ности у студентов и созданию положительного эмоционального настроя в учебном про-
цессе. 
7. Методы и приемы формирования профессиональной направленности личности студен-
та. 
8. Как вы считаете, чем обычно могут мотивировать отказ от учебной деятельности сту-
денты первого, третьего, четвертого курса? Одинаковой ли будет у них мотивировка отка-
за? 
9. Проведите систематизацию и некоторую классификацию мотивов поступления в вуз, в 
аспирантуру. Проанализируйте мотивы учения хорошо успевающих студентов и слабо-



успевающих студентов. Приведите примеры внутренней и внешней мотивации учебной 
деятельности. 
10. Какие условия способствуют формированию у студентов положительного мотива к 
учению? Наметьте план целенаправленного формирования мотивов учения, используя за-
кономерность этого процесса.  

Тема 8. «Социально-психологическая структура студенческой группы. Преподава-
тель высшей школы как субъект управления групповой динамикой. Оптимизация 
параметров социально-психологического состояния учебной студенческой группы. 

Развитие потенциала личности студента, включенной в учебную студенческую груп-
пу» 

1. Социально-психологические особенности студенческой группы. 
2. Феномен группового давления. 
3. Социально-психологический статус студента. Распределение ролей в группе. 
4. Развитие студенческой группы. 
5. Роль студенческой группы в формировании личности студента. 
6. Преподаватель высшей школы как субъект управления групповой динамикой. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка собеседования 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 9-10 бал-
лов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 7-8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-
сиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4-6 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-
нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

Перечень тем для мозгового штурма  
1. Как профессионально реализовать себя в условиях педагогических инноваций? 
2. В чем специфика педагогического профессионализма? 
3. Как стимулировать нравственное саморазвитие у студентов? 
4. Как повысить точность восприятия информации студентами? 
5. Какие психологические качества и способности необходимы преподавателю вуза 

для успешного взаимодействия со студентами? Как их развивать? 
6. Какие способности должен в себе развивать преподаватель высшей школы? 
7. Что влияет на распределение ролей в студенческой группе? 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка участия в мозговом штурме до 12 баллов.  
•Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 3 балла;  
•Активность участия, большое количество внесенных предложений – 3 балла;  
•Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения– 3 балла;  
• Оригинальность и практичность полученного совместного решения– 3 балла. 
оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 балла. 

Тематика эссе 
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 
предмета. Структура эссе: мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тези-
сов, мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют ар-
гументы.  При написании эссе важно учитывать следующие моменты: 
1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступле-
нии она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 
2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абза-
цев: так достигается целостность работы.  
3. Стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, художественность 

Темы эссе 
1. Если, бы вы были министром науки и высшего образования РФ, то какие дей-

ствиявы бы предприняли для повышения конкурентоспособности выпускника российско-
го вуза? 

2. «Я - концепция» творческого саморазвития преподавателя высшей школы. 
3. Современный преподаватель, каков он? 
4. Какие цели и задачи решает семинар как форма обучения в высшей школе? 
5. Какими мотивами руководствуются студенты разных возрастов в учебной дея-

тельности? 
6. Условия становления авторитета преподавателя. 
7. Что заставляет людей проявлять конформное поведение? 
8. Кто и как становится лидером студенческой группы? 
9. Почему некоторые студенты становятся отвергнутыми? 
10. Средства педагогического воздействия на личность. 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка эссе 10 баллов: 
• Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на постав-

ленный вопрос) – 2 балла;  
• Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное исполь-

зование специальных терминов– 2 балла;  
• Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных 

связей – 2 балла; 
• Применение аппарата сравнительных характеристик – 1 балл;  
• Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой, аргумен-

тация основных положений эссе – 1 балл;  
• Умение делать промежуточные и конечные выводы,иллюстрация научных поня-

тий соответствующими практическими примерами – 1 балл;  
• Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части– 1 

балл. 
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла. 

Пример кейсов по дисциплине 
Кейс 1. Эффект Пигмалиона. 
Инструкция. Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и ответьте на 

вопрос: «Достаточно ли веры преподавателя в предполагаемые высокие способности 
студента, чтобы повысить обучающий эффект?» 



«Из двенадцати IV классов были отобраны ученики, скорее относившие свои неуда-
чи на счет недостатка способностей, чем усилий, и уровень интеллекта которых позволял 
им получать более высокие отметки. И то и другое сообщалось учителям наряду с крат-
ким изложением ... сути эффекта Пигмалиона. Учителей просили время от времени гово-
рить этим школьникам, что при большем старании они могли бы добиться лучших успе-
хов. За четыре месяца до и через четыре месяца после [эксперимента] в эксперименталь-
ных и контрольных классах тестировались мотивы достижения, каузальная атрибуция 
успеха и неудачи, уровень интеллекта, тревожность, фиксировались успехи в арифметике 
и отметки. При повторном тестировании эффекты благоприятной каузальной атрибуции 
наблюдались не только у поименно отобранных учеников, но, что было неожиданным, и у 
большинства других учащихся этих классов. По сравнению с контрольной группой учени-
ки экспериментальных классов теперь в большей степени объясняли неудачи недостаточ-
ностью усилий, реже снижали свой уровень притязаний, получали более высокие баллы 
по отдельным шкалам тестов интеллекта и были менее тревожными».  

Кейс 2. Преподаватель, выслушав ответ «инертного» или «слабого» студента по 
содержавшимся в билете вопросам и задачам, дает дополнительное задание со словами: 
«Решайте задачу, а я пока поспрашиваю другого студента и через 5 (10 и т.д.) минут к 
Вам подойду. Если решите, получите «отлично», а если нет, то «хорошо». Подойдя  к 
студенту через указанное время и видя чистый лист бумаги, преподаватель говорит: «Так и не 
решил, ну тогда ответь на простой вопрос... Студент, не имея времени подумать, говорит 
первое, что приходит ему на ум, лишь бы что-то сказать. Возмущенный преподаватель 
«хватается за голову»: «Как, ты и такой простой вещи не знаешь, какая уж тут пятерка, ты 
и тройки не заслуживаешь».  

Вопросы и задания: 
В чем  в данном случае заключается ошибка преподавателя?  
Как педагогически грамотно поступить в этой ситуации? 
Кейс 3. Преподаватель, объяснив на занятии новую тему, в конце занятия проводит 

индивидуальный опрос студентов. Первым он обращается с вопросом к «инертному» 
студенту: «Чему Вы сегодня научились?» В ответ он слышит невразумительный ответ 
студента. Преподаватель раздражен: «Чем же интересно Вы занимались на занятии, если 
не смогли усвоить таких элементарных вещей?» 

Вопросы и задания: 
В чем в данном случае заключается ошибка преподавателя?  
Как педагогически грамотно поступить в этой ситуации? 
Кейс 4. На семинаре отвечает студент со слабой нервной системой и в ответе допускает 

существенную ошибку, являющуюся следствием непонимания темы. Преподаватель 
возмущенно говорит: «Как Вы можете этого не знать? Как Вы вообще оказались в вузе? 
Только тупой не может усвоить эту тему». По реакции студента видно, что он сильно 
расстроен. 

Вопросы и задания: 
В чем  в данном случае заключается ошибка преподавателя?  
Как педагогически грамотно поступить в этой ситуации? 
Кейс 5. Преподаватель, увлеченный своим предметом, заставляет студентов приходить 

на свои занятия на час раньше и на час задерживает после занятий. За это время он пытается 
дать как можно больше сложного материала. Студенты со слабой нервной системой начинают 
испытывать сильное нервно-психическое и эмоциональное напряжение, демонстрируя при 
этом усталость и отрешенность от происходящего. Преподавателя эта ситуация сильно 
раздражает, и он реагирует на «слабых» студентов следующим образом: «С вашим невысоким 
умственным потенциалом необходимо как можно больше заниматься, а вы делать ничего не 
хотите. Отчислим вас в сессию, и вот тогда вы отдохнете». 

Вопросы и задания: 
В чем в данном случае заключается ошибка преподавателя?  
Как педагогически грамотно поступить в этой ситуации? 



Критерии оценки кейсов:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка кейс задачи 10  баллов:  
1 балл - предпринята попытка решения проблемной ситуации, однако отсутствуют 

необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен 
их смысл, не решен кейс;  

 3-4 балла – рассуждения и обоснования неверны, студент излагает материал не-
полно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения, но присут-
ствуют знания по данному вопросу;  

5-7 баллов– не все рассуждения и обоснования верны; 
8 баллов - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет 

профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для реше-
ния кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;  

9 баллов - все рассуждения и обоснования верны. Ответ правильный, полный, с не-
значительными неточностями или недостаточно полный;  

10 баллов – в процессе решения проблемной ситуации продемонстрированы глубо-
кие знания предмета, грамотно и полно сформулированы все обоснования; изложение ма-
териала логично, грамотно, без ошибок; студент организует связь теории с практикой. 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 баллов; 

Пример тематики для обзора научных статей 
1. Профессиональная мотивация преподавателя вуза. 
2. Профессиональное и личностное развитие преподавателя высшей школы. 
3. Психологическая компетентность преподавателя вуза. 
4. Индивидуально-типологические особенности преподавателя вуза. 
5. Формирование мотивации учения студентов. 
6. Проблема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза. 
7. Активные методы обучения в вузе. 
8. Психолого-педагогические аспекты реализации интерактивного обучения в выс-

шей школе. 
9. Активизация познавательной деятельности студентов на лекционных занятиях. 
10. Учение как специфическая форма познавательной активности студентов. 
11. Социально-психологическая характеристика студенческой группы. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла. 
- обзор соответствует заданной теме – 1 балл; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

Пример проекта 



Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 
содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различно-
го оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-
ментариев) и реальных примеров (картинок). 

Проект должен включать следующие разделы: 
1. Введение, где показана значимость выбранной темы для студента. Возможно описание 
предыстории, некоторых классических методов, которые встретятся в проекте.  
2. Основная часть, где даются все используемые определения, рассматриваются пробле-
мы и задачи и т.д. 
3. Практическая часть, где показываются разнообразные применения теории и приводят-
ся решенные задачи и исследования.  
4. Заключение, где указывается место данной темы в курсе и возможные межпредметные 
связи. 
5. Оглавление и список использованной литературы. 

Этапы проведения проекта 
1.1. Подготовительный (погружение в проект): 
- выбор темы и ее конкретизация;  
- определение цели и формулирование задач; 
- поиск источников информации и определение списка литературы:  
1.2. Поисково-исследовательский этап:  
- определение источников информации; 
- планирование способов сбора и анализа информации;  
- проведение исследования; 
- сбор и систематизация материалов;  
1.3. Трансляционно-оформительский этап: 
- демонстрация проекта руководителю;  
- доработка проекта с учетом замечаний и предложений; 
- Подготовка к публичной защите проекта.  
1.4. Заключительный этап: 
- публичная защита проекта;  
- подведение итогов, конструктивный анализ реферата. 

Презентация проекта 
 На презентации проекта должен быть представлен не только созданный продукт, но 

и подготовлен отчет, который содержит описание работы над проектом, постановку цели, 
самооценку и рефлексию автора проекта. В рефлексии студент должен отразить информа-
цию о достигнутых целях, а также проанализировать чему научился и что узнал нового в 
процессе подготовки проекта. Отчету придается большое значение, т.к. оценивается не 
только сам продукт, но и отчет автора. Отчет представляется в двух формах – отпечатан-
ный текст, в виде презентации подготовленной в PowerPoint. Отчет поможет студентам 
проанализировать свою работу, а также закрепить такие общеучебные умения и навыки 
как целеполагание, планирование, рефлексия и т.п. Отчет должен отражать основные эта-
пы проектной деятельности: выбор темы и ее значимость для автора проекта, планирова-
ние деятельности, описание этапов работы над проектом, самооценка и рефлексия. 

Содержание отчета: 
 титульный лист (название проекта, автор, курс, группа, координатор проекта и 

консультанты, дата исполнения); 
 вступление(включает обоснование выбора темы, цель проекта и план работы);  
 основная часть содержит описание основных этапов создания проекта;  
 заключение(содержит основные выводы, самооценку и рефлексию);  
 библиография и источники информации;  
 приложения(рисунки, фотографии, карты, таблицы, графики, стенограммы интер-

вью, анкеты и т.п.). 
Темы проектов 



1. Эффективная организация внеаудиторной деятельности студентов. 
2. Взаимосвязь педагогических способностей и мастерства преподавателя высшей 

школы. 
3. Формирование индивидуального стиля деятельности преподавателя высшей школы. 
4. Как развивать у студентов профессиональное мышление? 
5. Педагогическая импровизация, какой вклад она вносит в процесс профессионально-

го и личностного развития вузовского преподавателя? 
6. Как научить студентов учиться? 
7. Как управлять вниманием студентов? 
8. Профессиональное развитие преподавателя высшей школы. 
9. Личностное развитие преподавателя высшей школы. 
10. Специфика и особенности организации эффективной работы в студенческих 

группах. 
Критерии оценки проекта: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за проект 12 баллов: 
 

Проект оценивается по критериям: Баллы 
Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения, практиче-

ская ценность проекта 
(мах - 2 балла) 

Цель выполнения проекта не сформулирована. 0 
Цель определена, но не обозначены пути ее достижения, нет плана работы. 1 
Цель определена, ясно описана, дан подробный план путей ее достижения, 
проект выполнен точно и последовательно в соответствии с планом имеет 
практическую ценность. 

2 

Полнота использованной информации, разнообразие источников информации. 
(мах - 2 балла) 

Библиография отсутствует. 0 
Библиография содержит незначительный объем подходящей информации. 1 
Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра под-
ходящих источников. 

2 

Творческий и аналитический подход к работе, объем разработок, новизна решений 
(мах -3 балла) 

Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое 
обращение к теме проекта. 

1 

Работа содержит размышления описательного характера, не использованы 
возможности творческого подхода. 

2 

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным ори-
гинальным отношением автора к идее проекта, новые решения. 

3 

Качество оформления отчета о работе над проектом и наглядных пособий 
(мах - 2 балла) 

Отчет отсутствует. 0 
Отчет представлен в виде устного сообщения без наглядных пособий. 1 
Отчет представлен в виде презентации и текстового файла. 2 

Анализ процесса и результата работы 
(мах - 2 балла) 

Анализ работы отсутствует 0 
Анализ работы выполнен формально 1 
Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывавшихся 
ситуаций 

2 



Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу, уровень самосто-
ятельности 

(мах - 1 балл) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 
Работа самостоятельная, демонстрирующая личное заинтересованное отноше-
ние автора, собственные разработки и предложения 

1 

 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного   профессионально-
го и личностного развития 
Обучающийся знает: содержание процесса целеполагания профессионального и лич-
ностного развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональ-
ных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

1. Профессионально обусловленные требования к деятельности и личности препо-
давателя высшей школы. 

2. Сущность и специфика педагогической деятельности. 
3. Факторы успешной педагогической деятельности. 
4. Психологические основы педагогической деятельности преподавателя вуза. 
5. Педагогическое мастерство, творчество, профессионализм. 
6. Условия профессионального и личностного развития преподавателя высшей шко-

лы. 
ОПК - 2 готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 
Обучающийся знает: закономерности и механизмы организации учебного процесса в ву-
зе; особенности протекания и способы активизации учебно-познавательной деятельности 
студентов. 

1. Объект и предмет педагогики высшей школы: педагогическая система, ее струк-
тура. 

2. Педагогический процесс в вузе. 
3. Закономерности и принципы обучения. 
4. Формы организации обучения в высшей школе. 
5. Понятия: «педагогическая технология», «образовательная технология». Класси-

фикация педагогических технологий. 
6. Методы обучения в вузе. Их классификация  
7. Понятие «активные методы обучения». Классификация активных методов обуче-

ния. 
8. Психологические основы процессов обучения и воспитания в высшей школе. 
9. Психологические аспекты оценивания знаний. 
10. Функции восприятия в учебной деятельности. Преподаватель как субъект 

управления процессом восприятия студентов. 
11. Функции представления в учебной деятельности. Преподаватель как субъект 

управления процессом представления студентов. 
12. Роль памяти в учебной деятельности. Преподаватель как субъект управления 

процессами памяти студентов. 



13. Анализ процесса внимания. Управление вниманием студентов в процессе учеб-
ной деятельности.  

14. Роль воображения в учебной деятельности. Преподаватель как субъект управле-
ния процессом воображения студентов. 

15. Роль мышления в учебной деятельности. Преподаватель как субъект управления 
процессом мышления студентов. 

16. Особенности развития познавательных процессов в период ранней и поздней 
юности. 

17. Технология развития творческого мышления студентов: метод шести шляп Эд-
варда де Боно. 
ПК-3- готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 
решения образовательных и профессиональных задач в области отечественной ис-
тории  
Обучающийся знает: психологические особенности деятельности студентов и препода-
вателей вуза. 

1. Индивидуально-типологические особенности личности студента и преподавате-
ля: темперамент. 

2. Акцентуации характера студентов и преподавателей. 
3. Эмоциональные процессы. Влияние эмоциональных процессов на эффектив-

ность учебной деятельности. 
4. Фрустрация в учебной деятельности студента. 
5. Cтресс в учебной деятельности студента. 
6. Тревожность как личностная черта преподавателя и студента. 
7. Типы эмоциональной направленности. 
8.  Волевая регуляция поведения и деятельности студентов.  
9. Развитие волевых качеств студентов.  
10. Мотивационная сфера личности.  
11. Мотивация учебной деятельности студента. 
12. Психологические особенности студенческой группы. 
13. Феномен группового давления. 
14. Социально-психологический статус студента. Распределение ролей в группе. 
15. Развитие студенческой группы. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного   профессионального 
и личностного развития 
Обучающийся умеет: формулировать цели личностного и профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной дея-
тельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осу-
ществляется выполнением проектов по следующим темам: «Взаимосвязь педагогических 
способностей и мастерства преподавателя высшей школы», «Формирование индивиду-
ального стиля деятельности преподавателя высшей школы», «Педагогическая импровиза-
ция, какой вклад она вносит в процесс профессионального и личностного развития вузов-
ского преподавателя?», «Профессиональное развитие преподавателя высшей школы», 
«Личностное развитие преподавателя высшей школы»; при написании тезисов по анализу 
научных статей по следующим темам: «Профессиональное и личностное развитие препо-
давателя высшей школы», «Психологическая компетентность преподавателя вуза», «Про-
блема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза»; во время участия 
обучающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как профессионально реали-
зовать себя в условиях педагогических инноваций?», «В чем специфика педагогического 
профессионализма?», «Какие способности должен в себе развивать преподаватель высшей 
школы?»; при написании эссе по следующим темам: «Я - концепция» творческого само-



развития преподавателя высшей школы», «Современный преподаватель, каков он?», 
«Условия становления авторитета преподавателя». 
ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 
Обучающийся умеет: выбирать адекватные способы планирования и проведения учеб-
ных занятий в вузе; давать психологическую характеристику личности, студенческой 
группе; организовывать эффективную работу в малых группах. 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осу-
ществляется выполнением проектов по следующим темам: «Эффективная организация 
внеаудиторной деятельности студентов», «Как научить студентов учиться?», «Специфика 
и особенности организации эффективной работы в студенческих группах»; при написании 
тезисов по обзору научных статей по следующим темам: «Формирование мотивации уче-
ния студентов», «Формирование мотивации учения студентов», «Активные методы обу-
чения в вузе», «Психолого-педагогические аспекты реализации интерактивного обучения 
в высшей школе», «Активизация познавательной деятельности студентов на лекционных 
занятиях», «Социально-психологическая характеристика студенческой группы»; во время 
участия обучающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как повысить точ-
ность восприятия информации студентами?», «Что влияет на распределение ролей в сту-
денческой группе?»; при написании эссе по следующим темам: «Какие цели и задачи ре-
шает семинар как форма обучения в высшей школе?», «Какими мотивами руководствуют-
ся студенты разных возрастов в учебной деятельности?», «Что заставляет людей прояв-
лять конформное поведение?», «Кто и как становится лидером студенческой группы?», 
«Почему некоторые студенты становятся отвергнутыми?», «Средства педагогического 
воздействия на личность»; во время собеседования по следующим темам:  
Тема 1. «Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей школе. Объект, предмет, 
цели и задачи педагогики высшей школы.Категориальный аппарат педагогики высшей 
школы, ее функции». Тема 2. «Психологический анализ деятельности студентов. Сред-
ства, методы и формы педагогического воздействия на личность обучающегося. Психоло-
гия эффективного взаимодействия преподавателей и студентов в современном вузе». Тема 
3. «Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Методы и приемы 
активизации познавательных процессов студентов». Тема 4. «Методы, средства и формы 
обучения в вузе. Современные образовательные технологии в вышей школе. Психолого-
педагогические особенности применения активных методов обучения в вузе». Тема 5. 
«Психологические особенности личности студента. Типологии личности».  6. «Влияние 
индивидуально-типологических особенностей обучающихся на успешность обучения в 
вузе». Тема 7. «Развитие мотивационной сферы в студенческом возрасте. Мотивация 
учебной деятельности студентов. Деятельность преподавателя по формированию внут-
ренних мотивов учебной деятельности у студентов и созданию положительного эмоцио-
нального настроя в учебном процессе. Методы и приемы формирования профессиональ-
ной направленности личности студента». «Тема 8. «Социально-психологическая структу-
ра студенческой группы. Преподаватель высшей школы как субъект управления группо-
вой динамикой. Оптимизация параметров социально-психологического состояния учеб-
ной студенческой группы. Развитие потенциала личности студента, включенной в учеб-
ную студенческую группу». 
ПК-3- готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 
решения образовательных и профессиональных задач в области отечественной исто-
рии  
Обучающийся умеет: активизировать познавательную деятельность студентов, интер-
претировать их психические состояния; 
Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществля-
ется выполнением проектов по следующим темам: «Как развивать у студентов професси-
ональное мышление?», «Как научить студентов учиться?», «Как управлять вниманием 
студентов»; при написании тезисов по обзору научных статей по следующим темам: «Ак-



тивизация познавательной деятельности студентов на лекционных занятиях»,  «Учение 
как специфическая форма познавательной активности студентов»; во время участия обу-
чающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как повысить точность восприя-
тия информации студентами?», во время собеседования по следующим темам: Тема 3. 
«Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Методы и приемы ак-
тивизации познавательных процессов студентов». 
УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного   профессионального 
и личностного развития 
Обучающийся владеет: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их раз-
вития; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осу-
ществляется выполнением проектов по следующим темам: «Взаимосвязь педагогических 
способностей и мастерства преподавателя высшей школы», «Формирование индивиду-
ального стиля деятельности преподавателя высшей школы», «Педагогическая импровиза-
ция, какой вклад она вносит в процесс профессионального и личностного развития вузов-
ского преподавателя?», «Профессиональное развитие преподавателя высшей школы», 
«Личностное развитие преподавателя высшей школы»; при написании тезисов по анализу 
научных статей по следующим темам: «Профессиональное и личностное развитие препо-
давателя высшей школы», «Психологическая компетентность преподавателя вуза», «Про-
блема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза»; во время участия 
обучающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как профессионально реали-
зовать себя в условиях педагогических инноваций?», «В чем специфика педагогического 
профессионализма?», «Какие способности должен в себе развивать преподаватель высшей 
школы?»; при написании эссе по следующим темам: «Я - концепция» творческого само-
развития преподавателя высшей школы», «Современный преподаватель, каков он?», 
«Условия становления авторитета преподавателя»; во время собеседования по следующим 
темам: Тема 5. «Психологические особенности личности студента и преподавателя выс-
шей школы. Типологии личности. Психологические особенности деятельности преподава-
теля высшей школы». 
ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 
Обучающийся владеет: навыками организации учебного процесса в вузе с учетом его 
психолого-педагогических закономерностей; навыками создания положительного эмоци-
онального настроя в учебном процессе; 
Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществля-
ется выполнением проектов по следующим темам: «Эффективная организация внеауди-
торной деятельности студентов», «Специфика и особенности организации эффективной 
работы в студенческих группах», «Как научить студентов учиться?»; при написании тези-
сов по анализу научных статей по следующим темам: «Психологическая компетентность 
преподавателя вуза», «Формирование мотивации учения студентов», «Активные методы 
обучения в вузе», «Психолого-педагогические аспекты реализации интерактивного обуче-
ния в высшей школе», «Активизация познавательной деятельности студентов на лекцион-
ных занятиях», «Учение как специфическая форма познавательной активности студен-
тов»; во время участия обучающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как 
повысить точность восприятия информации студентами?; при написании эссе по следую-
щим темам: «Средства педагогического воздействия на личность», «Какими мотивами ру-
ководствуются студенты разных возрастов в учебной деятельности?», «Какие цели и зада-
чи решает семинар как форма обучения в высшей школе?»; во время собеседования по 
следующим темам: Тема 1. «Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей 
школе. Объект, предмет, цели и задачи педагогики высшей школы. Категориальный аппа-
рат педагогики высшей школы, ее функции». Тема 2. «Психологический анализ деятель-
ности студентов. Средства, методы и формы педагогического воздействия на личность 



обучающегося. Психология эффективного взаимодействия преподавателей и студентов в 
современном вузе». Тема 3. «Управление учебно-познавательной деятельностью обучаю-
щихся. Методы и приемы активизации познавательных процессов студентов». Тема 4. 
«Методы, средства и формы обучения в вузе. Современные образовательные технологии в 
вышей школе. Психолого-педагогические особенности применения активных методов 
обучения в вузе». Тема 5. «Психологические особенности личности студента и преподава-
теля высшей школы. Типологии личности. Психологические особенности деятельности 
преподавателя высшей школы». Тема 6. «Влияние индивидуально-типологических осо-
бенностей обучающихся на успешность обучения в вузе». Тема 7. «Развитие мотивацион-
ной сферы в студенческом возрасте. Мотивация учебной деятельности студентов. Дея-
тельность преподавателя по формированию внутренних мотивов учебной деятельности у 
студентов и созданию положительного эмоционального настроя в учебном процессе. Ме-
тоды и приемы формирования профессиональной направленности личности студента». 
Тема 8. «Социально-психологическая структура студенческой группы. Преподаватель 
высшей школы как субъект управления групповой динамикой. Оптимизация параметров 
социально-психологического состояния учебной студенческой группы. Развитие потенци-
ала личности студента, включенной в учебную студенческую группу». 
ПК-3- готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 
решения образовательных и профессиональных задач в области отечественной исто-
рии  
Обучающийся владеет: средствами педагогической деятельности для решения образова-
тельных и профессиональных задач в области отечественной истории. 
Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществля-
ется выполнением проектов по следующим темам: «Формирование индивидуального сти-
ля деятельности преподавателя высшей школы», «Взаимосвязь педагогических способно-
стей и мастерства преподавателя высшей школы»; при написании тезисов по анализу 
научных статей по следующим темам: «Психологическая компетентность преподавателя 
вуза», «Проблема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза», «Ак-
тивные методы обучения в вузе», «Психолого-педагогические аспекты реализации интер-
активного обучения в высшей школе», «Профессиональная мотивация преподавателя ву-
за»; при написании эссе по следующим темам: «Средства педагогического воздействия на 
личность», «Если, бы вы были министром науки и высшего образования РФ, то какие дей-
ствия вы бы предприняли для повышения конкурентоспособности выпускника российско-
го вуза?»; во время собеседования по следующим темам: Тема 1. «Психолого-
педагогические аспекты обучения в высшей школе. Объект, предмет, цели и задачи педа-
гогики высшей школы. Категориальный аппарат педагогики высшей школы, ее функции». 
Тема 2. «Психологический анализ деятельности студентов. Средства, методы и формы пе-
дагогического воздействия на личность обучающегося. Психология эффективного взаи-
модействия преподавателей и студентов в современном вузе». Тема 3. «Управление учеб-
но-познавательной деятельностью обучающихся. Методы и приемы активизации познава-
тельных процессов студентов». Тема 4. «Методы, средства и формы обучения в вузе. Со-
временные образовательные технологии в вышей школе. Психолого-педагогические осо-
бенности применения активных методов обучения в вузе». Тема 5. «Психологические 
особенности личности студента и преподавателя высшей школы. Типологии личности. 
Психологические особенности деятельности преподавателя высшей школы». социально-
психологического состояния учебной студенческой группы. Развитие потенциала лично-
сти студента, включенной в учебную студенческую группу». 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



Планируемые 
образователь-
ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного   профессионального и личностного разви-
тия 
знать: содер-
жание процесса 
целеполагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, его 
особенности и 
способы реали-
зации при ре-
шении профес-
сиональных 
задач, исходя из 
этапов карьер-
ного роста и 
требований 
рынка труда; 
 
 

Отсутствие 
знаний содер-
жания процес-
са целепола-
гания профес-
сионального и 
личностного 
развития, его 
особенностей 
и способов 
реализации 
при решении 
профессио-
нальных за-
дач, исходя из 
этапов карь-
ерного роста и 
требований 
рынка труда; 

Фрагментарные 
знания содер-
жания процесса 
целеполагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, его 
особенностей и 
способов реа-
лизации при 
решении про-
фессиональных 
задач, исходя 
из этапов карь-
ерного роста и 
требований 
рынка труда; 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
содержания 
процесса целе-
полагания про-
фессионального 
и личностного 
развития, его 
особенностей и 
способов реа-
лизации при 
решении про-
фессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьер-
ного роста и 
требований 
рынка труда; 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания содер-
жания процесса 
целеполагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, его 
особенностей и 
способов реа-
лизации при 
решении про-
фессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьер-
ного роста и 
требований 
рынка труда; 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
содержания 
процесса целе-
полагания про-
фессионального 
и личностного 
развития, его 
особенностей и 
способов реали-
зации при реше-
нии профессио-
нальных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста 
и требований 
рынка труда; 

Уметь: форму-
лировать цели 
личностного и 
профессио-
нального разви-
тия и условия 
их достижения, 
исходя из тен-
денций разви-
тия области 
профессио-
нальной дея-
тельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей; 
 
 

отсутствие 
умений 

Частично осво-
енные умения 
формулировать 
цели личност-
ного и профес-
сионального 
развития и 
условия их до-
стижения, ис-
ходя из тенден-
ций развития 
области про-
фессиональной 
деятельности, 
этапов профес-
сионального 
роста, индиви-
дуально-
личностных 
особенностей; 
 
 

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески осу-
ществляемые 
умения форму-
лировать цели 
личностного и 
профессио-
нального разви-
тия и условия 
их достижения, 
исходя из тен-
денций разви-
тия области 
профессио-
нальной дея-
тельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей; 
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные про-
белы умения 
формулировать 
цели личност-
ного и профес-
сионального 
развития и 
условия их до-
стижения, ис-
ходя из тенден-
ций развития 
области про-
фессиональной 
деятельности, 
этапов профес-
сионального 
роста, индиви-
дуально-
личностных 
особенностей; 
 

Сформирован-
ные умения 
формулировать 
цели личностно-
го и профессио-
нального разви-
тия и условия их 
достижения, 
исходя из тен-
денций развития 
области профес-
сиональной дея-
тельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных осо-
бенностей; 
 

владеть: спо-
собами выявле-
ния и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв и 
путями дости-
жения более 
высокого уров-
ня 

отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки  владе-
ния способами 
выявления и 
оценки инди-
видуально-
личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв и путями 
достижения 
более высокого 

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески применя-
емые навыки 
владения спо-
собами выявле-
ния и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-

Прочные навы-
ки владения 
способами вы-
явления и 
оценки индиви-
дуально-
личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв и путями 
достижения 
более высокого 

Прочные и ме-
тодически обос-
новываемые 
навыки владения 
способами выяв-
ления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессиональ-
но-значимых 
качеств и путями 
достижения бо-
лее высокого 



их развития. 
 

уровня их раз-
вития. 
 

честв и путями 
достижения 
более высокого 
уровня их раз-
вития. 

уровня их раз-
вития. 
 

уровня их разви-
тия. 
 

ОПК-2- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования 
знать: законо-
мерности и ме-
ханизмы орга-
низации учеб-
ного процесса в 
вузе; особенно-
сти протекания 
и способы ак-
тивизации 
учебно-
познавательной 
деятельности 
студентов; 
 

Не знает Фрагментарные 
знания законо-
мерностей и 
механизмов 
организации 
учебного про-
цесса в вузе; 
особенностей 
протекания и 
способов акти-
визации учеб-
но-
познавательной 
деятельности 
студентов. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
закономерно-
стей и меха-
низмов органи-
зации учебного 
процесса в вузе; 
особенностей 
протекания и 
способов акти-
визации учеб-
но-
познавательной 
деятельности 
студентов. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания законо-
мерностей и 
механизмов 
организации 
учебного про-
цесса в вузе; 
особенностей 
протекания и 
способов акти-
визации учеб-
но-
познавательной 
деятельности 
студентов. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
закономерностей 
и механизмов 
организации 
учебного про-
цесса в вузе; 
особенностей 
протекания и 
способов акти-
визации учебно-
познавательной 
деятельности 
студентов. 

уметь: выби-
рать адекват-
ные способы 
планирования и 
проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-
вать психоло-
гическую ха-
рактеристику 
личности, сту-
денческой 
группе; органи-
зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
 

отсутствие 
умений 

Частично осво-
енные умения 
выбирать адек-
ватные способы 
планирования и 
проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-
вать психоло-
гическую ха-
рактеристику 
личности, сту-
денческой 
группе; органи-
зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
 
 

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески осу-
ществляемые 
умения выби-
рать адекват-
ные способы 
планирования и 
проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-
вать психоло-
гическую ха-
рактеристику 
личности, сту-
денческой 
группе; органи-
зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные про-
белы умения 
выбирать адек-
ватные способы 
планирования и 
проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-
вать психоло-
гическую ха-
рактеристику 
личности, сту-
денческой 
группе; органи-
зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
 

Сформирован-
ные умения вы-
бирать адекват-
ные способы 
планирования и 
проведения 
учебных занятий 
в вузе; давать 
психологиче-
скую характери-
стику личности, 
студенческой 
группе; органи-
зовывать эффек-
тивную работу в 
малых группах; 
 

владеть: навы-
ками организа-
ции учебного 
процесса в вузе 
с учетом его 
психолого-
педагогических 
закономерно-
стей 

отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки органи-
зации учебного 
процесса в вузе 
с учетом его 
психолого-
педагогических 
закономерно-
стей  

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески применя-
емые навыки 
организации 
учебного про-
цесса в вузе с 
учетом его пси-
холого-
педагогических 
закономерно-
стей  

Прочные навы-
ки организации 
учебного про-
цесса в вузе с 
учетом его пси-
холого-
педагогических 
закономерно-
стей  

Прочные и ме-
тодически обос-
новываемые 
навыки органи-
зации учебного 
процесса в вузе с 
учетом его пси-
холого-
педагогических 
закономерностей  

ПК-3- готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для решения образователь-
ных и профессиональных задач в области отечественной истории  



знать:  
психологиче-
ские особенно-
сти деятельно-
сти студентов и 
преподавателей 
вуза; 
 

отсутствие 
знаний  

Фрагментарные 
знания психо-
логических 
особенностей 
деятельности 
студентов и 
преподавателей 
вуза. 
 

Общие, но не 
структуриро-
ванные и по-
верхностные 
знания психо-
логических 
особенностей 
деятельности 
студентов и 
преподавателей 
вуза. 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания психо-
логических 
особенностей 
деятельности 
студентов и 
преподавателей 
вуза. 
 

Демонстрирует 
глубокие знания 
психологиче-
ских особенно-
стей деятельно-
сти студентов и 
преподавателей 
вуза. 
 

уметь: активи-
зировать позна-
вательную дея-
тельность сту-
дентов, интер-
претировать их 
психические 
состояния; 
 

Отсутствие 
умений 

Не демонстри-
рует достаточ-
ных умений 
активизировать 
познаватель-
ную деятель-
ность студен-
тов, интерпре-
тировать их 
психические 
состояния; 

Демонстрирует 
частичные уме-
ния разработки 
методического 
сопровождения 
учебного про-
цесса, но плохо 
связывает эти 
умения с про-
фессиональным 
развитием обу-
чающегося 

Умеет разраба-
тывать методи-
ческое сопро-
вождение учеб-
ного процесса с 
ориентацией на 
профессио-
нальное разви-
тие обучающе-
гося 

Уверенно владе-
ет навыками 
разработки ме-
тодическое со-
провождение 
учебного про-
цесса с ориента-
цией на профес-
сиональное раз-
витие обучаю-
щегося 

владеть: сред-
ствами педаго-
гической дея-
тельности для 
решения обра-
зовательных и 
профессио-
нальных задач в 
области отече-
ственной исто-
рии 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владения сред-
ствами педаго-
гической дея-
тельности для 
решения обра-
зовательных и 
профессио-
нальных задач в 
области отече-
ственной исто-
рии 

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески применя-
емые навыки 
владения сред-
ствами педаго-
гической дея-
тельности для 
решения обра-
зовательных и 
профессио-
нальных задач в 
области отече-
ственной исто-
рии 

Прочные навы-
ки владения 
средствами пе-
дагогической 
деятельности 
для решения 
образователь-
ных и профес-
сиональных 
задач в области 
отечественной 
истории 

Прочные и ме-
тодически обос-
новываемые 
навыки владения 
средствами пе-
дагогической 
деятельности 
для решения 
образовательных 
и профессио-
нальных задач в 
области отече-
ственной исто-
рии 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в си-
стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но») осуществляется следующим образом:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтин-
говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-
обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-
петенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материа-
лом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 
не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходи-
мые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 



большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, неко-
торые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-
ваны.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-
мой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет с оценкой), равна 100. Баллы, характери-
зующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего пе-
риода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 
1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной ли-
тературы; участие в оценке результатов обучения дру-
гих и самооценка; участие в обсуждении проблемных 
вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (1 
балл за 2 часа заня-

тий) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 8 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семест-

ра 
до 74 баллов 

 Собеседование до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
 Мозговой штурм до 12 баллов 
 Написание эссе  до 10 баллов 
 Решение кейсов до 10 баллов 
 Выполнение проекта до 12 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Основы педагогики и психологии высшей школы» в течение 1 семестра: 
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-

жуточной аттестацией; 
 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные меро-

приятия.  
 
ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального обра-

зования   Протокол № 8 от «18» мая 2021 г 
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 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность к 

самостоятельному 

изучению прошлого 

государства и народов 

России, деятельности 

государства и 

общества, народов 

страны во всех сферах 

жизни на различных 

этапах исторического 

развития 

знать: современное 

состояние науки в 

области изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов и 

особенностей 

развития российской 

государственности  

Код З1 (ПК-1) 

 

современное 

состояние науки в 

области изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных этапах его 

развития  

Код З2 (ПК-1); 

 

современное 

состояние науки в 

области изучения 

истории 

взаимоотношений 

власти и общества, 

государственных 

органов и 

общественных 

институтов России и 

ее регионов, 

общественной мысли 

и общественных 

движений 

Код З3 (ПК-1) 

современное 

состояние науки в 

области изучения 

истории развития 

различных 

социальных групп, их 

политической жизни 

и хозяйственной 

деятельности, 

Раздел 1. 

История России 

с древнейших 

времен до конца 

XVII в. 

Раздел 2. 

История России 

в XVIII в. 

Раздел 3. 

История России 

XIX в. 

Раздел 4. 

История России 

в начале ХХ в. 

Раздел 5. 

Отечественная 

история первой 

половины XХ в. 

Раздел 6. 

Отечественная 

история второй 

половины ХХ – 

начала ХХI вв. 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, 

разработка 

дополнител

ьной 

экзаменаци

онной 

программы 



повседневной жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

социальных групп 

России 

Код З4 (ПК-1) 

уметь: оценивать 

степень изученности 

и актуальность 

выбранной научной 

темы в контексте 

изучения прошлого 

государства и 

народов России 

Код У1 (ПК-1);  

владеть: современной 

научной 

терминологией, 

концептуально-

понятийным 

инструментарием, 

необходимым для 

изучения прошлого 

государства и 

народов России 

Код В1 (ПК-1) 

ПК-2 Способность 

осуществлять поиск и 

оценку исторических 

источников, изучение и 

анализ всей 

совокупности фактов и 

явлений общественной 

и повседневной жизни 

в отечественной 

истории, представлять 

результаты 

исследований 

научному сообществу  

знать: современные 

методологические 

подходы к изучению 

и анализу 

совокупности фактов 

и явлений 

общественной и 

повседневной жизни 

в отечественной 

истории  

Код З2 (ПК-2);  

уметь:  

на основе 

современных 

методологических 

подходов 

осуществлять 

изучение и анализ 

совокупности фактов 

и явлений 

общественной и 

повседневной жизни 

в отечественной 

истории  

Код У3 (ПК-2) 

владеть:  

современными 

научными методами 

изучения и анализа 

Раздел 1. 

История России 

с древнейших 

времен до конца 

XVII в. 

Раздел 2. 

История России 

в XVIII в. 

Раздел 3. 

История России 

XIX в. 

Раздел 4. 

История России 

в начале ХХ в. 

Раздел 5. 

Отечественная 

история первой 

половины XХ в. 

Раздел 6. 

Отечественная 

история второй 

половины ХХ – 

начала ХХI вв. 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие,  

разработка 

дополнител

ьной 

экзаменаци

онной 

программы 



совокупности фактов 

и явлений 

общественной и 

повседневной жизни 

в отечественной 

истории 

Код В2 (ПК-2); 

 

навыками ведения 

научной дискуссии про 

проблемам 

отечественной истории 

Код В3 (ПК-2) 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ” 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В. 

 

Тема 1. Общие проблемы исторической науки. Основные факторы исторической судьбы 

России. 

История в системе гуманитарных наук. Предмет и объект изучения исторической науки. 

Особенности исторического знания как интегральной части общенаучной картины мира и как 

социальной памяти человечества. Историческое знание и проблема его достоверности. 

Методологические основы современной исторической науки. Принцип историзма, его 

мировоззренческое и научно-познавательное значение. 

Источники изучения истории. Методологический инструментарий историка в его 

историческом развитии. 

Основные принципы периодизации отечественной истории. Особенности исторического 

пути развития России: роль географического фактора, особая роль государства, церкви и 

сословного строя, демографический фактор, особенности реформ, противоречивость 

исторического процесса. 

 

Тема 2. Образование Древнерусского государства Киевская Русь. Социально-

экономическое развитие и государственный строй Киевской Руси в XI-XII вв. 

Основные источники изучения Древней Руси: «Повесть временных лет», «Русская 

Правда», «Слово о полку Игореве». «Норманнская» теория происхождения Древнерусского 

государства и «антинорманизм».  

Предпосылки образования древнерусской государственности. Объединение славянских 

земель под властью киевских и новгородских князей. Возникновение Киевской Руси. Киевская 

Русь в IX-X вв. Отечественная историческая наука о геополитическом взаимодействии 

Византии, Европы, Руси и Степи в X-XIV вв. 

Политический строй Древнерусского государства. Становление и расцвет 

раннефеодальной монархии при Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи 

Древней Руси. Крещение Руси и роль церкви в политической жизни государства.  

Хозяйство Киевской Руси. Восточнославянский путь трансформации общинного строя. 

Формирование древнерусского государства; сбор дани как хозяйственная операция. Развитие 

феодальных отношений в Киевской Руси. Формирование феодальной земельной 

собственности, домениального хозяйства - вотчины. Развитие земледелия, ремесла, внутренней 

и международной торговли. Дискуссия историков о существовании феодализма в Киевской 

Руси.  

Древнерусская культура: ремесла, архитектура, живопись, литература и устное народное 

творчество. Соотношение христианства и язычества в духовной жизни Руси, проблема 

«двоеверия». Источники для реконструкции повседневной жизни и мира верований населения 

Древней Руси.  

 

Тема 3. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго 

Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. Формирование новых 

политических центров. Общее и особенное в политическом и экономическом развитии русских 

земель в XII-XIII вв. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества; Новгородская и 

Псковская республики. 



Нашествие монголо-татар. Установление на Руси монголо-татарского ига. Разорение 

русских княжеств. Вторжение немецких и шведских феодалов в северо-западные земли Руси. 

Битва на Неве. Ледовое побоище.  

Русские земли в системе управления Монгольской империи. Влияние Золотой Орды на 

внутриполитические отношения в русских княжествах.  

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Образование 

Московского княжества: геополитическое положение Москвы и причины ее возвышения. Роль 

московских князей в объединительном процессе. Куликовская битва, ее последствия и 

историческое значение. 

Хозяйство русских княжеств и земель в XII-XIV вв. Региональные особенности 

экономического развития. Экономические связи между княжествами в эпоху раздробленности. 

Влияние татаро-монгольского ига на экономическую историю России. Оформление системы 

феодального хозяйства. Вотчины и поместья.  

Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига. 

Изучение средневековой русской культуры и средневековой картины мира в отечественной 

исторической науке. Проблема православного «Предвозрождения». Вопрос о влиянии Золотой 

Орды на российскую государственность и культуру в отечественной и зарубежной 

историографии. 

 

Тема 4. Образование централизованного Российского государства (XIV-XVII вв.) 

Московское княжество: начало возвышения. Объединительная политика московских 

князей в XIV – начале XVI вв. Русское государство в годы правления Ивана III. Развитие 

крепостнических отношений в России. Завершение процесса консолидации русских земель во 

второй половине XV в. образованием единого Московского государства. Процесс 

концентрации и укрепления централизованной власти. Судебник 1497 г. – первый общерусский 

сборник законов. Возникновение системы управления. Роль Боярской Думы и Земских соборов 

в управлении государством. Складывание сословной системы организации русского общества. 

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. Присоединение к 

Московскому государству Поволжья, Урала, Западной Сибири. Основные направления 

внутренней и внешней политики. 

Хозяйство Московского государства. Необходимость материально-финансового 

обеспечения централизованного государства. Налоговая система. Расширение пределов 

Московского государства и земледельческая колонизация. Прикрепление крестьян к земле, 

утверждение крепостного права. Эволюция вотчины и поместья. Развитие земледелия, ремесел, 

торговли. Специфика путей формирования феодального хозяйства в России. 

Религиозная культура Московского государства. Церковно-политические идеи и споры: 

«Москва - третий Рим»; иосифляне и нестяжатели.  

 

Тема 5. Становление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия 

Политическое устройство Московского государства. Начало правления Ивана IV. 

Оформление сословно-представительной монархии в России. Реформы Избранной Рады. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор 1551 г. Преобразования налогово-финансовой системы: 

посошная подать, прямые и целевые налоги. Становление сословно-представительной 

монархии. Опричнина, причины ее появления, сущность, последствия. Оценка опричнины в 

историографии.  

Проблемы хозяйственного развития России в середине и второй половине XVI в. 

Концепция «запустения центра» как основной причины социально-политического кризиса. 

Начало колонизации Поволжья. 

Идеологическое обоснование самодержавной власти в России. Русская православная 

церковь, ее роль в политической системе и идеологии Российского государства. Отношение 

государственной власти к «инославным» вероисповеданиям и нехристианским религиям. 



Развитие русской культуры. Книгопечатание. Зодчество. Проблемы изучения 

повседневной жизни и менталитета россиян XVI-XVII вв.  

 

Тема 6. «Смутное время» в России в начале XVII в. Укрепление государственной власти 

после «смуты» 

Политический и социальный кризис в России в начале XVII в. «Смутное время»: 

причины, сущность, социальные силы, проявления. Польская и шведская интервенция. Борьба 

русского народа против иностранной интервенции. Освобождение Москвы народным 

ополчением под предводительством К.Минина и Д.Пожарского. Земский собор 1613 г., 

избрание на царство М.Ф.Романова. Укрепление государственной власти и новой династии.  

Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее проявление в 

России. Включение Левобережной Украины и Сибири в состав России. Территориальные 

приобретения и их экономическое значение. Политика Российского государства по отношению 

к населению Украины и к коренным народам Сибири. 

Политический строй Российского государства в XVII в. Царская власть, ее специфика. 

Возрастание роли Земских соборов. Соборное Уложение 1649 г. – свод социально-

экономических и административных норм. Процесс бюрократизации управления. Зарождение 

институтов абсолютизма в системе государственного управления. 

Экономическое развитие страны в XVII в. Новые явления в экономике Московского 

государства. Реформы денежной системы. Меркантилистская политика. Стирание границы 

между вотчиной и поместьем. Начало мануфактурного периода. Начало формирования 

всероссийского рынка. Купеческое сословие. Процесс накопления капитала, его сходство и 

различия с аналогичными процессами в западноевропейских странах. Законодательное 

оформление крепостного права. Обострение социальных конфликтов в Российском 

государстве. Восстание С.Разина, его социальный смысл. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Никон и Аввакум. 

Раскол русской православной церкви и его влияние на судьбу православия. Дальнейшие 

судьбы старообрядчества в России.  

Развитие российской культуры в XVII в. Расширение культурных связей с европейскими 

государствами. Менталитет и повседневная жизнь различных слоев российского общества. 

Традиционная патриархальная семья, ее структура и формы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РОССИИ В XVIII В. 

 

Тема 7. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость социально-экономических 

преобразований в России. XVIII в. Реформы Петра I: цели, содержание, характер. Итоги 

деятельности Петра Великого в историографии.  

Международное положение России и внешняя политика Петра I. Увеличение территории 

Российской империи в XVIII в. и включение в ее состав земель, населенных представителями 

различных национальностей и конфессий. 

Реформы государственного управления, структура государственного аппарата и система 

государственной службы в петровскую эпоху. Утверждение абсолютизма. Реформы местного 

управления первой половины XVIII в. и унификация системы управления в разных регионах, 

независимо от особенностей их хозяйственного и национального развития. Проблема 

сохранения традиционных институтов власти на Украине и в Прибалтике. Социальные 

противоречия и национальные конфликты в Российском государстве. 

Финансовые проблемы и пути их решения. Податная реформа 1718-1728 гг. и создание 

новой категории государственных крестьян. Подушное обложение. Система коллегий. 

Поощрение промышленности. Меркантилизм. Развитие внешней торговли. Оформление 

сословной структуры развитого феодального общества. Феодально-крепостническая основа 

экономики России. 



Петровские реформы и их долгосрочные социально-культурные последствия в 

современных научных дискуссия 

 

Тема 8. Россия в середине и второй половине XVIII в. Преобразования органов 

управления в эпоху Екатерины II 

Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок за власть и эпоха дворцовых 

переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их поражение. Приход к власти 

Екатерины II. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху дворцовых 

переворотов. Укрепление армии и флота. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие 

войны, разделы Польши и территориальные приобретения России. Изменение 

геополитического положения Российской империи в Восточной Европе. Национальная и 

конфессиональная политика правительства Екатерины II. Переход государства от политики 

наступательной христианизации к смягчению межконфессиональной атмосферы. 

Колонизационная политика Екатерины II. 

Сущность экономической политики преемников Петра I: меркантилизм и протекционизм 

при незыблемости основ крепостничества. Распространение крепостного права на новые 

территории. Частичная либерализация частного предпринимательства при Екатерине II. 

Экстенсивный тип ведения сельского хозяйства; попытки рационализации сельского хозяйства, 

формы эксплуатации крестьян. Промышленность в XVIII в. Продолжение формирования 

всероссийского рынка.  

Эволюция социальной структуры и общественных отношений в российском обществе. 

Правовое оформление дворянских привилегий. Влияние «Жалованной грамоты городам» на 

социальные отношения в российских городах. Крестьянская война под предводительством 

Е.Пугачева. 

«Просвещенный» абсолютизм в России: его особенности, содержание, противоречия. 

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-губернатора 

(наместника) в системе государственного управления. Унификация системы управления 

Становление русской администрации на землях Северного Кавказа, в Новороссии и Крыму. 

Городское управление и самоуправление. Политические деятели екатерининской эпохи.  

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Новые правила регламентации государственной 

службы. Указ о престолонаследии. 

 

Тема 9. Культура России XVIII века 

Культура нового времени, ее характерные черты и особенности. Россия и европейское 

Просвещение. Роль абсолютизма в осуществлении культурных преобразований. Модернизация 

общественной жизни и быта. Начало светского образования. Формирование системы 

образования. Книжное дело и периодика. Русское просветительство, его роль в общественно-

политической мысли и пробуждении гражданского самосознания. Литература. 

Изобразительное искусство. Создание Академии художеств. Зодчество. Возникновение 

русского театра.  

Российское общество XVIII в. в культурно-антропологическом аспекте. Изменения в 

быту, образе жизни. Преобразования в области культуры и образования. Европеизация 

культуры «верхов» общества и перемены в менталитете различных социальных слоев. 

Повседневная жизнь различных сословий в петровскую эпоху. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ РОССИИ XIX В. 

 

Тема 1. Общая характеристика исторического развития России XIХ – начала ХХ веков. 

XIX век в мировой и российской истории. Особенности социально-экономической 

модернизации в России. Концепция «догоняющего развития». 



Реформаторские и консервативные традиции в политике России на протяжении XIX в. 

Колебания правительственного курса от либерализма к реакции. Общественно-политическая 

жизнь дореформенной России. 

Проблема кризиса крепостнической системы. Причины и предпосылки реформ 60-70-х гг. 

XIX в. в России. Механизм аграрной реформы, многоукладность пореформенного сельского 

хозяйства. Начало промышленного переворота. Особенности развития капитализма в России. 

Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. Изменения в социальной структуре российского 

общества. Формирование политических движений, поляризация политических сил. 

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Российский парламент: 

особенности зарождения, становление, структура. Эволюция политических партий. 

Внешняя политика России в XIX в.: от наполеоновских войн до первой мировой войны. 

Россия в системе международных отношений.  

Российская империя как конфессиональное государство. Отношение государственной 

власти к «инославным» вероисповеданиям и нехристианским религиям.  

Интеллектуальная история России XIX вв.: основные направления изучения и 

дискуссионные проблемы. 

 

Тема 2. Социально-экономическое и политическое развитие России в предреформенный 

период (первая половина XIX в.) 

XIX век в мировой и российской истории. Великая французская революция и российское 

общество. Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антинаполеоновских 

коалициях. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг. 

Венский конгресс. Образование «Священного союза» и его роль в международной политике. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Присоединение 

Закавказья. Причины и ход Кавказской войны. Крымская война: политические и 

экономические последствия для России. Финляндия и Царство Польское в составе Российской 

империи. 

Правление Александра I, попытки осуществления либеральных реформ в начале 

царствования. Разработка проектов преобразований, трудности и противоречия их реализации. 

Влияние консервативного лагеря на государственную политику. Колебания 

правительственного курса. Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Создание 

тайных обществ. Конституционные проекты декабристов. Выступление 14 декабря 1825 г.  

Внутренняя и внешняя политика при Николае I. Кодификация законов Российской 

империи. Идеология «официальной народности» и ее теоретики. Политика в области 

образования и просвещения. Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. 

Западники и славянофилы.  

Хозяйство России в XIX в., до отмены крепостного права. Преобразования 

административной системы, влияние государства и государственной политики на развитие 

экономики. Законодательство в отношении различных сословий. Таможенная политика. 

Расширение территории империи как условие для экстенсивного типа развития экономики. 

Сельское хозяйство и его товаризация. Формы эксплуатации крестьян и опыты рационализации 

хозяйства. Изменения в промышленности. Промышленный переворот и его своеобразие в 

России. Товарный всероссийский рынок. Пути сообщения, транспорт. Историографические 

дискуссии о кризисных явлениях в экономике России середины XIХ в.  

 

Тема 3. «Великие реформы» XIX в. и социально-экономическое развитие России 

Тенденции мирового развития во второй половине XIX в. Кризис в российском обществе 

в начале 1860-х гг. Причины и предпосылки реформ 1860-1870-х гг. в России. Подготовка и 

осуществление отмены крепостного права, механизм аграрной реформы 1861 г. Консервация 

общинного строя в деревне. Социально-политические и культурные последствия отмены 

крепостного права. Дальнейшее реформирование российского общества. Судебная, 

финансовая, военная, цензурная реформы, реформа народного просвещения. Исторические 



корни местного самоуправления в России. Подготовка и проведение земской реформы 1864 г. 

Городское самоуправление в России. 

Развитие промышленности России в пореформенный период. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота. Новый хозяйственный уклад: 

фабричная организация труда, опора на государственные средства и акционерный капитал. 

Сосуществование фабричного и кустарного хозяйственного укладов. Динамика 

промышленного роста.  

Эволюция сельского хозяйства в пореформенные годы. Формирование общинного 

землевладения крестьян. Социальное расслоение в деревне. «Аграрное перенаселение». 

Развитие кустарных промыслов. Начало оскудения российского дворянства. Развитие 

торгового земледелия, районирование сельскохозяйственного производства. Социально-

экономические проблемы российской деревни, общественные дискуссии о путях их решения. 

Изменения в социальном составе пореформенного российского общества. Кризис 

сословной системы, формирование новых социальных групп, характерных для 

индустриального общества. Городской менталитет и уклад жизни в пореформенную эпоху. 

Развитие форм традиционной семьи, начало перехода от «большой» семьи к «малой». 

Эволюция социокультурного облика российского общества в XIX – начале ХХ вв.: основные 

пути исторического анализа. 

 

Тема 4. «Контрреформы». Россия в 80-90-е гг. XIX в. 

Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности 

российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Экономическая политика 

1890-х гг. Промышленный подъем 1890-х гг. Программа индустриализации, предложенная 

С.Ю.Витте. Правительственная поддержка и промышленный контроль над частным 

предпринимательством. Денежная реформа 1895-1897 гг. Диспропорции в экономическом 

развитии пореформенной России. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Возникновение «рабочего вопроса». 

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. «Контрреформы» 

1880-1890-х гг. Патернализм как основа новой социальной политики. 

Национальный фактор в имперской геополитике. Политика русификации в Российской 

империи второй половины XIX в., ее цели и задачи.   

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., освобождение 

южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе международных отношений 

второй половины XIX в. 

Общественное движение в пореформенный период. Идеология российского либерализма 

в пореформенный период. Либералы в правительственном лагере, «конституционные» проекты 

«верхов». Народничество: его идейные истоки и основные течения. Эпоха политического 

террора и убийство Александра II. Зарождение рабочего движения. Начало распространения 

марксизма в России. 

 

 

Тема 5. Культура России XIX века 

Отечественная война 1812 г. и развитие национального самосознания. Возрастание 

интереса к отечественной истории. Система образования и просвещения. Библиотеки, музеи, 

частное собирательство. Книгоиздательство и периодическая печать. «Толстые» литературно-

художественные журналы в культурной жизни общества. 

Особенности развития русской художественной культуры. Утверждение реалистического 

направления в литературе. Развитие музыкального реалистического искусства. Русский театр. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Градостроительство. Выдающиеся открытия русских 

ученых. 



Повседневная жизнь различных социальных слоев российского общества в XIX в. Быт и 

культура российского дворянства, крестьянства, купечества, духовного сословия. 

Социокультурные аспекты изучения истории российской провинции XIХ - начала XX вв. 

  

 

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ В. 

 

Тема 6. Россия на пути к конституционной монархии 

Особенности развития капитализма в России. Усиление кризисных явлений в стране. 

Либеральная оппозиция царизму. Земское движение. Революционный лагерь накануне 

революции. Национальные движения на рубеже XIX-XX вв. 

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале ХХ в. Сфера 

внешнеполитических интересов России. Русско-японская война. 

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы. Манифест 17 

октября 1905 г. Формирование многопартийной системы в России. Российский парламент: 

особенности зарождения, становление, структура. Место Государственной Думы в 

политической системе российского общества.  

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Третьеиюньская политическая система. 

Состав, деятельность, особенности III Государственной Думы. Столыпинская программа 

модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход, осуществление, результаты и 

последствия. 

Внешняя политика царизма накануне Первой мировой войны. Участие России в Первой 

мировой войне. Экономика России в годы Первой мировой войны. Война и русское общество: 

отношение к войне различных партий и классов. Общественно-политический кризис в 

условиях войны.  

 

Тема 7. Русская культура в начале ХХ века 

Духовная атмосфера в российском обществе на рубеже XIX-XX вв. Характерные черты и 

хронологические рамки Серебряного века в истории культуры. 

Состояние народного образования и просвещения. Роль государства и общественности в 

развитии системы образования и просвещения. Научные достижения. Основные направления в 

художественной культуре: реализм, символизм, русский авангард. Литературно-

художественные объединения.  

Идейные поиски интеллигенции. «Вехи» и дискуссия о социальной сущности и 

ментальности российской интеллигенции. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XХ В. 

 

Тема 1. Общая характеристика новейшего периода отечественной истории (с 1917 г. до 

начала XXI в.). 

Основные итоги и современное состояние историографии русской революции 1917 г. 

Концепции сущности и причин революции в трудах современных отечественных и зарубежных 

историков. Проблема предпосылок революции. Основные направления современной 

историографии Гражданской войны. Соотношение революции и Гражданской войны, 

Гражданской войны и интервенции.   

Интерпретации новой экономической политики в современной историографии: 

«оптимистическое» и «пессимистическое» направления. Современная историография 

советской индустриализации и коллективизации. Советская политическая система в оценке 

современных историков. Советский Союз как геополитическое образование и дискуссии о 

«советской империи» в современной науке. Основные этапы и направления историографии 

национально-государственного строительства в СССР и РФ. 

Основные проблемы историографии Великой Отечественной и Второй мировой войн.  



Послевоенный период истории СССР в исторической литературе. Проблема кризиса 

советской социально-экономической и политической системы в современной историографии. 

Изучение современного этапа в истории страны. 

 

Тема 2. Революция 1917 г. в России 

Основные итоги и современное состояние историографии русской революции. Проблема 

предпосылок революции. Роль Первой мировой войны в углублении кризиса.  

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

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

крестьянских депутатов, их состав. Победа Октябрьского вооруженного восстания в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов: его состав и решения. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания.  

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой 

мировой войны. Брестский мир. Иностранная интервенция в годы гражданской войны: 

причины и последствия. 

Конституирование советской власти. Создание первого советского правительства — 

Совета Народных Комиссаров. Объявление Всероссийского центрального исполнительного 

комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (ВЦИК Советов) 

законодательной структурой власти. Слом старого государственного аппарата. Отделение 

церкви от государства. Создание ВЧК, судебных органов, милиции. Становление Рабоче-

крестьянской красной армии (РККА) и Военно-морского флота (ВМФ). III Всероссийский 

съезд советов и его решения. «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа». 

Ликвидация городского и земского самоуправления. Советизация страны. 

Роль национальных движений в революции 1917 г. и гражданской войне. Образования 

автономных республик и провозглашение федеративного устройства России. Первая 

Конституция РСФСР 1918 г.  

 

 

Тема 3. Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, итоги. Классы 

и партии в России после 1917 года. 

Основные направления современной историографии Гражданской войны. Соотношение 

революции и Гражданской войны, Гражданской войны и интервенции. Современная 

историография о проблемах формирования и функционирования государственного аппарата, 

органов самоуправления, социального поведения отдельных групп населения в ходе 

революционных преобразований. 

Причины Гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение сил на 

различных этапах Гражданской войны. Внутренняя политика советского правительства. 

Военно-коммунистические методы управления в период гражданской войны.  

Проблемы красного и белого террора, «третьего пути» в гражданской войне в 

современной историографии. Локальная история, повседневность революции и гражданской 

войны в оценках современных историков. Экономические, социальные, демографические, 

идеологические последствия Гражданской войны. 

 

Тема 4. Классы и партии в России после 1917 года. НЭП: сущность, противоречия, 

историческое значение 

Формирование советской политической системы и борьба партий (октябрь 1917 – лето 

1918 гг.). Коалиция большевиков и левых эсеров и причины ее распада.  

Кризис военно-коммунистической системы и переход к новой экономической политике 

(НЭПу). Интерпретации новой экономической политики в современной историографии. Цели и 

задачи новой экономической политики. Развитие сельского хозяйства в условиях НЭПа. НЭП в 

промышленности и торговле. Концессионная политика. 



Экономические дискуссии 1923-1924 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути 

хозяйственного и социально-политического развития страны. Хлебозаготовительный кризис 

1927-1928 гг. и его последствия. Итоги восстановления экономики и причины свертывания 

НЭПа. Значение экономического опыта НЭПа. 

Рабочий класс и крестьянство в условиях новой экономической политики: социально-

экономическое положение, уровень жизни, общественно-политические настроения. Средние 

слои и их роль в общественно-политической жизни. Политика по отношению к интеллигенции.  

Утверждение однопартийности. Положение в правящей партии в 20-е гг.: дискуссия о 

профсоюзах, запрет фракций, дискуссия о путях построения социализма и проблема лидерства, 

борьба против «левого» и «правого» уклонов. Формирование номенклатуры. Установление 

сталинской диктатуры, ее социальная и политическая база. Деятельность политической 

оппозиции, ее социальная база, основные течения, программные установки. Ликвидация 

кулачества и нэпмановской буржуазии. Изменения в политике по отношению к интеллигенции.  

Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление политических репрессий. 

Чистки в партийных и советских органах. Политический террор середины 1930-х гг., его цели, 

масштабы, последствия. 

 

Тема 5. Проблемы теории и практики индустриализации страны 

Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 1920-х гг. 

Современная историография советской индустриализации. Источники индустриализации, ее 

темпы, приоритетные направления. Основные этапы индустриализации. 

Пятилетние планы развития народного хозяйства. Проблема финансовых ресурсов. 

Источники накопления: неэквивалентный обмен между государственным и негосударственным 

сектором экономики (сельским хозяйством), прямые и косвенные налоги, поступления от 

экспорта, использование массового принудительного труда. Важнейшие стройки первых 

пятилеток. Методы интенсификации труда: социалистическое соревнование, стахановское 

движение.  

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. Возникновение 

диспропорции в народном хозяйстве. Изменения в социальном составе общества. Урбанизация 

страны. Промышленный потенциал страны накануне Великой Отечественной войны. Цена 

«большого скачка».  

Общественно-политические настроения в условиях форсированного строительства 

социализма. Рабочий класс: изменения в составе, культурно-образовательный уровень, 

общественные настроения. Изменения структуры семейно-бытовых отношений и гендерные 

аспекты индустриализации. Повседневность и городской быт в условиях «большого скачка». 

 

Тема 6. Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР и 

Российской Федерации 

Основные этапы и направления историографии проблемы. Программные положения 

большевиков и других политических партий по национальному вопросу. 

Начальный этап национально-государственного строительства и взаимоотношения 

советских республик до образования СССР. Образование СССР: поиск форм союза, создание 

общесоюзных органов власти, конституция СССР 1924 г. Национально-территориальный 

принцип как основа политической системы Советского Союза. Этнотерриториальные 

образования: республики, автономные области, автономные районы и т.д. Политика 

«коренизации»: создание национальных интеллектуальных и бюрократических элит. 

Лингвистическая политика Советской власти: создание национальной письменности на 

бывших имперских окраинах, кампания латинизации письменности, дерусификация 

образования и культурно-просветительской работы («национальной по форме, 

социалистической по содержанию»).  

«Сталинский поворот» 1930-х годов в национальной политике. Сокращение количества 

национально-территориальных единиц, создание этнической иерархии. Языковая политика: 



утверждение принципа билингвизма для этнотерриториальных образований, переход на 

кириллическую графику. Конституция СССР 1936 г.  

Национальные аспекты государственной идеологии: советский патриотизм и 

пролетарский интернационализм, концепция новой исторической общности.  

 

Тема 7. Российская деревня в 20-30-е гг. ХХ в. 

Экономические и социальные процессы в деревне в условиях нэпа. Дискуссии 20-х гг. по 

проблемам аграрного развития СССР. 

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и социально-

политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Темпы коллективизации и 

меры помощи государства колхозному строительству. Раскулачивание как составная часть кол-

лективизации. Голод 1932-1933 гг., его причины и последствия. Отношение крестьянства к 

коллективизации сельского хозяйства. 

Складывание административно-командной системы руководства сельским хозяйством. 

Изменения в численности и составе крестьянства в период коллективизации. Изменения 

семейно-бытового уклада, повседневность коллективных хозяйств. Социальная цена 

коллективизации. Состояние сельского хозяйства к началу второй мировой войны. 

 

Тема 8. Становление советской системы государственного управления 

Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. (коммунистическая 

партия, советы, массовые общественные организации). Советская система государственного 

управления по Конституции СССР 1924 г. Изменения в административно-территориальном 

делении СССР в 20-е гг. «Огосударствление» общественных организаций (профсоюзы, 

кооперация). Роль карательных органов.  

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. 

Органы государственного управления СССР по Конституции 1936 г. Изменения в 

избирательной системе. Совместные партийно-государственные органы. Политические 

репрессии: формы, направления и масштабы. 

Численность и состав ВКП(б). Ее организационное строение, руководящие органы, 

принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Номенклатура как политическая элита 

советского общества, социально-экономические основы ее власти. 

 

 

Тема 9. Мир и СССР в предвоенные годы 

Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на обострение обстановки в 

мире. Германский фашизм и угроза войны. СССР и Лига наций. Позиция СССР в отношении 

Мюнхенского договора и политика умиротворения. 

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

Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. Предвоенный кризис и советско-

германский пакт в современной историографии.  

Причины и начало Второй мировой войны. Договор СССР и Германии о дружбе и 

границах. Внешняя политика СССР в условиях начавшейся мировой войны. Присоединение к 

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

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

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

 

Тема 10. Советская культура в 1920-1930-е гг., особенности и противоречия ее развития 

Понятия «культурная революция», «пролетарская культура», «социалистическая 

культура», «советская культура», «культура советского общества» в работах большевистских 

лидеров, партийных документах, советской и современной историографии. Социокультурные 

аспекты модернизации в СССР. 



Создание советской системы управления культурой. Пролеткульт: теоретическая база, 

практическая деятельность, взаимоотношения с партийными и государственными органами. 

Идеологизация и демократизация культуры. Ликвидация неграмотности: основные этапы, 

проблемы и результаты. Формирование массовой культуры: мировые тенденции и советские 

особенности.  

Становление советской науки. Литературно-художественная жизнь в 20-е гг. и политика 

партии в области литературы и искусства. Утверждение социалистического реализма как 

ведущего метода советской литературы и искусства. Культура русского зарубежья.  

Проблема формирования менталитета и идентичности советского человека. Советская 

повседневность довоенного периода. Изучение исторической памяти о периоде 1920-1930-х гг.  

 

Тема 11. Основные проблемы истории Великой Отечественной войны в контексте 

истории второй мировой войны 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический 

потенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Причины неудач Красной армии 

в 1941-42 гг. Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и весенняя кампания 1942 г., 

их значение. Перестройка экономики страны на военный лад в 1941 г. Эвакуация 

промышленных предприятий, ее значение для формирования новых промышленных районов. 

Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное движение в годы войны.  

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

управления. Военная промышленность, научно-техническое развитие в годы войны. Сельское 

хозяйство. Система распределения в годы войны. Быт и повседневная жизнь в годы войны.  

Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. Битва под 

Курском. Переход стратегической инициативы к Красной армии. Борьба за линией фронта: 

оккупационный режим, движение сопротивления, коллаборационизм. Попытки создания 

антибольшевистского фронта, концепция третьей силы. Репрессии против народов, их 

долгосрочные последствия. 

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействие и разногласия союзников. 

Проблема открытия Второго фронта. Тегеранская конференция. 

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и освободительный поход 

в Европу. Ялтинская конференция союзников. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская конференция. Участие СССР в войне с Японией.  

Экономические, социальные, демографические последствия Великой Отечественной 

войны. Великая Отечественная война в исторической памяти современной России. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI 

ВВ. 

 

Тема 12. Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Экономика послевоенного 

СССР 

СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. Внешнеполитическая 

доктрина советского руководства. Начало «холодной войны», ее причины и основные формы. 

Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними.  

Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики советского 

руководства. Восстановление народного хозяйства в годы четвертой пятилетки. Отмена 

карточной системы распределения и денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения. 

Сталинский режим в послевоенные годы. Усиление административно-командных 

методов руководства страной. Репрессии: их направленность и масштабы. Идеологические 

кампании: цели, ход и последствия борьбы с «низкопоклонством» перед Западом и 

космополитизмом. Национальные аспекты идеологических кампаний послевоенных лет: 



борьба с «местным национализмом». Партийные постановления по вопросам литературы и 

искусства 1946-1948 гг. и дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии, их 

общественно-политический резонанс. 

 

Тема 13. Реформы в СССР (1953-1964 гг.). Культура в период «оттепели» 

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве. Начало 

критики культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. Закрытый доклад 

Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС и реакция на него в СССР и в мире. Постановление ЦК 

КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». Идеологические новации и догмы 

на XX-XXII партийных съездах. Принятие новой программы КПСС. 

Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны». Поиск форм взаимоотношений 

со странами социалистического лагеря. Конфликт с КНР. «Ядерное» и «космическое» 

противоборство со странами НАТО. Антиколониальные движения и борьба за геополитическое 

преобладание в «третьем мире».  

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор стратегии реформ. 

Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Изменения в аграрной 

политике (сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Освоение целинных земель. Переход от 

отраслевой системы управления промышленностью и строительством к территориальной. 

Перестройка организационной структуры партии и советов по производственному принципу. 

Экономическая дискуссия и подготовка новой экономической реформы.  

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало массового 

жилищного строительства. Гендерная стратификация трудовых ресурсов СССР. Жилищно-

бытовые условия, развитие народного образования и медицинского обслуживания. 

Повседневность эпохи «оттепели».  

Национально-государственные аспекты реформ послесталинского десятилетия: частичная 

реабилитация репрессированных народов, расширение прав союзных республик, 

стратегический курс новой Программы партии в национальном вопросе. 

Изменения в системе руководства культурой: партийные органы, министерство культуры, 

творческие союзы, цензура. Стиль и методы партийно-государственного руководства. 

Возрастание роли науки в жизни общества. Влияние НТР на материальную базу культуры, 

народное образование, подготовку кадров, общественное сознание. Десталинизация и ее 

значение для культурной жизни. Идейное размежевание в среде интеллигенции. Основные 

тенденции художественной жизни страны. 

 

Тема 14. Социально-экономическое и политическое развития СССР во второй половине 

1960-х – начале 1980-х гг. Культура СССР в 1970-1980-е гг. 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Поворот в политическом 

курсе и его социальная база. Стабилизация и консервация советской политической системы. 

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

положения. Диссидентское движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры. 

Внешняя политика СССР в условиях продолжающейся «холодной войны». Политика 

ограничения ядерных и стратегических вооружений. Хельсинские соглашения и новая 

эскалация международной напряженности. Взаимоотношения со странами социалистического 

лагеря, «пражская весна». Борьба за геополитическое преобладание в «третьем мире», начало 

Афганской войны. 

Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, 

задачи, методы их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском (1965 г.) 

пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по усилению 

стимулирования промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее результаты. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. Несостоявшаяся 

экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические программы 70-х - начала 80-х гг.: 

программа развития Нечерноземья, продовольственная программа. Социальная политика и 



уровень жизни населения. «Теневая экономика» как феномен советского периода. Изучения 

повседневности, сферы семейно-бытовых отношений, общественных настроений эпохи 

«развитого социализма». 

Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Новые 

технические средства распространения информации и их значение для культурной жизни 

общества. Введение всеобщего среднего образования. Духовные и эстетические поиски в 

художественном творчестве. Проблемы взаимоотношений художественной интеллигенции и 

власти. Диссидентство и «третья волна» эмиграции. 
 

Тема 15. Перестройка. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988-

1991 гг. 

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 1980-х гг. Концепция 

перестройки и курс на ускорение социально-экономического развития. Курс на 

демократизацию и гласность и его влияние на социально-политические процессы в стране. Об-

щественные дискуссии о путях развития и об отношении к историческому прошлому. 

Внешнеполитические аспекты перестройки. «Новое политическое мышление» и 

изменения в концепции советской внешней политики. Активизация советско-американского 

диалога и проблемы разоружения. Изменения во взаимоотношениях СССР со странами 

Западной Европы. Вывод советских войск из Афганистана. 

Падение цен на энергоносители на мировом рынке и его влияние на ситуацию в СССР. 

Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него. Экономические реформы 

1987-1990 гг.: расширение самостоятельности предприятий, развитие негосударственного 

сектора экономики, разработка концепции перехода к регулируемой рыночной экономике, 

политическая борьба вокруг нее. Дефицит на потребительском рынке, нарастание массового 

недовольства.  

Начало реформирования политической системы (1989 - середина 1990 г.). Изменения в 

структуре органов власти и избирательной системе. Первые съезды народных депутатов СССР. 

Политическая борьба в ходе выборов в местные органы власти. Активизация национального 

движения и формирование новых политических элит. 

Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной жизни общества. 

Возрастание роли периодической печати. Поворот в политике государства по отношению к 

религии и церкви и его значение для культуры. Роль и положение науки в условиях 

перестройки. Кризис общественных наук. Новое осмысление отечественной истории. Новые 

тенденции в развитии системы среднего и высшего образования. Литература и искусство в 

духовной жизни общества. Возвращение запрещенных произведений.  

Распад мировой социалистической системы и его последствия. СССР и объединение 

Германии. 

Проекты преобразования советского союзного государства. Нарастание межэтнических 

конфликтов и попытки их урегулирования. «Ново-огаревский процесс». Политический кризис 

августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР (сентябрь - декабрь 1991 г.). Распад 

СССР и его последствия. 

 

Тема 16. Российская Федерация в конце XX -  начале XXI вв. 

Социально-экономические преобразования в начале 1990-х гг. Программа и этапы 

экономической реформы. «Шоковая терапия», либерализация цен, приватизация, 

антимонопольная политика, монетаризм как составляющие радикально-либеральной 

модернизации. «Ваучерная» приватизация. Социальное расслоение. Демографический кризис в 

России, его факторы.  Процессы деиндустриализации при одновременном росте отраслей 

добывающей промышленности. Участие государства в развитии сырьевых концернов. 

Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. 

Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 1992-

1993 гг.: противоречия между законодательной и исполнительной властью, октябрьские 



события 1993 г. Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых органов 

власти. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в Государственной 

думе. Первый, второй и третий Президенты Российской Федерации. 

Межнациональные конфликты в РФ и проблемы сохранения территориальной 

целостности России. Война в Чечне: ее этапы и последствия. 

Место России в новой системе международных отношений. Основные задачи и 

направления внешней политики: отношения со странами дальнего и ближнего зарубежья. 

Россия и НАТО. Россия и борьба с международным терроризмом. 

Современные тенденции социально-экономического развития России: от 

восстановительного периода к структурным реформам. 
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формирования, основных этапов и особенностей развития российской 

государственности  

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 

современного состояния науки в области изучения социально-

экономической политики Российского государства и ее реализации на 

различных этапах его развития 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 

современного состояния науки в области изучения истории 

взаимоотношений власти и общества, государственных органов и 

общественных институтов России и ее регионов, общественной мысли и 

общественных движений 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 

современного состояния науки в области изучения истории развития 

различных социальных групп, их политической жизни и хозяйственной 

деятельности, повседневной жизни, исторических изменений 

ментальности народов и социальных групп России 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 

современных методологических подходов к изучению и анализу 

совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории 

от 51 до 100 баллов 

 

 

Сформированные, но не систематические представления о современном 

состоянии науки в области изучения предпосылок формирования, 

основных этапов и особенностей развития российской государственности,  

Сформированные, но не систематические представления о современном 

состоянии науки в области изучения социально-экономической политики 

Российского государства и ее реализации на различных этапах его 

развития 

Сформированные, но не систематические представления о современном 

состоянии науки в области изучения истории взаимоотношений власти и 

общества, государственных органов и общественных институтов России и 

ее регионов, общественной мысли и общественных движений 

Сформированные, но не систематические представления о современном 

состоянии науки в области изучения истории развития различных 

социальных групп, их политической жизни и хозяйственной деятельности, 

повседневной жизни, исторических изменений ментальности народов и 

социальных групп России 

Сформированные, но не систематические представления о современных 



методологических подходах к изучению и анализу совокупности фактов и 

явлений общественной и повседневной жизни в отечественной истории 

 

от 1 до 50 баллов Фрагментарные представления о современном состоянии науки в области 

изучения предпосылок формирования, основных этапов и особенностей 

развития российской государственности  

Фрагментарные представления о современном состоянии науки в области 

изучения социально-экономической политики Российского государства и 

ее реализации на различных этапах его развития 

Фрагментарные представления о современном состоянии науки в области 

изучения истории взаимоотношений власти и общества, государственных 

органов и общественных институтов России и ее регионов, общественной 

мысли и общественных движений 

Фрагментарные представления о современном состоянии науки в области 

изучения истории развития различных социальных групп, их политической 

жизни и хозяйственной деятельности, повседневной жизни, исторических 

изменений ментальности народов и социальных групп России 

Фрагментарные представления о современных методологических подходах 

к изучению и анализу совокупности фактов и явлений общественной и 

повседневной жизни в отечественной истории 

0 баллов Отсутствие знаний 

 

Пример структуры дополнительной экзаменационной программы по дисциплине 

«Отечественная история» 

Важной частью подготовки к сдаче экзамена является подготовка дополнительной 

программы экзамена, которая является уникальной для каждого аспиранта, так как содержит 

темы, касающиеся специальных вопрос теоретической физики и соответствующие теме его 

научных исследований и диссертации. Данная дополнительная программа готовится 

аспирантом лично и согласовывается с научным руководителем. 

 

Название программы 

Содержание программы 

Список источников и литературы 

1. Неопубликованные источники [при необходимости]; 

2. Опубликованные источники; 

3. Специальная литература 

 

Критерии оценки дополнительной программы экзамена  

 

Сумма 

баллов 

Критерий оценки 

У1(ПК-1), У3(ПК-2), В1(ПК-1) 

от 40 до 45 - тематика дополнительной экзаменационной программы соответствует научной 

специальности и теме осуществляемого диссертационного исследования; 

- тематика дополнительной экзаменационной программы охватывает более широкую 

проблематику, чем тема научной работы аспиранта; 



- в программе представлены различные этапы в изучении данной темы; 

- представлены основные достижения современной науки в описанной области; 

- охарактеризованы основные дискуссионные или недостаточно изученные вопросы; 

- охарактеризованы методологические подходы к изучению данной проблематики; 

- программа логично структурирована; 

- соблюдены требования к оформлению дополнительной экзаменационной программы  
от 30 до 39 - тематика дополнительной экзаменационной программы соответствует научной 

специальности и теме осуществляемого диссертационного исследования; 

- тематика дополнительной экзаменационной программы охватывает более широкую 

проблематику, чем тема научной работы аспиранта; 

- с отдельными пробелами представлены различные этапы в изучении данной темы; 

- с отдельными пробелами представлены основные достижения современной науки в 

описанной области; 

- с отдельными пробелами охарактеризованы методологические подходы к изучению 

данной проблематики; 

- программа логично структурирована; 

- соблюдены требования к оформлению дополнительной экзаменационной программы  
от 20 до 29 - тематика дополнительной экзаменационной программы соответствует научной 

специальности и теме осуществляемого диссертационного исследования; 

- не систематически представлены различные этапы в изучении данной темы; 

- не систематически представлены основные достижения современной науки в 

описанной области; 

- обзор методологических подходов к изучению данной проблематики носит 

несистематический характер; 

- программа недостаточно логично структурирована; 

- соблюдены основные требования к оформлению дополнительной экзаменационной 

программы  
от 10 до 19 - тематика дополнительной экзаменационной программы соответствует научной 

специальности и теме осуществляемого диссертационного исследования; 

- фрагментарно представлена или отсутствует история изучения данной темы; 

- фрагментарно представлены или не охарактеризованы достижения современной 

науки в описанной области; 

- обзор методологических подходов к изучению данной проблематики носит 

фрагментарный характер или отсутствует; 

- программа недостаточно логично структурирована; 

- соблюдены основные требования к оформлению дополнительной экзаменационной 

программы  
от 0 до 9 - тематика дополнительной экзаменационной программы не соответствует научной 

специальности и теме осуществляемого диссертационного исследования  
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Пример теста (тестирование проводится в 3 семестре по разделам 1 и 2) 

 

1. К каким историческим последствиям привело крещение Руси? (выберите ТРИ варианта 

ответа) 

a. к попыткам византийского императора силой подчинить себе Русь; 

b. к усилению соперничества русских князей за право назначать митрополита; 

c. к развитию культуры, образования; 

d. к установлению власти династии Рюриковичей; 

e. к укреплению международного положения Руси; 

f. к укреплению власти древнерусских князей. 

2. Какое ключевое положение содержится в тексте «Русской Правды»?  

a. провозглашение всех жителей Руси равными перед законом; 

b. установление крепостного права; 

c. ограничение власти княжеских наместников; 

d. отмена кровной мести. 

3. По какому принципу происходило наследование княжеского стола в Древней Руси?  

a. от отца к старшему сыну; 

b. от отца к младшему сыну; 

c. к старшему в княжеском роду; 

d. наследника определял митрополит. 

4. Каковы были причины раздробленности русских земель в XII-XIII вв.? 

a. прекращение княжеской династии после смерти Юрия Долгорукого, раскол в 

Православной церкви, прекращение торговли по Великому Волжскому пути; 

b. восстания крестьян и горожан, захват и разграбление Киева половцами, раздел 

русских земель между сыновьями Всеволода Большое Гнездо; 

c. слабые экономические связи между отдельными частями страны, рост крупного 

вотчинного землевладения, господство натурального хозяйства; 

d. неспособность русских князей противостоять нападениям печенегов, 

экономический упадок городов, разорение Киевской земли войсками Андрея 

Боголюбского.  

5. В чем состояли функции посадника в Новгороде в XII-XIII вв.? 

a. руководство государственными органами республики; 

b. заведование казной; 

c. контроль над торговым судом, командование в походах городским ополчением; 

d. руководство церковью. 

6. Что означает термин «удел» применительно к истории XIV-XV вв.? 

a. наследственное земельное владение боярина; 

b. собрание свободного городского населения; 

c. наследственное земельное держание младшего члена княжеского рода; 

d. представительный выборный орган власти.  

7. Что явилось одним из последствий установления на Руси ордынского владычества? 

a. сохранение раздробленности русских земель; 

b. активное проникновение ислама на русские земли; 

c. экономический подъем городов; 

d. установление тесных торговых связей с Ближним Востоком и 

Средиземноморьем. 

8. Что означало провозглашение автокефалии Русской православной церкви в 1448 г.? 

a. ее подчинение власти константинополького патриарха; 

b. разрешение князя на самостоятельную хозяйственную деятельность монастырей; 

c. ее самостоятельность от константинопольского патриарха; 

d. разрешение церкви не платить налоги в княжескую казну. 



9. Что означает термин «большая соха» в источниках XV-XVI вв.?  

a. новое орудие труда, применявшееся в сельском хозяйстве; 

b. единица податного обложения; 

c. мера длины; 

d. архитектурный термин. 

10. Какое событие относится к правлению Ивана IV? 

a. всеобщая перепись населения; 

b. введение подушной подати; 

c. введение единого порядка военной службы с поместья и вотчины; 

d. ликвидация местничества. 

11. Какие факторы характерны для социально-экономического развития России второй 

половины XVI в.? (выберите ТРИ варианта ответа) 

a. завершение закрепощения крестьян и горожан; 

b. преобладание натурального хозяйства; 

c. начало освоения земель Сибири; 

d. распространение в сельском хозяйстве трехполья; 

e. четко выраженная районная специализация хозяйства; 

f. рост заморской торговли по Балтийскому и Черному морям.  

12. К чему привело проведение реформы местного управления в середине XVI в.? 

a. усиление власти бояр-вотчинников; 

b. проведение среди всего населения выборов в земства, ведавшие образованием, 

почтой и другими социальными вопросами; 

c. назначение специальных наместников царя из числа опричников; 

d. привлечение дворян, посадских людей и черносошных крестьян к управлению, 

сбору налогов и суду на местах.  

13. Каковы были последствия введения «заповедных лет» в конце XVI в.? 

a. крестьянам было разрешено уходить от хозяина только в Юрьев день; 

b. крестьянский переход запрещался даже в Юрьев день; 

c. вводился бессрочный сыск беглых крестьян; 

d. крестьяне на год освобождались от податей. 

14. Какие положения содержатся в «Соборном Уложении» 1649 г.? (выберите ТРИ варианта 

ответа) 

a. бессрочный сыск беглых крестьян; 

b. пятнадцатилетний срок сыска беглых крестьян;  

c. обязательность гражданской или военной службы для всех дворян и бояр;  

d. запрет посадским людям покидать свои города; 

e. ликвидация «белых слобод» в городах; 

f. передача монастырских земель государству. 

15. Каково было главное положение Указа Петра I о единонаследии? 

a. вся земля дворянина передавалась только одному наследнику, остальным же 

предписывалось служить; 

b. только старший сын дворянина мог получить наследство; 

c. дворяне не имели права передавать землю по наследству без разрешения царя; 

d. получить в наследство землю дворянин мог только если находился на военной 

или гражданской службе. 

16. Кто во времена Петра I имел право выбирать магистрат? 

a. только дворяне; 

b. дворяне и богатейшие купцы; 

c. купцы, владельцы мануфактур, цеховые ремесленники; 

d. свободные крестьяне, ремесленники, купцы, дворяне. 

17. Какие события относятся к периоду правления Петра I? (выберите ТРИ варианта ответа) 

a. ликвидация приказов; 



b. разделение страны на губернии; 

c. основание Академии художеств; 

d. секуляризация церковных земель; 

e. появление первого придворного театра; 

f. введение гражданского шрифта. 

18. Какое мероприятие относится ко времени правления Петра III? 

a. указ о вольности дворянства; 

b. объявление свободы предпринимательства; 

c. создание Кабинета министров; 

d. восстановление полномочий Правительствующего Сената и деятельности 

коллегий. 

19.  Какие положения характеризуют кризис крепостнической системы во второй половине 

XVIII в.? (выберите ТРИ варианта ответа) 

a. резкое падение промышленного производства; 

b. увеличение барщины и оброка; 

c. низкая покупательная способность крестьян; 

d. обезземеливание крестьян; 

e. разрушение натурального характера помещичьего и крестьянского хозяйства; 

f. поражение России в войнах с Турцией. 

20.  Какая черта характерна для политики Павла I?  

a. расширение вольностей и прав дворянства; 

b. войны с Турцией за выход к Черному морю; 

c. ограничение дворянских прав и вольностей; 

d. освобождение дворянства от гражданской и военной службы. 

 

Ключ к тесту: 

 

1. К каким историческим последствиям привело крещение Руси? (выберите ТРИ варианта 

ответа) 

к развитию культуры, образования; 

к укреплению международного положения Руси; 

к укреплению власти древнерусских князей. 

2. Какое ключевое положение содержится в тексте «Русской Правды»?  

отмена кровной мести. 

3. По какому принципу происходило наследование княжеского стола в Древней Руси?  

к старшему в княжеском роду; 

4. Каковы были причины раздробленности русских земель в XII-XIII вв.? 

слабые экономические связи между отдельными частями страны, рост 

крупного вотчинного землевладения, господство натурального хозяйства.  

5. В чем состояли функции посадника в Новгороде в XII-XIII вв.? 

руководство государственными органами республики. 

6. Что означает термин «удел» применительно к истории XIV-XV вв.? 

наследственное земельное держание младшего члена княжеского рода.  

7. Что явилось одним из последствий установления на Руси ордынского владычества? 

сохранение раздробленности русских земель. 

8. Что означало провозглашение автокефалии Русской православной церкви в 1448 г.? 

ее самостоятельность от константинопольского патриарха. 

9. Что означает термин «большая соха» в источниках XV-XVI вв.?  

единица податного обложения. 

10. Какое событие относится к правлению Ивана IV? 

введение единого порядка военной службы с поместья и вотчины. 



11. Какие факторы характерны для социально-экономического развития России второй 

половины XVI в.? (выберите ТРИ варианта ответа) 

преобладание натурального хозяйства; 

начало освоения земель Сибири; 

распространение в сельском хозяйстве трехполья.  

12. К чему привело проведение реформы местного управления в середине XVI в.? 

привлечение дворян, посадских людей и черносошных крестьян к управлению, 

сбору налогов и суду на местах.  

13. Каковы были последствия введения «заповедных лет» в конце XVI в.? 

крестьянский переход запрещался даже в Юрьев день. 

14. Какие положения содержатся в «Соборном Уложении» 1649 г.? (выберите ТРИ варианта 

ответа) 

бессрочный сыск беглых крестьян; 

запрет посадским людям покидать свои города; 

ликвидация «белых слобод» в городах. 

15. Каково было главное положение Указа Петра I о единонаследии? 

вся земля дворянина передавалась только одному наследнику, остальным же 

предписывалось служить; 

16. Кто во времена Петра I имел право выбирать магистрат? 

купцы, владельцы мануфактур, цеховые ремесленники. 

17. Какие события относятся к периоду правления Петра I? (выберите ТРИ варианта ответа) 

ликвидация приказов; 

разделение страны на губернии; 

введение гражданского шрифта. 

18. Какое мероприятие относится ко времени правления Петра III? 

указ о вольности дворянства. 

19. Какие положения характеризуют кризис крепостнической системы во второй половине 

XVIII в.? (выберите ТРИ варианта ответа) 

увеличение барщины и оброка; 

низкая покупательная способность крестьян; 

разрушение натурального характера помещичьего и крестьянского хозяйства. 

20.  Какая черта характерна для политики Павла I?  

ограничение дворянских прав и вольностей. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за прохождение тестирования составляет 30 баллов: 

от 16 до 20 правильных ответов (от 80 до 100%) - 30 баллов  

от 12 до 15 правильных ответов (от 60 до 80%) - 25 баллов 

от 8 до 11 правильных ответов (от 40 до 60%) - 20 баллов 

от 4 до 7 правильных ответов (от 20 до 40%) - 15 баллов 

менее 4 правильных ответов (до 20%) - 0 баллов  

 



Пример теста (тестирование проводится в 4 семестре по разделам 3-6) 

 

1. Какое мероприятие относится к правлению Александра I? 

a. разрешение помещикам отпускать своих крестьян на волю без земли; 

b. запрет крестьянам жаловаться царю на своих помещиков; 

c. разрешение мещанам и свободным крестьянам покупать незаселенные земли; 

d. разрешение купцам покупать дворянские имения. 

2. Что относилось к положениям реформы государственных крестьян?  

a. создание коллективных хозяйств; 

b. запрет выращивать картофель; 

c. создание в государственной деревне текстильных предприятий; 

d. введение крестьянского самоуправления. 

3. Как назывались учреждения, готовившие крестьянскую реформу 1861 г.? 

a. земельные комитеты; 

b. редакционные комиссии; 

c. секретные комитеты; 

d. комиссии по крепостному праву. 

4. Что входило в положения реформы 1861 г.? (можно выбрать несколько вариантов) 

a. порядок предоставления земли крестьянам определялся декретами о наделах; 

b. крестьяне объявлялись юридически свободными; 

c. для крестьян, не подчинявшихся проведению реформы, вводились телесные 

наказания; 

d. для решения проблемы малоземелья было увеличено число рекрутов-крестьян, 

взятых в армию; 

e. крестьяне наделялись землей; 

f. для проведения реформы учреждалась должность мировых посредников. 

5. Что НЕ было характерно для развития промышленности в пореформенный период? 

a. интенсивное железнодорожное строительство; 

b. рост городского населения; 

c. вывоз русских капиталов в Западную Европу; 

d. завершение промышленного переворота.  

6. Что было предпринято для поддержки дворянства в правление Александра III? 

a. государство бесплатно предоставило дворянам земли в Сибири; 

b. был учрежден Дворянский банк; 

c. государство приобретало для дворян виллы во Франции; 

d. дворян освободили от военной службы. 

7. Как называли в конце XIX в. сторонников марксизма? 

a. социал-демократы; 

b. национал-демократы; 

c. интернационалисты; 

d. люмпен-пролетарии. 

8. Что НЕ относится к следствиям принятия Манифеста 17 октября 1905 г.? 

a. учреждение Государственной Думы; 

b. начало введения основ конституционного строя; 

c. предоставление новых привилегий дворянам; 

d. легализация политических партий.  

9. Что было характерно для белогвардейского движения в годы Гражданской войны? 

(можно выбрать несколько вариантов): 

a. отсутствие единого командования; 

b. опора на державы Антанты; 

c. опора на Германию и ее союзников; 

d. выдвижение лозунга «Единой и неделимой России»; 



e. согласие его лидеров на сохранение Советской власти, но без большевиков; 

f. приглашение на престол после гибели Николая II одного из европейских 

монархов.  

10. Что представляли собой «концессии» в годы нэпа? 

a. государственные займы; 

b. предприятия с участием иностранного капитала;  

c. меры по борьбе с инфляцией;  

d. подпольные политические организации. 

11. Как называли рабочих, направленных в начале 1930-х гг. в деревню для проведения 

коллективизации? 

a. стахановцы; 

b. миллионщики; 

c. ударники; 

d. двадцатипятитысячники. 

12. Что явилось следствием коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны? 

a. выход Японии из войны; 

b. переход стратегической инициативы к Красной Армии; 

c. распад антигитлеровской коалиции; 

d. вступление Турции в войну. 

13. Что НЕ относится к последствиям создания антигитлеровской коалиции в годы второй 

мировой войны? 

a. совместные действия союзников по разгрому фашизма; 

b. создание Организации Объединенных Наций; 

c. роспуск Коминтерна; 

d. совместная работа советских и американских ученых над созданием атомной 

бомбы. 

14. Что такое «ленд-лиз»?  

a. совместная деятельность разведки СССР и США; 

b. программа помощи союзников Советскому Союзу; 

c. участие советских войск в военных действиях в Нормандии; 

d. открытие «второго фронта». 

15.  Что было НЕ характерно для экономической жизни страны в первые послевоенные 

годы? 

a. успешное восстановление промышленных предприятий; 

b. отказ от дорогостоящей программы производства ядерного оружия; 

c. использование трофейной техники и оборудования; 

d. приоритетное развитие тяжелой промышленности. 

16.  Что означал термин «семилетка» на рубеже 1950-1960-х гг.?  

a. срок, установленный для достижения равновесия с США в области 

стратегических вооружений; 

b. срок наказания по статье за совершение валютных операций; 

c. план развития народного хозяйства, принятый в 1959 г. 

d. срок, установленный для достижения равновесия с США в области производства 

мяса и молока. 

17. Что НЕ относилось к положениям экономической реформы конца 1960-х гг.? 

a. повышение хозяйственной самостоятельности предприятий; 

b. материальное поощрение работников; 

c. ликвидация совнархозов; 

d. акционирование предприятий.  

18. Как партийные идеологи характеризовали общественно-политический строй в СССР 

конца 1970-х – начала 1980-х гг.? 

a. развитой социализм; 



b. социализм эпохи НТР;  

c. брежневский социализм; 

d. первая стадия коммунизма. 

19.  Что характеризовало социально-экономическую жизнь России в 1990-х гг.? (можно 

выбрать несколько вариантов): 

a. интенсивный рост военно-промышленного комплекса; 

b. формирование рынка жилья; 

c. резкое социальное расслоение в обществе; 

d. отказ от привлечения иностранных кредитов; 

e. ликвидация дефицита товаров и услуг; 

f. отсутствие инфляции.  

20. Какую задачу сформулировал М.С.Горбачев на начальном этапе пребывания в 

должности Генерального секретаря ЦК КПСС? 

a. ускорение социально-экономического развития страны; 

b. ускоренный переход к капитализму; 

c. введение частной собственности; 

d. введение многопартийной системы. 

 

Ключ к тесту: 

1. Какое мероприятие относится к правлению Александра I? 

разрешение мещанам и свободным крестьянам покупать незаселенные земли. 

2. Что относилось к положениям реформы государственных крестьян?  

введение крестьянского самоуправления. 

3. Как назывались учреждения, готовившие крестьянскую реформу 1861 г.? 

редакционные комиссии. 

4. Что входило в положения реформы 1861 г.? (выберите ТРИ варианта ответа) 

крестьяне объявлялись юридически свободными; 

крестьяне наделялись землей; 

для проведения реформы учреждалась должность мировых посредников. 

5. Что НЕ было характерно для развития промышленности в пореформенный период? 

вывоз русских капиталов в Западную Европу.  

6. Что было предпринято для поддержки дворянства в правление Александра III? 

был учрежден Дворянский банк. 

7. Как называли в конце XIX в. сторонников марксизма? 

социал-демократы. 

8. Что НЕ относится к следствиям принятия Манифеста 17 октября 1905 г.? 

предоставление новых привилегий дворянам.  

9. Что было характерно для белогвардейского движения в годы Гражданской войны? 

(выберите ТРИ варианта ответа): 

отсутствие единого командования; 

опора на державы Антанты; 

выдвижение лозунга «Единой и неделимой России».  

10. Что представляли собой «концессии» в годы нэпа? 

предприятия с участием иностранного капитала. 

11. Как называли рабочих, направленных в начале 1930-х гг. в деревню для проведения 

коллективизации? 

двадцатипятитысячники. 

12. Что явилось следствием коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны? 

переход стратегической инициативы к Красной Армии. 

13. Что НЕ относится к последствиям создания антигитлеровской коалиции в годы второй 

мировой войны? 



совместная работа советских и американских ученых над созданием атомной 

бомбы. 

14. Что такое «ленд-лиз»?  

программа помощи союзников Советскому Союзу. 

15.  Что было НЕ характерно для экономической жизни страны в первые послевоенные 

годы? 

отказ от дорогостоящей программы производства ядерного оружия. 

16.  Что означал термин «семилетка» на рубеже 1950-1960-х гг.?  

план развития народного хозяйства, принятый в 1959 г. 

17. Что НЕ относилось к положениям экономической реформы конца 1960-х гг.? 

акционирование предприятий.  

18. Как партийные идеологи характеризовали общественно-политический строй в СССР 

конца 1970-х – начала 1980-х гг.? 

развитой социализм. 

19.  Что характеризовало социально-экономическую жизнь России в 1990-х гг.? (выберите 

ТРИ варианта ответа) 

формирование рынка жилья; 

резкое социальное расслоение в обществе; 

ликвидация дефицита товаров и услуг.  

20. Какую задачу сформулировал М.С.Горбачев на начальном этапе пребывания в 

должности Генерального секретаря ЦК КПСС? 

ускорение социально-экономического развития страны. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за прохождение тестирования составляет 30 баллов: 

от 16 до 20 правильных ответов (от 80 до 100%) - 30 баллов  

от 12 до 15 правильных ответов (от 60 до 80%) - 25 баллов 

от 8 до 11 правильных ответов (от 40 до 60%) - 20 баллов 

от 4 до 7 правильных ответов (от 20 до 40%) - 15 баллов 

менее 4 правильных ответов (до 20%) - 0 баллов 

 

 

Пример вопросов собеседования (собеседование проводится в 3 семестре). 

 

Тема «Общие проблемы исторической науки. Основные факторы исторической судьбы 

России»  

1. Какие этапы исторического развития России выделяются в современной исторической 

науке?  

2. Какие факторы исторического развития, по мнению историков, проявлялись на каждом 

из этих этапов?  

3. В чем, на Ваш взгляд, состоит роль географического фактора в истории России? 

Аргументируйте свое мнение.  

4. Какими особенностями характеризовалось геополитическое положение России на 

каждом из этапов отечественной истории? 

 

Тема «Становление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия»  

1. Какие труды по истории России конца XV – начала XVI вв. вам известны? 

2. Как историки, работавшие в разные периоды и принадлежавшие к разным научным 

школам, оценивали причины становления самодержавия и сословно-представительной 

монархии в России? 



3. Какие оценки правления Ивана Грозного Вам известны? Какие из них вы считаете 

более аргументированными? Обоснуйте свое мнение.    

 

Тема «Смутное время» в России в начале XVII в. Укрепление государственной власти 

после «смуты»  

1. Какие факторы, вызвавшие Смутное время в России в начале XVII в., выделяются 

историками? Насколько вы солидарны с этими оценками? 

2. Что можно отнести к политическим и социально-экономическим причинам Смуты?  

3. Были ли эти проблемы решены после окончания Смутного времени?  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования в 3 семестре составляет 60 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 60 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 48 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 36 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 

- демонстрирует сформированные систематические знания современного состояния науки в 

области изучения прошлого государства и народов России, деятельности государства и 

общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах исторического развития; 

сформированное умение оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной 

темы в контексте изучения прошлого государства и народов России; успешное и 

систематическое применение современной научной терминологии, концептуально-

понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и народов 

России, навыков ведения научной дискуссии по проблемам отечественной истории – 60 

баллов; 

- демонстрирует сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современного 

состояния науки в области изучения прошлого государства и народов России, деятельности 

государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах 

исторического развития; в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение 

оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной темы в контексте изучения 

прошлого государства и народов России; в целом уверенное, но содержащее отдельные 

пробелы применение современной научной терминологии, концептуально-понятийного 

инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и народов России, навыков 

ведения научной дискуссии по проблемам отечественной истории – 48 баллов; 

- демонстрирует сформированные, но не систематические представления о современном 

состоянии науки в области изучения прошлого государства и народов России, деятельности 

государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах 

исторического развития; в целом сформированное, но не систематически применяемое умение 

оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной темы в контексте изучения 

прошлого государства и народов России; в целом успешное, но не систематическое 

применение современной научной терминологии, концептуально-понятийного 

инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и народов России, навыков 

ведения научной дискуссии по проблемам отечественной истории – 36 баллов; 

- демонстрирует фрагментарные представления о современном состоянии науки в области 

изучения прошлого государства и народов России, деятельности государства и общества, 

народов страны во всех сферах жизни на различных этапах исторического развития; частично 

освоенное или отсутствующее умение оценивать степень изученности и актуальность 

выбранной научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России; 

частично сформированные или отсутствующие навыки применения современной научной 

терминологии, концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения 



прошлого государства и народов России, навыков ведения научной дискуссии по проблемам 

отечественной истории – 0 баллов. 

 

 

Пример вопросов собеседования (проводится в 4 семестре). 

 

Тема «“Великие реформы” XIX в. и социально-экономическое развитие России»  

1. Когда началось изучение «Великих реформ» в отечественной науке? 

2. Как характеризовалась реформаторская политика 1860-1870-х гг. в историографии 

дореволюционного периода? В советское время? В настоящий период? 

3. Какие критерии использовались на разных этапах развития науки для оценки 

успешности Великих реформ? 

4. В чем, с точки зрения различных историков, заключались крупнейшие изменения, 

произошедшие в российском обществе в пореформенный период? 

 

Тема «Россия на пути к конституционной монархии»  

1. Охарактеризуйте известные Вам труды историков, посвященные думской монархии и 

политическим партиям начала XX в. Какие этапы прошла отечественная историческая 

наука в изучении данных проблем? 

2. Охарактеризуйте известные Вам труды историков, посвященные столыпинским 

реформам. Какие периоды изучения этой проблематики Вы можете выделить? 

3. Как современные историки оценивают основные социальные проблемы и возможные 

перспективы развития Российской империи на рубеже XIX-XX вв.?  

 

Тема «Революция 1917 г. в России»  

1. Как оценивался смысл и последствия революции 1917 г. в советской историографии? В 

эмигрантской научной литературе? Какие оценки революции существуют в 

современном публичном пространстве? 

2. Какие современные концепции причин, хода и последствий революции 1917 г. Вам 

известны? Какие из них Вы считаете наиболее продуктивными? 

3. Какие группы и типы источников используются современными историками при 

изучении истории революции 1917 г.?  

 

Тема «Основные проблемы истории Великой Отечественной войны в контексте 

истории второй мировой войны» 

1. Какие группы и типы источников используются современными историками при 

изучении истории Великой Отечественной войны? 

2. Какие проблемы истории Великой Отечественной войны, на Ваш взгляд, в современной 

науке являются дискуссионными?   

3. Какие социально-исторические и историко-антропологические проблемы ставятся 

современными учеными при изучении истории Великой Отечественной войны? 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования в 4 семестре составляет 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 



- демонстрирует сформированные систематические знания современного состояния науки в 

области изучения прошлого государства и народов России, деятельности государства и 

общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах исторического развития; 

сформированное умение оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной 

темы в контексте изучения прошлого государства и народов России; успешное и 

систематическое применение современной научной терминологии, концептуально-

понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и народов 

России, навыков ведения научной дискуссии по проблемам отечественной истории – 15 

баллов; 

- демонстрирует сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современного 

состояния науки в области изучения прошлого государства и народов России, деятельности 

государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах 

исторического развития; в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение 

оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной темы в контексте изучения 

прошлого государства и народов России; в целом уверенное, но содержащее отдельные 

пробелы применение современной научной терминологии, концептуально-понятийного 

инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и народов России, навыков 

ведения научной дискуссии по проблемам отечественной истории – 12 баллов; 

- демонстрирует сформированные, но не систематические представления о современном 

состоянии науки в области изучения прошлого государства и народов России, деятельности 

государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах 

исторического развития; в целом сформированное, но не систематически применяемое умение 

оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной темы в контексте изучения 

прошлого государства и народов России; в целом успешное, но не систематическое 

применение современной научной терминологии, концептуально-понятийного 

инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и народов России, навыков 

ведения научной дискуссии по проблемам отечественной истории – 9 баллов; 

- демонстрирует фрагментарные представления о современном состоянии науки в области 

изучения прошлого государства и народов России, деятельности государства и общества, 

народов страны во всех сферах жизни на различных этапах исторического развития; частично 

освоенное или отсутствующее умение оценивать степень изученности и актуальность 

выбранной научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России; 

частично сформированные или отсутствующие навыки применения современной научной 

терминологии, концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения 

прошлого государства и народов России, навыков ведения научной дискуссии по проблемам 

отечественной истории – 0 баллов. 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на 

различных этапах исторического развития 

Обучающийся знает: современное состояние науки в области изучения предпосылок 

формирования, основных этапов и особенностей развития российской государственности,  

современное состояние науки в области изучения социально-экономической политики 

Российского государства и ее реализации на различных этапах его развития; 

современное состояние науки в области изучения истории взаимоотношений власти и 

общества, государственных органов и общественных институтов России и ее регионов, 

общественной мысли и общественных движений; 

современное состояние науки в области изучения истории развития различных социальных 

групп, их политической жизни и хозяйственной деятельности, повседневной жизни, 

исторических изменений ментальности народов и социальных групп России. 

1. Образование Древнерусского государства. Киевская Русь. Социально-экономическое 

развитие и государственный строй Киевской Руси в XI-XII вв.   

2. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго 

3. Образование централизованного Российского государства (XIV-XV вв.). 

4. «Смутное время» в России в начале XVII в. Укрепление государственной власти после 

«смуты»  

5. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I  

6. Россия в середине и второй половине XVIII в. Преобразования органов управления в 

эпоху Екатерины II 

7. Культура России XVIII века 

8.  Социально-экономическое и политическое развитие России в предреформенный период 

(первая половина XIX в.) 

9. «Великие реформы» XIX в. и социально-экономическое развитие России 

10. «Контрреформы». Россия в 80-90-е гг. XIX в. 

11. Культура России XIX века 

12. Русская культура в начале ХХ века 

13. Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, итоги.  

14. Классы и партии в России после 1917 года. НЭП: сущность, противоречия, 

историческое значение. 

15. Российская деревня в 20-30-е гг. ХХ в. 

16. Мир и СССР в предвоенные годы  

17.   Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Экономика послевоенного СССР.  

18. Реформы в СССР (1953-1964 гг.). Культура в период «оттепели» 

19. Социально-экономическое и политическое развития СССР во второй половине 1960-х – 

начале 1980-х гг. Культура СССР в 1970-1980-е гг.   

20. Перестройка. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988-1991 гг. 

 
ПК-2 Способность осуществлять поиск и оценку исторических источников, изучение и 

анализ всей совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории, представлять результаты исследований научному сообществу 

Обучающийся знает: современные методологические подходы к изучению и анализу 

совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в отечественной истории 



1. Общие проблемы исторической науки. Основные факторы исторической судьбы России. 

2. Становление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия. 

3. Общая характеристика исторического развития России XIХ – начала ХХ веков. 

4. Россия на пути к конституционной монархии  

5. Общая характеристика новейшего периода отечественной истории (с 1917 г. до начала 

XXI в.).  

6. Революция 1917 г. в России 

7. Становление советской системы государственного управления 

8. Советская культура в 1920-1930-е гг., особенности и противоречия ее развития  

9. Проблемы теории и практики индустриализации страны   

10. Основные проблемы истории Великой Отечественной войны в контексте истории 

второй мировой войны 

11. Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР и Российской 

Федерации 

12. Российская Федерация в конце XX - начале XXI вв. 

 
ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на 

различных этапах исторического развития 

Обучающийся умеет: оценивать степень изученности и актуальность выбранной 

научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе дополнительной программы экзамена, подготовленной аспирантом, 

ответа на экзамене на вопрос из дополнительной экзаменационной программы 

 

ПК-2 Способность осуществлять поиск и оценку исторических источников, изучение и 

анализ всей совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории, представлять результаты исследований научному сообществу 

Обучающийся умеет:  

на основе современных методологических подходов осуществлять изучение и анализ 

совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в отечественной 

истории.  

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе дополнительной программы экзамена, подготовленной аспирантом, 

ответа на экзамене на вопрос из дополнительной экзаменационной программы 

 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на 

различных этапах исторического развития 

Обучающийся владеет: современной научной терминологией, концептуально-понятийным 

инструментарием, необходимым для изучения прошлого государства и народов России 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции ПК-

1, проверяется на основе дополнительной программы экзамена, подготовленной аспирантом, 

ответа на экзамене на вопрос из дополнительной экзаменационной программы.  

 

ПК-2 Способность осуществлять поиск и оценку исторических источников, изучение и 

анализ всей совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории, представлять результаты исследований научному сообществу 

Обучающийся владеет:  



современными научными методами изучения и анализа совокупности фактов и явлений 

общественной и повседневной жизни в отечественной истории; 

навыками ведения научной дискуссии по проблемам отечественной истории. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции ПК-

2, проверяется на основе ответа на экзамене на вопрос из дополнительной экзаменационной 

программы, а также на основе ответов на дополнительные вопросы, заданные членами 

комиссии во время сдачи экзамена. 

 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов России, деятельности 

государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах исторического 

развития 

ЗНАТЬ: 

современное 

состояние науки в 

области изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

развития 

российской 

государственност

и 

Код З1 (ПК-1) 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

развития 

российской 

государственност

и 

Сформированные, 

но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

развития 

российской 

государственност

и 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки в 

области изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

развития 

российской 

государственност

и  

Сформированные 

систематические 

знания 

современного 

состояния науки в 

области изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

развития 

российской 

государственност

и 

ЗНАТЬ: 

современное 

состояние науки в 

области изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных этапах 

его развития 

Код З2 (ПК-1) 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных этапах 

его развития 

Сформированные, 

но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных этапах 

его развития 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки в 

области изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных этапах 

его развития 

Сформированные 

систематические 

знания 

современного 

состояния науки в 

области изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных этапах 

его развития 

ЗНАТЬ:  

современное 

состояние науки в 

области изучения 

истории 

взаимоотношений 

власти и 

общества, 

государственных 

органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения истории 

взаимоотношений 

власти и 

общества, 

государственных 

органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

Сформированные, 

но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения истории 

взаимоотношений 

власти и 

общества, 

государственных 

органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки в 

области изучения 

истории 

взаимоотношений 

власти и 

общества, 

государственных 

органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

Сформированные 

систематические 

знания 

современного 

состояния науки в 

области изучения 

истории 

взаимоотношений 

власти и 

общества, 

государственных 

органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 



Код З3 (ПК-1) движений мысли и 

общественных 

движений 

мысли и 

общественных 

движений 

общественных 

движений 

ЗНАТЬ: 

современное 

состояние науки в 

области изучения 

истории развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

социальных 

групп России 

Код З4 (ПК-1) 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения истории 

развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

социальных 

групп России 

Сформированные, 

но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения истории 

развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

социальных 

групп России 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки в 

области изучения 

истории развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

социальных 

групп России 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

современного 

состояния науки в 

области изучения 

истории развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

социальных 

групп России 

 

УМЕТЬ:  

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Код У1 (ПК-1) 

Отсутстви

е умений  

 

Частично 

освоенное умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

  

В целом успешно, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

В целом успешно, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

Сформированное 

умение оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

ВЛАДЕТЬ: 

современной 

научной 

терминологией, 

концептуально-

понятийным 

инструментарием, 

необходимым для 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Код В1 (ПК-1) 

Отсутстви

е навыков 

Фрагментарное 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого для 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого для 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого для 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого для 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 



 

ПК-2 Способность осуществлять поиск и оценку исторических источников, изучение и анализ всей 

совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в отечественной истории, 

представлять результаты исследований научному сообществу 

ЗНАТЬ:  

современные 

методологически

е подходы к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Код З2 (ПК-2) 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современных 

методологически

х подходах к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

 

Сформированные, 

но не 

систематические 

представления о 

современных 

методологически

х подходах к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

методологически

х подходов к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

методологически

х подходов к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

УМЕТЬ:  

на основе 

современных 

методологически

х подходов 

осуществлять 

изучение и анализ 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Код У3 (ПК-2) 

 

Отсутстви

е умений 

Частично 

освоенное умение 

на основе 

современных 

методологически

х подходов 

осуществлять 

изучение и анализ 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории  

В целом успешно, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение на основе 

современных 

методологически

х подходов 

осуществлять 

изучение и анализ 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории  

В целом успешно, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

на основе 

современных 

методологически

х подходов 

осуществлять 

изучение и анализ 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

 

Сформированное 

умение на основе 

современных 

методологически

х подходов 

осуществлять 

изучение и анализ 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

научными 

методами 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Код В2 (ПК-2) 

Отсутстви

е навыков 

Частично 

сформированные 

навыки 

применения 

современных 

научных методов 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

сформированные 

навыки 

применения 

современных 

научных методов 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современных 

научных методов 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Успешно 

сформированные 

навыки 

систематического 

применения 

современных 

научных методов 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

ведения научной 

дискуссии по 

проблемам 

Отсутстви

е навыков 

Частично 

сформированные 

навыки отвечать 

на научную 

критику 

В целом успешно 

сформированные, 

но не 

систематически 

применяемые 

В целом успешно 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

аргументированн



отечественной 

истории 

Код В3 (ПК-2)  

навыки 

аргументированн

о и 

содержательно 

отвечать на 

научную критику, 

поддерживать 

научную 

дискуссию по 

теме своего 

исследования и 

смежной научной 

проблематике 

аргументированн

о и 

содержательно 

отвечать на 

научную критику, 

вести научную 

дискуссию по 

проблемам 

отечественной 

истории 

о и 

содержательно 

отвечать на 

научную критику, 

вести научную 

дискуссию по 

проблемам 

отечественной 

истории 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии аспиранты подробно знакомятся с системой 

оценки их работы, планируют выполнение заданий для самостоятельной работы. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 3 семестре: 

 

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 60 и более баллов, означающих, что содержание курса 

освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятий и т.д.) 

до 10 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование-1) до 30  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 60 баллов 

 Собеседование по тематике до 60 баллов 

 Итого до 100 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Отечественная история» в течение 3 семестра:  

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 



• 40 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 4 семестре: 

 

Для успешного освоения дисциплины в 4 семестре обучающемуся необходимо набрать 

более 60 баллов.  

Максимальная сумма баллов по дисциплине, которую можно набрать в 4 семестре, равна 

100 баллам, означающим, что содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до  10 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 30  баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 60 баллов 

 Собеседование по тематике до 15 баллов 

 Составление дополнительной экзаменационной 

программы  

до 45 баллов 

 Итого до 100 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Отечественная история» в течение 4 семестра:  

 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

экзаменом; 

• 40 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия. 

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме 

экзамена по дисциплине «Отечественная история». Оценка за экзамен ставится с учетом 

результативности работы аспиранта по итогам 3 и 4 семестров, а также его ответа на экзамене. 

 

Распределение баллов по видам работ 

по дисциплине «Отечественная история» 

Вид работы 

Максимальная                      

сумма баллов 

Освоение материалов 3 семестра 100 

Освоение материалов 4 семестра 100 

Сдача экзамена 200 

Итого 400 

 



Таким образом, максимальное количество баллов, которое аспирант может набрать при 

освоении дисциплины «Отечественная история», равно 400. При выставлении итоговой оценки 

за ответ на экзамене необходимо руководствоваться следующими критериями 

 

Итоговое количество баллов  

по дисциплине 

Соответствующая оценка  

за экзамен  

от 350 до 400 баллов “отлично” 

от 260 до 349 баллов  “хорошо” 

от 170 до 259 баллов “удовлетворительно” 

от 0 до 169 баллов “неудовлетворительно” 

 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры Российской истории 

Протокол № 10 от «15» июня 2021 г. 

 



Приложение 2 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компете

нции 

Оцено

чное 

средст

во 
Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

УК-1 Способность к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать: методы 

критического анализа 

и оценки 

современных 

научных достижений, 

а также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях Код З1(УК-

1) 

Уметь: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыш

и реализации этих 

вариантов Код У1 

(УК-1); 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений Код У2 

(УК-1) 

Владеть: навыками 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях Код В1 

(УК-1); 

Анализ степени 

изученности 

проблемы, 

исследуемой в 

научно-

квалификационн

ой работе; 

 

Критический 

анализ 

существующих 

подходов к 

решению 

поставленных 

задач 

 

Написание 

введения к 

научно-

квалификационн

ой работе 

 

Самостояте

льная 

работа 

собеседов

ание; 

устный 

доклад; 

отчет о 

подготовк

е научно-

квалифика

ционной 

работы; 

научно-

квалифика

ционная 

работа 

(диссерта

ция); 

научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовл

енной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссерта

ции) 



навыками 

критического анализа 

и оценки 

современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях Код В2 (УК-

1) 
УК-2 Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

Знать: методы 

научно-

исследовательской 

деятельности Код 

З1(УК-2); 

Уметь: использовать 

положения и 

категории философии 

науки для анализа и 

оценивания 

различных фактов и 

явлений Код У1(УК-

2) 

Владеть: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития Код 

В1(УК-2) 

Определение 

возможных 

методологически

х подходов к 

решению 

поставленных в 

диссертации 

задач; 

 

Уточнение 

методологическо

го 

инструментария 

исследования 

 
Написание 

введения к 

научно-

квалификационн

ой работе 

 

Написание 

первой главы 

научно-

квалификационн

ой работы 

Самостояте

льная 

работа 

собеседов

ание, 

устный 

доклад, 

отчет о 
подготовк

е научно-

квалифика

ционной 

работы; 

научно-

квалифика

ционная 

работа 

(диссерта

ция); 

научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовл

енной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссерта

ции) 

УК-3 Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

Знать: особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах Код 

З1(УК-3) 

Уметь:  

осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

Определение 

темы научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации); 

 

Составление 

поэтапного 

плана работы 

 

Подготовка 

текста научно-

квалификационн

ой работы 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

собеседов

ание, 

устный 

доклад, 

отчет о 
подготовк

е научно-

квалифика

ционной 

работы;  

научно-

квалифика

ционная 

работа 

(диссерта

ция); 

научный 

доклад об 

основных 



оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом Код 

У2(УК-3) 

Владеть: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах Код 

В1(УК-3); 

технологиями оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

Код В2(УК-3). 

результата

х 

подготовл

енной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссерта

ции) 

УК-5 Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: содержание 

процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда Код 

З1(УК-5) 

Уметь: 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя 

из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

Определение 

темы научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) 

 

Составление 

поэтапного 

плана работы. 

 

Формулирование 

цели 

исследования 

 

Постановка 

задач 

исследования 

 

Написание 

введения к 

научно-

квалификационн

ой работе 

 

Формулирование 

основных 

положений 

Самостояте

льная 

работа 

собеседов

ание, 

устный 

доклад, 

отчет о 
подготовк

е научно-

квалифика

ционной 

работы; 

научно-

квалифика

ционная 

работа 

(диссерта

ция); 

научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовл

енной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 



индивидуально-

личностных 

особенностей Код 

У1(УК-5); 

Владеть: приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач Код В1(УК-5). 

научно-

квалификационн

ой работы 

 

Написание 

заключения 

научно-

квалификационн

ой работы 

(диссерта

ции) 

ОПК-1 Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: современные 

способы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

выбранной сфере 

деятельности Код З1 

(ОПК-1) 

Уметь: выбирать и 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные, научно 

обоснованные методы 

исследования Код У1 

(ОПК-1) 

Владеть: навыками 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов Код В1 

(ОПК-1) 

 

Составление 

поэтапного 

плана работы. 

 

Формулирование 

цели 

исследования 

 

Постановка 

задач 

исследования 

 

Определение 

возможных 

методологически

х подходов к 

решению 

поставленных в 

диссертации 

задач 

 

Выявление и 

классификация 

источников по 

теме 

исследования 

 

Систематизация, 

анализ и 

обобщение 

собранных 

материалов 

 

Формулирование 

основных 

положений 

научно-

квалификационн

ой работы 

 

Написание 

введения, 

основной части и 

заключения 

научно-

квалификационн

ой работы 

Самостояте

льная 

работа 

собеседов

ание, 

устный 

доклад, 

отчет о 
подготовк

е научно-

квалифика

ционной 

работы; 

научно-

квалифика

ционная 

работа 

(диссерта

ция); 

научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовл

енной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссерта

ции) 

ПК-1 Способность к 

самостоятельному 

изучению прошлого 

Знать:  

современное 

состояние науки в 

Анализ степени 

изученности 

проблемы, 

Самостояте

льная 

работа 

собеседов

ание, 

устный 



государства и народов 

России, деятельности 

государства и 

общества, народов 

страны во всех сферах 

жизни на различных 

этапах исторического 

развития 

области изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов и 

особенностей 

развития российской 

государственности 

Код З1 (ПК-1); 

современное 

состояние науки в 

области изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных этапах его 

развития Код З2 (ПК-

1);  

современное 

состояние науки в 

области изучения 

истории 

взаимоотношений 

власти и общества, 

государственных 

органов и 

общественных 

институтов России и 

ее регионов, 

общественной мысли 

и общественных 

движений Код З3 

(ПК-1);  

современное 

состояние науки в 

области изучения 

истории развития 

различных 

социальных групп, их 

политической жизни 

и хозяйственной 

деятельности, 

повседневной жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

социальных групп 

России Код З4 (ПК-1) 

Уметь: оценивать 

степень изученности 

и актуальность 

выбранной научной 

темы в контексте 

изучения прошлого 

государства и 

народов России Код 

У1 (ПК-1); 

формулировать цели 

и ставить задачи 

научного 

исследуемой в 

научно-

квалификационн

ой работе 

 

Составление 

поэтапного 

плана работы. 

 

Систематизация, 

анализ и 

обобщение 

собранных 

материалов 

 

Уточнение 

понятийного 

инструментария 

исследования 

 

Формулирование 

основных 

положений 

научно-

квалификационн

ой работы 

 

Написание 

введения, 

основной части и 

заключения 

научно-

квалификационн

ой работы 

 

Оформление 

текста научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации). 

 

доклад, 

отчет о 
подготовк

е научно-

квалифика

ционной 

работы; 

научно-

квалифика

ционная 

работа 

(диссерта

ция); 

научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовл

енной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссерта

ции) 



исследования в 

выбранной области 

изучения прошлого 

государства и 

народов России Код 

У2 (ПК-1); 

обосновывать степень 

достоверности, 

новизну и научно-

практическую 

значимость 

полученных 

результатов своего 

исследования для 

изучения прошлого 

государства и 

народов России Код 

У3 (ПК-1) 

Владеть: 
современной научной 

терминологией, 

концептуально-

понятийным 

инструментарием, 

необходимым для 

изучения прошлого 

государства и 

народов России Код 

В1 (ПК-1) 

ПК-2 Способность 

осуществлять поиск и 

оценку исторических 

источников, изучение и 

анализ всей 

совокупности фактов и 

явлений общественной 

и повседневной жизни в 

отечественной истории, 

представлять 

результаты 

исследований научному 

сообществу 

Знать: современные 

научные методы 

поиска, анализа, 

интерпретации 

исторических 

источников 

Код З1 (ПК-2); 

современные 

методологические 

подходы к изучению 

и анализу 

совокупности фактов 

и явлений 

общественной и 

повседневной жизни 

в отечественной 

истории 

Код З2 (ПК-2) 

Уметь: осуществлять 

поиск и оценку 

исторических 

источников, 

формировать 

источниковую базу 

исследования по 

отечественной 

истории Код У1 (ПК-

2) 

на основе 

современных 

методологических 

подходов 

осуществлять анализ 

и интерпретацию 

Формирование 

источниковой 

базы 

исследования 

 

Работа с 

историческими 

источниками в 

архивах, музеях, 

библиотеках 

 

Источниковедче

ский анализ 

различных видов 

источников 

 

Написание 

введения, 

основной части и 

заключения 

научно-

квалификационн

ой работы 

 

Оформление 

текста научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации). 

Самостояте

льная 

работа 

собеседов

ание, 

устный 

доклад, 

отчет о 
подготовк

е научно-

квалифика

ционной 

работы; 

научно-

квалифика

ционная 

работа 

(диссерта

ция); 

научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовл

енной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссерта

ции) 



исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

Код У2 (ПК-2) 

на основе 

современных 

методологических 

подходов 

осуществлять 

изучение и анализ 

совокупности фактов 

и явлений 

общественной и 

повседневной жизни 

в отечественной 

истории 

Код У3 (ПК-2) 

Владеть: 

современными 

научными методами 

источниковедческого 

анализа, оценки 

репрезентативности, 

достоверности и 

информативности 

исторических 

источников по 

отечественной 

истории Код В1 (ПК-

2) 

современными 

научными методами 

изучения и анализа 

совокупности фактов 

и явлений 

общественной и 

повседневной жизни 

в отечественной 

истории Код В2 (ПК-

2) 

навыками ведения 

научной дискуссии по 

проблемам 

отечественной 

истории Код В3 (ПК-

2) 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Собеседование с научным руководителем 

Темы для проведения собеседования: 

1. Определение темы научно-квалификационной работы (диссертации). 

2. Поиск и реферирование специальной литературы и опубликованных источников по 

теме диссертации. Формирование предварительного библиографического списка по 

направлению исследования.  

3. Анализ степени изученности проблемы, исследуемой в научно-квалификационной 

работе 

4. Формулирование цели исследования. 

5. Постановка задач исследования 

6. Выявление и классификация источников по теме исследования 

7. Критический анализ существующих подходов к решению поставленных задач 

8. Определение возможных методологических подходов к решению поставленных в 

диссертации задач 

9. Формирование источниковой базы научно-квалификационной работы 

10. Работа с историческими источниками в архивах, музеях, библиотеках 

11. Уточнение методологического инструментария исследования 

12. Источниковедческий анализ различных видов источников 

13. Уточнение понятийного инструментария исследования 

14. Систематизация, анализ и обобщение собранных материалов 

15. Формулирование основных положений научно-квалификационной работы 

 

Критерии оценки результатов собеседования: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 20 баллов: 

 

Сумма 

баллов 

Критерий оценки 

З1(УК-1), З1(УК-2), З1(УК-3), З1(УК-5), З1(ОПК-1), З1(ПК-1), З2(ПК-1), 

З3(ПК-1), З4(ПК-1), З1(ПК-2), З2(ПК-2) 

от 17 до 20 Сформированные систематические знания методов критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методов генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе междисциплинарных 

Сформированные систематические представления о методах научно-исследовательской деятельности 

Сформированные и систематические знания особенностей представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах 

Раскрывает полное содержание процесса целеполагания, всех его особенностей, аргументированно 

обосновывает критерии выбора способов профессиональной и личностной целереализации при 

решении профессиональных задач 

Сформированные представления о современных способах использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности  

Сформированные систематические знания современного состояния науки в области изучения прошлого 

государства и народов России, деятельности государства и общества, народов страны на различных 

этапах исторического развития 

Сформированные систематические знания современных научных методов поиска, анализа, 

интерпретации исторических источников 

Сформированные систематические знания современных методологических подходов к изучению и 

анализу совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в отечественной истории 

от 13 до 16 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных методов критического анализа 

и оценки современных научных достижений, а также методов генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о методах научно-

исследовательской деятельности 



Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных особенностей представления 

результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

Демонстрирует знания сущности процесса целеполагания, отдельных особенностей процесса и 

способов его реализации, характеристик профессионального развития личности, но не выделяет 

критерии выбора способов целереализации при решении профессиональных задач 

В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы представления о современных способах 

использования информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современного состояния науки в области 

изучения прошлого государства и народов России, деятельности государства и общества, народов 

страны на различных этапах исторического развития 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современных научных методов поиска, 

анализа, интерпретации исторических источников 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современных методологических 

подходов к изучению и анализу совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории 

от 9 до 12 Общие, но не структурированные знания методов критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методов генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач 

Неполные представления о методах научно-исследовательской деятельности 

Неполные знания особенностей представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме, при работе в российских и международных коллективах 

Демонстрирует частичные знания содержания процесса целеполагания, некоторых особенностей 

профессионального развития и самореализации личности, 

указывает способы реализации, но не может обосновать возможность их использования в конкретных 

ситуациях 

В целом успешные, но не систематические представления о современных способах использования 

информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

Сформированные, но не систематические представления о современном состоянии науки в области 

изучения прошлого государства и народов России, деятельности государства и общества, народов 

страны на различных этапах исторического развития 

Сформированные, но не систематические представления о современных научных методах поиска, 

анализа, интерпретации исторических источников 

Сформированные, но не систематические представления о современных методологических подходах к 

изучению и анализу совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории 

от 5 до 8 Фрагментарные знания методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методов генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач 

Фрагментарные представления о методах научно-исследовательской деятельности 

Фрагментарные знания особенностей предоставления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме 

Допускает существенные ошибки при раскрытии содержания процесса целеполагания, его 

особенностей и способов реализации 

Фрагментарные представления о современных способах использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

Фрагментарные представления о современном состоянии науки в области изучения прошлого 

государства и народов России, деятельности государства и общества, народов страны на различных 

этапах исторического развития 

Фрагментарные представления о современных научных методах поиска, анализа, интерпретации 

исторических источников 

Фрагментарные представления о современных методологических подходах к изучению и анализу 

совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в отечественной истории 

от 0 до 4 Полное или почти полное отсутствие знаний 

 

 

  



2.2. Представление отчета о промежуточных результатах подготовки научно-

квалификационной работы за семестр  

Отчет о результатах подготовки научно-квалификационной работы 

представляется в конце каждого семестра. Структура и содержание отчета должны 

соответствовать структуре и содержанию индивидуального плана работы аспиранта.  

В отчете должны быть отражены:  

1. Виды деятельности по подготовке научно-квалификационной работы, проделанной 

в течение отчетного периода (семестра). 

2. Наличие подготовленных разделов научно-квалификационной работы. 

3. Соответствие результатов плану подготовки научно-квалификационной работы.  

Критерии оценки отчета аспиранта: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка отчета 50 баллов.  

 

Сумма 

баллов 
Критерий оценки 

У1 (ОПК-1), В1 (ОПК-1) 

от 41 до 50 Задачи по подготовке научно-квалификационной работы на отчетный период выполнены 

успешно и в полном объеме. 

Подготовлен раздел научно-квалификационной работы в соответствии с планом; текст 

раздела не требует существенной доработки. 

Достигнутые результаты соответствуют плану подготовки научно-квалификационной 

работы. 

Успешно и систематически применяются методы планирования, подготовки, проведения 

НИР, анализа полученных данных, формулировка выводов по результатам НИР 

 

от 31 до 40 Задачи по подготовке научно-квалификационной работы на отчетный период выполнены в 

целом успешно, с незначительными пробелами. 

Подготовлен раздел научно-квалификационной работы в соответствии с планом; текст 

раздела требует доработки в соответствии с замечаниями научного руководителя. 

Достигнутые результаты в целом соответствуют плану подготовки научно-

квалификационной работы, с отдельными пробелами. 

Демонстрирует в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение методов 

планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных данных, формулировка 

выводов по результатам НИР 

 

от 21 до 30 Задачи по подготовке научно-квалификационной работы на отчетный период выполнялись в 

целом успешно, но не систематически. 

Подготовлен раздел научно-квалификационной работы в соответствии с планом; текст 

раздела требует существенной доработки. 

Достигнутые результаты в целом соответствуют плану подготовки научно-

квалификационной работы, но носят не систематизированный характер. 

Демонстрирует в целом успешное, но не систематическое применение навыков 

планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов 

 

от 11 до 20 Задачи по подготовке научно-квалификационной работы на отчетный период выполнены 

частично. 

Раздел научно-квалификационной работы подготовлен частично; текст раздела требует 

существенной доработки. 

План подготовки научно-квалификационной работы выполнен частично. 

Фрагментарное применение навыков планирования научного исследования, анализа 

получаемых результатов и формулировки выводов 

 

от 0 до 10 Отчет не представлен 

План подготовки научно-квалификационной работы не выполнен 

 

 

  



2.3. Представление устного доклада о промежуточных результатах подготовки 

научно-квалификационной работы за учебный год 

 

Устный доклад о результатах научно-исследовательской деятельности за отчетный 

период (учебный год) представляется аспирантом на заседании кафедры в конце 2 и 4  

семестров.  

В докладе должны быть отражены: 

1. Объект и предмет исследования  

2. Цель и основные задачи исследования  

3. Задачи по подготовке научно-квалификационной работы в соответствии с планом 

на отчетный период (учебный год). 

4. Виды деятельности по подготовке научно-квалификационной работы, проделанной 

в течение отчетного периода (учебного года). 

5. Достигнутые результаты исследования, решенные научные задачи. 

6. Наличие подготовленных разделов научно-квалификационной работы. 

7. Соответствие результатов плану подготовки научно-квалификационной работы.  

Представление доклада на заседании кафедры предполагает обсуждение доклада с 

элементами научной дискуссии, в ходе которой проверяются умения и навыки аспиранта в 

соответствии с формируемыми компетенциями.  

1. Критерии оценки устного доклада аспиранта: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного доклада 30 баллов.  

Сумма 

баллов 
Критерий оценки 

У-1(УК-5), У1 (ОПК-1), У3 (ПК-2), В1(УК-5), В1 (ОПК-1), В3 (ПК-2) 

от 25 до 30  Готов и умеет формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

Сформированное умение выбирать и использовать современные, научно обоснованные 

методы для решения научной задачи 

Демонстрирует владение системой приемов и технологий целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по решению нестандартных профессиональных задач, 

полностью аргументируя выбор предлагаемого варианта решения. 

Успешное и систематическое применение навыков планирования научного исследования, 

анализа получаемых результатов и формулировки выводов 

Успешное и систематическое применение навыков аргументированно и содержательно 

отвечать на научную критику, вести научную дискуссию по проблемам отечественной 

истории 

от 19 до 24 Формулирует цели личностного и профессионального развития, исходя из тенденций 

развития сферы профессиональной деятельности и индивидуально-личностных 

особенностей, но не полностью учитывает возможные этапы профессиональной 

социализации 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умения выбирать и 

использовать современные, научно обоснованные методы для решения научной задачи 

Владеет приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению стандартных профессиональных задач, полностью аргументируя 

предлагаемые варианты решения 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков планирования 

научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов 

В целом успешно сформированные, но содержащие отдельные пробелы навыки 

аргументированно и содержательно отвечать на научную критику, вести научную дискуссию 

по проблемам отечественной истории 



от 13 до 18 При формулировке целей профессионального и личностного развития не учитывает 

тенденции развития сферы профессиональной деятельности и индивидуально-личностные 

особенности 

В целом успешное, но не систематическое использование умения выбирать и использовать 

современные, научно обоснованные методы для решения научной задачи 

Владеет отдельными приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению стандартных профессиональных задач, давая не 

полностью аргументированное обоснование предлагаемого варианта решения 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков планирования научного 

исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов 

В целом успешно сформированные, но не систематически применяемые навыки 

аргументированно и содержательно отвечать на научную критику, поддерживать научную 

дискуссию по теме своего исследования и смежной научной проблематике 

от 7 до 12 Имея базовые представления о тенденциях развития профессиональной деятельности и 

этапах профессионального роста, не способен сформулировать цели профессионального и 

личностного развития 

Фрагментарное использование умения выбирать и использовать современные, научно 

обоснованные методы для решения научной задачи 

Владеет отдельными приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению стандартных профессиональных задач, допуская 

ошибки при выборе приемов и технологий и их реализации 

Фрагментарное применение навыков планирования научного исследования, анализа 

получаемых результатов и формулировки выводов 

Частично сформированные навыки отвечать на научную критику 

от 0 до 6 Полное или почти полное отсутствие умений 

Полное или почти полное отсутствие навыков  

 

2.4. Представление текста научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук 

 

Окончательный вариант научно-квалификационной работы (диссертации) и научного 

доклада представляется аспирантом научному руководителю в конце 6 семестра. 

 

Критерии оценки текста научно-квалификационной работы аспиранта: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка текста научно-квалификационной работы 100 баллов: 

 

Сумма 

баллов 

Критерий оценки 

У1(УК-1), У2(УК-1), У1(УК-2), У2(УК-3), У1(УК-5), 

У1(ОПК-1), У1(ПК-1), У2(ПК-1), У3(ПК-1), У1(ПК-2), У2(ПК-2),  

У3(ПК-3), В1(УК-1), В2(УК-1), В1(УК-2), В1(УК-3), В2(УК-3), В1(УК-5) 

В1(ОПК-1), В1(ПК-1), В1(ПК-2), В2(ПК-2), В3(ПК-2) 

от 81 до 

100 

Сформированное умение анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

Сформированное умение при решении исследовательских и практических задач генерировать идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

Успешное и систематическое применение навыков анализа методологических проблем, возникающих 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Успешное и систематическое применение технологий критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач 

Сформированное умение использовать положения и категории философии науки для оценивания и 

анализа различных фактов и явлений 

Успешное и систематическое применение навыков анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития 

Успешное и систематическое умение осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских 

и международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести 

за него ответственность перед собой, коллегами и обществом 

Успешное и систематическое применение навыков анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по 



решению научных и научно-образовательных задач в российских или международных 

исследовательских коллективах 

Успешное и систематическое применение технологий оценки результатов коллективной деятельности 

по решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке 

Готовность и умение формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

Демонстрирует владение системой приемов и технологий целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению нестандартных профессиональных задач, полностью 

аргументируя выбор предлагаемого варианта решения 

Сформированное умение выбирать и использовать современные, научно обоснованные методы для 

решения научной задачи 

Успешное и систематическое применение навыков планирования научного исследования, анализа 

получаемых результатов и формулировки выводов 

Сформированное умение оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной темы в 

контексте изучения прошлого государства и народов России 

Сформированное умение формулировать цели и ставить задачи научного исследования в выбранной 

области изучения прошлого государства и народов России 

Сформированное умение обосновывать степень достоверности, новизну и научно-практическую 

значимость полученных результатов своего исследования для изучения прошлого государства и 

народов России 

Успешное и систематическое применение современной научной терминологии, концептуально-

понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и народов России 

Сформированное умение осуществлять поиск и оценку исторических источников, формировать 

источниковую базу исследования по отечественной истории 

Сформированное умение на основе современных методологических подходов осуществлять анализ и 

интерпретацию исторических источников по отечественной истории 

Сформированное умение на основе современных методологических подходов осуществлять изучение и 

анализ совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в отечественной истории 

Успешно сформированные навыки систематического применения современных научных методов 

источниковедческого анализа, оценки репрезентативности, достоверности и информативности 

исторических источников по отечественной истории 

Успешно сформированные навыки систематического применения современных научных методов 

изучения и анализа совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории 

Успешное и систематическое применение навыков аргументированно и содержательно отвечать на 

научную критику, вести научную дискуссию по проблемам отечественной истории 

от 61 до 80 В целом успешный, но содержащий отдельные пробелы анализ альтернативных вариантов решения 

исследовательских задач и оценка потенциальных выигрышей/проигрышей реализации этих вариантов 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение при решении исследовательских и 

практических задач генерировать идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов 

и ограничений 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков анализа методологических 

проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение технологий критического анализа и 

оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских 

и практических задач 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование положений и категорий 

философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение следовать основным нормам, принятым 

в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-образовательных задач 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение осуществлять личностный выбор в 

процессе работы в российских и международных исследовательских коллективах, оценивать 

последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом 

В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков анализа 

основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах 

В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение технологий оценки 

результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-образовательных задач, в том 

числе ведущейся на иностранном языке 

Формулирует цели личностного и профессионального развития, исходя из тенденций развития сферы 

профессиональной деятельности и индивидуально-личностных особенностей, но не полностью 

учитывает возможные этапы профессиональной социализации 



Владеет приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности 

по решению стандартных профессиональных задач, полностью аргументируя предлагаемые варианты 

решения. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умения выбирать и использовать 

современные, научно обоснованные методы для решения научной задачи 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков планирования научного 

исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов 

В целом успешно, но содержащее отдельные пробелы умение оценивать степень изученности и 

актуальность выбранной научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение формулировать цели и ставить задачи 

научного исследования в выбранной области изучения прошлого государства и народов России 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение  обосновывать степень достоверности, 

новизну и научно-практическую значимость полученных результатов своего исследования для 

изучения прошлого государства и народов России 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение современной научной 

терминологии, концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого 

государства и народов России 

В целом успешно, но содержащее отдельные пробелы умение осуществлять поиск и оценку 

исторических источников, формировать источниковую базу исследования по отечественной истории 

В целом успешно сформированное, но содержащее отдельные пробелы умение на основе современных 

методологических подходов осуществлять анализ и интерпретацию исторических источников по 

отечественной истории 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение на основе современных 

методологических подходов осуществлять изучение и анализ совокупности фактов и явлений 

общественной и повседневной жизни в отечественной истории 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение современных научных методов 

источниковедческого анализа, оценки репрезентативности, достоверности и информативности 

исторических источников по отечественной истории 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение современных научных методов 

изучения и анализа совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории 

В целом успешно сформированные, но содержащие отдельные пробелы навыки аргументированно и 

содержательно отвечать на научную критику, вести научную дискуссию по проблемам отечественной 

истории 

от 41 до 60 В целом успешно, но не систематически осуществляемый анализ альтернативных вариантов решения 

исследовательских и практических задач и оценка потенциальных выигрышей/проигрышей реализации 

этих вариантов 

В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение при решении исследовательских и 

практических задач генерировать идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов 

и ограничений 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практических задач 

В целом успешное, но не систематическое применение технологий критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но не систематическое использование положений и категорий философии науки для 

оценивания и анализа различных фактов и явлений 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития 

В целом успешное, но не систематическое следование нормам, принятым в научном общении при 

работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 

В целом успешное, но не систематическое умение осуществлять личностный выбор в процессе работы 

в российских и международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по 

решению научных и научно-образовательных задач в российских или международных 

исследовательских коллективах 

В целом успешное, но не систематическое применение технологий оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке 

В целом успешное, но не систематическое применение различных методов, технологий и типов 

коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном 

языках 

При формулировке целей профессионального и личностного развития не учитывает тенденции 

развития сферы профессиональной деятельности и индивидуально-личностные особенности. 

Владеет отдельными приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению стандартных профессиональных задач, давая не полностью 

аргументированное обоснование предлагаемого варианта решения 



В целом успешное, но не систематическое использование умения выбирать и использовать 

современные, научно обоснованные методы для решения научной задачи 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков планирования научного исследования, 

анализа получаемых результатов и формулировки выводов 

В целом успешно, но не систематически осуществляемое умение оценивать степень изученности и 

актуальность выбранной научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России 

В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение формулировать цели и ставить 

задачи научного исследования в выбранной области изучения прошлого государства и народов России 

В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение обосновывать степень 

достоверности, новизну и научно-практическую значимость полученных результатов своего 

исследования для изучения прошлого государства и народов России 

В целом успешное, но не систематическое применение современной научной терминологии, 

концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и 

народов России 

В целом успешно, но не систематически осуществляемое умение осуществлять поиск и оценку 

исторических источников, формировать источниковую базу исследования по отечественной истории 

В целом успешно, но не систематически осуществляемое умение на основе современных 

методологических подходов осуществлять анализ и интерпретацию исторических источников по 

отечественной истории  

В целом успешно, но не систематически осуществляемое умение на основе современных 

методологических подходов осуществлять изучение и анализ совокупности фактов и явлений 

общественной и повседневной жизни в отечественной истории 

В целом успешно, но не систематически сформированные навыки применения современных научных 

методов источниковедческого анализа, оценки репрезентативности, достоверности и информативности 

исторических источников по отечественной истории 

В целом успешно, но не систематически сформированные навыки применения современных научных 

методов изучения и анализа совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории 

В целом успешно сформированные, но не систематически применяемые навыки аргументированно и 

содержательно отвечать на научную критику, поддерживать научную дискуссию по теме своего 

исследования и смежной научной проблематике 

от 21 до 40 Частично освоенное умение анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

Частично освоенное умение при решении исследовательских и практических задач генерировать идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

Фрагментарное применение навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач 

Фрагментарное применение технологий критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач 

Фрагментарное использование положений и категорий философии науки для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений 

Фрагментарное применение навыков анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития 

Фрагментарное следование нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных 

задач 

Частично освоенное умение осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой, коллегами и обществом 

Фрагментарное применение навыков анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и 

научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах 

Фрагментарное применение технологий оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке 

Имея базовые представления о тенденциях развития профессиональной деятельности и этапах 

профессионального роста, не способен сформулировать цели профессионального и личностного 

развития 

Владеет отдельными приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению стандартных профессиональных задач, допуская ошибки при выборе 

приемов и технологий и их реализации 

Фрагментарное использование умения выбирать и использовать современные, научно обоснованные 

методы для решения научной задачи 

Фрагментарное применение навыков планирования научного исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки выводов 

Частично освоенное умение оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной темы в 

контексте изучения прошлого государства и народов России 

Частично освоенное умение формулировать цели и ставить задачи научного исследования в выбранной 

области изучения прошлого государства и народов России 



Частично освоенное умение обосновывать степень достоверности, новизну и научно-практическую 

значимость полученных результатов своего исследования для изучения прошлого государства и 

народов России 

Фрагментарное применение современной научной терминологии, концептуально-понятийного 

инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и народов России 

Частично освоенное умение осуществлять поиск и оценку исторических источников, формировать 

источниковую базу исследования по отечественной истории 

Частично освоенное умение осуществлять анализ и интерпретацию исторических источников по 

отечественной истории  

Частично освоенное умение на основе современных методологических подходов осуществлять 

изучение и анализ совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории 

Частично сформированные навыки применения современных научных методов источниковедческого 

анализа, оценки репрезентативности, достоверности и информативности исторических источников по 

отечественной истории 

Частично сформированные навыки применения современных научных методов изучения и анализа 

совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в отечественной истории 

Частично сформированные навыки отвечать на научную критику 

от 0 до 21 Полное или почти полное отсутствие умений 

Полное или почти полное отсутствие навыков  

 

 

2.5. Представление устного доклада (итогового) о результатах подготовки 

научно-квалификационной работы  

 

Итоговый устный доклад о результатах научно-исследовательской деятельности за 

весь период обучения в аспирантуре представляется аспирантом на заседании кафедры в 

конце 6  семестра.  

 

В докладе должны быть отражены: 

1. Актуальность темы исследования 

2. Объект и предмет исследования, хронологические и территориальные рамки работы  

3. Степень изученности темы 

4. Цель и основные задачи исследования 

5. Источниковая база исследования 

6. Методология и методы исследования  

7. Основные результаты исследования 

8. Новизна и научно-практическая значимость исследования. 

9. Степень достоверности результатов исследования 

10. Апробация результатов исследования, полнота изложения материалов диссертации 

в работах, опубликованных аспирантом.  

Представление доклада на заседании кафедры предполагает обсуждение доклада с 

элементами научной дискуссии, в ходе которой проверяются умения и навыки аспиранта в 

соответствии с формируемыми компетенциями.  

На заседании должно быть обсуждено: личное участие аспиранта в получении 

результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации); степень 

достоверности результатов проведенных исследований; их новизна и практическая 

значимость; ценность научных работ аспиранта; отсутствие заимствованного материала без 

ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, 

выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок на соавторов; научная специальность 

(научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует научно-

квалификационная работа; полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных аспирантом.  

 

 

  



Критерии оценки устного (итогового) доклада аспиранта: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного доклада 30 баллов.  

Сумма 

баллов 

Критерий оценки 

У1(УК-5), У1(ОПК-1), У1(ПК-1), У2(ПК-1), У3(ПК-1), У1(ПК-2), У2(ПК-2), 

У3(ПК-2), В1(УК-5), В1(ОПК-1), В1(ПК-1), В1(ПК-2), В2(ПК-2), В3(ПК-2) 

от 25 до 30  Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-квалификационной 

работе (диссертации).  

Результаты проведенных исследований характеризуются высокой степенью достоверности.  

Результаты проведенных исследований характеризуются новизной и практической 

значимостью.  

Научно-исследовательская работа аспиранта обладает научной ценностью.   

В работе отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результаты научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок 

на соавторов.  

Научно-квалификационная работа соответствует заявленной научной специальности и отрасли 

науки. 

Материалы диссертации достаточно полно изложены в работах, опубликованных аспирантом 

от 19 до 24 Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-квалификационной 

работе (диссертации).  

Результаты проведенных исследований характеризуются достоверностью (с отдельными 

пробелами).  

Результаты проведенных исследований характеризуются новизной и практической 

значимостью (с отдельными пробелами).  

Научно-исследовательская работа аспиранта обладает научной ценностью при условии 

устранения отмеченных недостатков.   

В работе отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результаты научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок 

на соавторов.  

Научно-квалификационная работа соответствует заявленной научной специальности и отрасли 

науки. 

Материалы диссертации с отдельными пробелами изложены в работах, опубликованных 

аспирантом 

от 13 до 18 Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-квалификационной 

работе (диссертации).  

Достоверность результатов проведенных исследований обоснована недостаточно.  

Результаты проведенных исследований характеризуются малой степенью новизны и 

практической значимости.  

Научно-исследовательская работа аспиранта обладает малой научной ценностью.   

В работе отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результаты научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок 

на соавторов.  

Научно-квалификационная работа соответствует заявленной научной специальности и отрасли 

науки. 

Материалы диссертации не систематически изложены в работах, опубликованных 

аспирантом 

от 7 до 12 Фрагментарное личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-

квалификационной работе (диссертации).  

Результаты проведенных исследований являются недостоверными.  

Результаты проведенных исследований не отличаются новизной и практической значимостью.  

Научно-исследовательская работа аспиранта не обладает научной ценностью.   

В работе наличествует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результаты научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок 

на соавторов.  

Научно-квалификационная работа не соответствует заявленной научной специальности и 

отрасли науки. 

Работы, опубликованные аспирантом, фрагментарно отражают или не отражают содержание 

диссертации 

от 0 до 6 Текст научно-квалификационной работы (диссертации) не представлен 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Обучающийся знает: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений,  

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции УК-1, 

проверяется на основе собеседования. 

 

Темы для проведения собеседования: 

1. Определение темы научно-квалификационной работы (диссертации). 

2. Поиск и реферирование специальной литературы и опубликованных источников по 

теме диссертации. Формирование предварительного библиографического списка по 

направлению исследования.  

3. Анализ степени изученности проблемы, исследуемой в научно-квалификационной 

работе 

4. Формулирование цели исследования. 

5. Постановка задач исследования 

6. Выявление и классификация источников по теме исследования 

7. Критический анализ существующих подходов к решению поставленных задач 

8. Определение возможных методологических подходов к решению поставленных в 

диссертации задач 

9. Формирование источниковой базы научно-квалификационной работы 

10. Работа с историческими источниками в архивах, музеях, библиотеках 

11. Уточнение методологического инструментария исследования 

12. Источниковедческий анализ различных видов источников 

13. Уточнение понятийного инструментария исследования 

14. Систематизация, анализ и обобщение собранных материалов 

15. Формулирование основных положений научно-квалификационной работы 

 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки 

 Обучающийся знает: методы научно-исследовательской деятельности; 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции УК-2, 

проверяется на основе собеседования. 

 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

 Обучающийся знает: особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах 



 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции УК-3, 

проверяется на основе собеседования. 

 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Обучающийся знает: содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции УК-5, 

проверяется на основе собеседования. 

 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Обучающийся знает: современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ОПК-1, 

проверяется на основе собеседования.  

 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах жизни 

на различных этапах исторического развития 

Обучающийся знает: современное состояние науки в области изучения предпосылок 

формирования, основных этапов и особенностей развития российской государственности;  

современное состояние науки в области изучения социально-экономической 

политики Российского государства и ее реализации на различных этапах его развития;  

современное состояние науки в области изучения истории взаимоотношений власти и 

общества, государственных органов и общественных институтов России и ее регионов, 

общественной мысли и общественных движений;  

современное состояние науки в области изучения истории развития различных 

социальных групп, их политической жизни и хозяйственной деятельности, повседневной 

жизни, исторических изменений ментальности народов и социальных групп России 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе собеседования.  

 

ПК-2 Способность осуществлять поиск и оценку исторических источников, изучение 

и анализ всей совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории, представлять результаты исследований научному 

сообществу 

Обучающийся знает: современные научные методы поиска, анализа, интерпретации 

исторических источников; 

современные методологические подходы к изучению и анализу совокупности фактов 

и явлений общественной и повседневной жизни в отечественной истории. 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе собеседования.  

 



УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Обучающийся умеет: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции УК-1, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 

 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки 

Обучающийся умеет: использовать положения и категории философии науки для 

анализа и оценивания различных фактов и явлений 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции УК-2, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 

 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Обучающийся умеет:  

осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции УК-3, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 

 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Обучающийся умеет: формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции УК-5, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, устного 

доклада, устного итогового доклада. 

 

 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Обучающийся умеет: выбирать и применять в профессиональной деятельности 

современные, научно обоснованные методы исследования. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОПК-

1, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, 

отчета, устного доклада, устного итогового доклада. 



 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах жизни 

на различных этапах исторического развития 

Обучающийся умеет: оценивать степень изученности и актуальность выбранной 

научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России;  

формулировать цели и ставить задачи научного исследования в выбранной области 

изучения прошлого государства и народов России;  

обосновывать степень достоверности, новизну и научно-практическую значимость 

полученных результатов своего исследования для изучения прошлого государства и 

народов России 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, устного 

итогового доклада. 

 

ПК-2 Способность осуществлять поиск и оценку исторических источников, изучение 

и анализ всей совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории, представлять результаты исследований научному 

сообществу 

Обучающийся умеет: осуществлять поиск и оценку исторических источников, 

формировать источниковую базу исследования по отечественной истории; 

на основе современных методологических подходов осуществлять анализ и 

интерпретацию исторических источников по отечественной истории; 

на основе современных методологических подходов осуществлять изучение и анализ 

совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в отечественной 

истории. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, устного 

доклада, устного итогового доклада. 

 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Обучающийся владеет: навыками анализа методологических проблем, возникающих 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции УК-1, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 

 

 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки 



Обучающийся владеет: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе ее развития. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции УК-2, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 

 

 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Обучающийся владеет: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при 

работе по решению научных и научно-образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах; 

технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных 

и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции УК-3, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 

 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Обучающийся владеет: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции УК-5, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, устного 

доклада, устного итогового доклада. 

 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Обучающийся владеет: навыками планирования научного исследования, анализа 

получаемых результатов и формулировки выводов. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ОПК-

1, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, 

отчета, устного доклада, устного итогового доклада. 

 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах жизни 

на различных этапах исторического развития 

Обучающийся владеет: современной научной терминологией, концептуально-

понятийным инструментарием, необходимым для изучения прошлого государства и 

народов России 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, устного 

итогового доклада. 

 



ПК-2 Способность осуществлять поиск и оценку исторических источников, изучение 

и анализ всей совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в 

отечественной истории, представлять результаты исследований научному 

сообществу 

Обучающийся владеет: современными научными методами источниковедческого 

анализа, оценки репрезентативности, достоверности и информативности исторических 

источников по отечественной истории;  

современными научными методами изучения и анализа совокупности фактов и 

явлений общественной и повседневной жизни в отечественной истории;  

навыками ведения научной дискуссии по проблемам отечественной истории. 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, устного 

доклада, устного итогового доклада. 

 

 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: 

методы 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

Код З1(УК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе 

междисциплина

рных 

Сформированны

е 

систематические 

знания методов 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе 

междисциплина

рных 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/прои

грыши 

реализации этих 

вариантов 

Код У1 (УК-1) 

 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/прои

грыши 

реализации этих 

вариантов 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемые 

анализ 

альтернативных 

вариантов 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и оценка 

потенциальных 

выигрышей/про

игрышей 

реализации этих 

вариантов 

В целом 

успешно, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы анализ 

альтернативных 

вариантов 

решения 

исследовательск

их задач и 

оценка 

потенциальных 

выигрышей/про

игрышей 

реализации этих 

вариантов 

Сформированно

е умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/прои

грыши 

реализации этих 

вариантов 

УМЕТЬ: 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

генерировать 

новые идеи, 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение при 

решении 

исследовательск

их и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

при решении 

исследовательск

их и 

Сформированно

е умение при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

генерировать 



поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

Код У2 (УК-1) 

генерировать 

идеи, 

поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

практических 

задач 

генерировать 

идеи, 

поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

практических 

задач 

генерировать 

идеи, 

поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

идеи, 

поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач,  

в том числе в 

междисциплина

рных областях 

Код В1 (УК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

Код В2 (УК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательск

ой деятельности 

Код З1(УК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательск

ой деятельности 

Неполные 

представления о 

методах научно-

исследовательск

ой деятельности 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

методах научно-

исследовательск

ой деятельности 

Сформированны

е 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательск

ой деятельности  

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

науки для 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование 

положений и 

категорий 

философии 

науки для 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

положений и 

категорий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

Сформированно

е умение 

использовать 

положения и 

категории 

философии 



анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и 

явлений 

Код У1(УК-2) 

оценивания и 

анализа 

различных 

фактов и 

явлений 

философии 

науки для 

оценивания и 

анализа 

различных 

фактов и 

явлений 

положений и 

категорий 

философии 

науки для 

оценивания и 

анализа 

различных 

фактов и 

явлений 

науки для 

оценивания и 

анализа 

различных 

фактов и 

явлений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

основных 

мировоззренчес

ких и 

методологическ

их проблем, в 

т.ч. 

междисциплина

рного характера, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития 

Код В1(УК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологическ

их проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологическ

их проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологическ

их проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологическ

их проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач 

ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах 

Код З1(УК-3) 
 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

предоставления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

Неполные 

знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме, при 

работе в 

российских и 

международных 

коллективах 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах 

Сформированны

е и 

систематические 

знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

процессе работы 

в российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести 

за него 

ответственность 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

процессе работы 

в российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

процессе работы 

в российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

процессе работы 

в российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах, 

оценивать 

последствия 

Успешное и 

систематическое 

умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

процессе работы 

в российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести 



перед собой, 

коллегами и 

обществом  

Код У2(УК-3) 

за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом  

решения и нести 

за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом  

принятого 

решения и нести 

за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом  

за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

основных 

мировоззренчес

ких и 

методологическ

их проблем, в 

т.ч. 

междисциплина

рного характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач в 

российских или 

международных 

исследовательск

их коллективах 

Код В1(УК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологическ

их проблем, в 

т.ч. 

междисциплина

рного характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач в 

российских или 

международных 

исследовательск

их коллективах 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологическ

их проблем, в 

т.ч. 

междисциплина

рного характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач в 

российских или 

международных 

исследовательск

их коллективах 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологическ

их проблем, в 

т.ч. 

междисциплина

рного характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач в 

российских или 

международных 

исследовательск

их коллективах 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологическ

их проблем, в 

т.ч. 

междисциплина

рного характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач в 

российских или 

международных 

исследовательск

их коллективах 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач, в том 

числе ведущейся 

на иностранном 

языке 

Код В2(УК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач, в том 

числе ведущейся 

на иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач, в том 

числе ведущейся 

на иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач, в том 

числе ведущейся 

на иностранном 

языке 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач, в том 

числе ведущейся 

на иностранном 

языке 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития 

ЗНАТЬ: 

содержание 

процесса 

целеполагания 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

Не имеет 

базовых 

знаний о 

сущности 

процесса 

целеполага

ния, его 

особенност

ях и 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

процесса 

целеполагания, 

его 

особенностей и 

Демонстрирует 

частичные 

знания 

содержания 

процесса 

целеполагания, 

некоторых 

особенностей 

профессиональн

Демонстрирует 

знания 

сущности 

процесса 

целеполагания, 

отдельных 

особенностей 

процесса и 

способов его 

Раскрывает 

полное 

содержание 

процесса 

целеполагания, 

всех его 

особенностей, 

аргументирован

но обосновывает 



способы 

реализации при 

решении 

профессиональн

ых задач, исходя 

из этапов 

карьерного 

роста и 

требований 

рынка труда. 

Код З1(УК-5) 

способах 

реализации

. 

способов 

реализации. 

ого развития и 

самореализации 

личности, 

указывает 

способы 

реализации, но 

не может 

обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных 

ситуациях. 

реализации, 

характеристик 

профессиональн

ого развития 

личности, но не 

выделяет 

критерии 

выбора способов 

целереализации 

при решении 

профессиональн

ых задач. 

критерии 

выбора способов 

профессиональн

ой и личностной 

целереализации 

при решении 

профессиональн

ых задач. 

УМЕТЬ: 

формулировать 

цели 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессиональн

ой деятельности, 

этапов 

профессиональн

ого роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Код У1(УК-5) 
 

 

Не умеет и 

не готов 

формулиро

вать цели 

личностног

о и 

профессио

нального 

развития и 

условия их 

достижени

я, исходя 

из 

тенденций 

развития 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, этапов 

профессио

нального 

роста, 

индивидуа

льно-

личностны

х 

особенност

ей. 

Имея базовые 

представления о 

тенденциях 

развития 

профессиональн

ой деятельности 

и этапах 

профессиональн

ого роста, не 

способен 

сформулировать 

цели 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

При 

формулировке 

целей 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития не 

учитывает 

тенденции 

развития сферы 

профессиональн

ой деятельности 

и 

индивидуально-

личностные 

особенности. 

Формулирует 

цели 

личностного и 

профессиональн

ого развития, 

исходя из 

тенденций 

развития сферы 

профессиональн

ой деятельности 

и 

индивидуально-

личностных 

особенностей, 

но не полностью 

учитывает 

возможные 

этапы 

профессиональн

ой 

социализации. 

Готов и умеет 

формулировать 

цели 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессиональн

ой деятельности, 

этапов 

профессиональн

ого роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации 

и оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональн

ых задач. 

Код В1(УК-5) 

Не владеет 

приемами 

и 

технология

ми 

целеполага

ния, 

целереализ

ации и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

ти по 

решению 

профессио

нальных 

задач. 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации 

и оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональн

ых задач, 

допуская 

ошибки при 

выборе приемов 

и технологий и 

их реализации. 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации 

и оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональн

ых задач, давая 

не полностью 

аргументирован

ное обоснование 

предлагаемого 

варианта 

решения. 

Владеет 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации 

и оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональн

ых задач, 

полностью 

аргументируя 

предлагаемые 

варианты 

решения. 

Демонстрирует 

владение 

системой 

приемов и 

технологий 

целеполагания, 

целереализации 

и оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональн

ых задач, 

полностью 

аргументируя 

выбор 

предлагаемого 

варианта 

решения. 



ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 
ЗНАТЬ: 

современные 

способы 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

Код З1 (ОПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

Сформированны

е представления 

о современных 

способах 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

УМЕТЬ: 

выбирать и 

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы 

исследования  

Код У1 (ОПК-1) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

использование 

умения 

выбирать и 

использовать 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы для 

решения 

научной задачи 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения 

выбирать и 

использовать 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы для 

решения 

научной задачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения 

выбирать и 

использовать 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы для 

решения 

научной задачи 

Сформированно

е умение 

выбирать и 

использовать 

современные, 

научно 

обоснованные 

методы для 

решения 

научной задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов  

Код В1 (ОПК-1)  

 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов  

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов России, 

деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах 

исторического развития 

ЗНАТЬ: 

современное 

состояние науки 

в области 

изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

развития 

российской 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

развития 

российской 

Сформированны

е, но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

Сформированн

ые 

систематические 

знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 



государственнос

ти 

Код З1 (ПК-1) 

государственнос

ти 

развития 

российской 

государственнос

ти 

и особенностей 

развития 

российской 

государственнос

ти 

развития 

российской 

государственнос

ти 

ЗНАТЬ: 

современное 

состояние науки 

в области 

изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных 

этапах его 

развития 

Код З2 (ПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных 

этапах его 

развития 

Сформированны

е, но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных 

этапах его 

развития 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных 

этапах его 

развития 

Сформированн

ые 

систематические 

знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных 

этапах его 

развития 

ЗНАТЬ:  

современное 

состояние науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношени

й власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Код З3 (ПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношени

й власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Сформированны

е, но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношени

й власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношени

й власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношени

й власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

ЗНАТЬ: 

современное 

состояние науки 

в области 

изучения 

истории 

развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

исторических 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

истории 

развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

Сформированны

е, но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

истории 

развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

истории 

развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

истории 

развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 



изменений 

ментальности 

народов и 

социальных 

групп России 

Код З4 (ПК-1) 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

социальных 

групп России 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

социальных 

групп России 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

социальных 

групп России 

 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

социальных 

групп России 

 

УМЕТЬ:  

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Код У1 (ПК-1) 

Отсутствие 

умений  

 

Частично 

освоенное 

умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

  

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

В целом 

успешно, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

Сформированно

е умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

УМЕТЬ: 

формулировать 

цели и ставить 

задачи научного 

исследования в 

выбранной 

области 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Код У2 (ПК-1) 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

формулировать 

цели и ставить 

задачи научного 

исследования в 

выбранной 

области 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать 

цели и ставить 

задачи научного 

исследования в 

выбранной 

области 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

цели и ставить 

задачи научного 

исследования в 

выбранной 

области 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Сформированно

е умение 

формулировать 

цели и ставить 

задачи научного 

исследования в 

выбранной 

области 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

УМЕТЬ: 

обосновывать 

степень 

достоверности, 

новизну и 

научно-

практическую 

значимость 

полученных 

результатов 

своего 

исследования 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Код У3 (ПК-1) 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

обосновывать 

степень 

достоверности, 

новизну и 

научно-

практическую 

значимость 

полученных 

результатов 

своего 

исследования 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

обосновывать 

степень 

достоверности, 

новизну и 

научно-

практическую 

значимость 

полученных 

результатов 

своего 

исследования 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

обосновывать 

степень 

достоверности, 

новизну и 

научно-

практическую 

значимость 

полученных 

результатов 

своего 

исследования 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Сформированно

е умение 

обосновывать 

степень 

достоверности, 

новизну и 

научно-

практическую 

значимость 

полученных 

результатов 

своего 

исследования 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

  



ВЛАДЕТЬ: 

современной 

научной 

терминологией, 

концептуально-

понятийным 

инструментарие

м, необходимым 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Код В1 (ПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

ПК-2 Способность осуществлять поиск и оценку исторических источников, изучение и анализ всей 

совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни в отечественной истории, 

представлять результаты исследований научному сообществу 

ЗНАТЬ: 

современные 

научные методы 

поиска, анализа, 

интерпретации 

исторических 

источников  

Код З1(ПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современных 

научных 

методах поиска, 

анализа, 

интерпретации 

исторических 

источников 

Сформированны

е, но не 

систематические 

представления о 

современных 

научных 

методах поиска, 

анализа, 

интерпретации 

исторических 

источников 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

научных 

методов поиска, 

анализа, 

интерпретации 

исторических 

источников 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

научных 

методов поиска, 

анализа, 

интерпретации 

исторических 

источников 

ЗНАТЬ:  

современные 

методологическ

ие подходы к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Код З2(ПК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современных 

методологическ

их подходах к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

 

Сформированны

е, но не 

систематические 

представления о 

современных 

методологическ

их подходах к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

методологическ

их подходов к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

методологическ

их подходов к 

изучению и 

анализу 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

поиск и оценку 

исторических 

источников, 

формировать 

источниковую 

базу 

исследования по 

отечественной 

истории 

Код У1(ПК-2) 

Отсутствие 

умений  

 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

поиск и оценку 

исторических 

источников, 

формировать 

источниковую 

базу 

исследования по 

отечественной 

истории 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

поиск и оценку 

исторических 

источников, 

формировать 

источниковую 

базу 

исследования по 

В целом 

успешно, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

поиск и оценку 

исторических 

источников, 

формировать 

источниковую 

базу 

исследования по 

Сформированно

е умение 

осуществлять 

поиск и оценку 

исторических 

источников, 

формировать 

источниковую 

базу 

исследования по 

отечественной 

истории 



отечественной 

истории  

отечественной 

истории 

УМЕТЬ:  

на основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников по 

отечественной 

истории  

Код У2(ПК-2) 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников по 

отечественной 

истории  

 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение на 

основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников по 

отечественной 

истории  

 

В целом 

успешно 

сформированное

, но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

на основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

Сформированно

е умение на 

основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

УМЕТЬ:  

на основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

изучение и 

анализ 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Код У3 (ПК-2) 

 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение на 

основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

изучение и 

анализ 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории  

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение на 

основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

изучение и 

анализ 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории  

В целом 

успешно, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

на основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

изучение и 

анализ 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

 

Сформированно

е умение на 

основе 

современных 

методологическ

их подходов 

осуществлять 

изучение и 

анализ 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

научными 

методами 

источниковедче

ского анализа, 

оценки 

репрезентативно

сти, 

достоверности и 

информативност

и исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

Код В1 (ПК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Частично 

сформированны

е навыки 

применения 

современных 

научных 

методов 

источниковедче

ского анализа, 

оценки 

репрезентативно

сти, 

достоверности и 

информативност

и исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

сформированны

е навыки 

применения 

современных 

научных 

методов 

источниковедче

ского анализа, 

оценки 

репрезентативно

сти, 

достоверности и 

информативност

и исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современных 

научных 

методов 

источниковедче

ского анализа, 

оценки 

репрезентативно

сти, 

достоверности и 

информативност

и исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

Успешно 

сформированны

е навыки 

систематическог

о применения 

современных 

научных 

методов 

источниковедче

ского анализа, 

оценки 

репрезентативно

сти, 

достоверности и 

информативност

и исторических 

источников по 

отечественной 

истории 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

Отсутствие 

навыков 

Частично 

сформированны

В целом 

успешно, но не 

В целом 

успешное, но 

Успешно 

сформированны



научными 

методами 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

Код В2 (ПК-2) 

е навыки 

применения 

современных 

научных 

методов 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

систематически 

сформированны

е навыки 

применения 

современных 

научных 

методов 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современных 

научных 

методов 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

е навыки 

систематическог

о применения 

современных 

научных 

методов 

изучения и 

анализа 

совокупности 

фактов и 

явлений 

общественной и 

повседневной 

жизни в 

отечественной 

истории 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

ведения научной 

дискуссии по 

проблемам 

отечественной 

истории  

Код В3 (ПК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Частично 

сформированны

е навыки 

отвечать на 

научную 

критику 

В целом 

успешно 

сформированны

е, но не 

систематически 

применяемые 

навыки 

аргументирован

но и 

содержательно 

отвечать на 

научную 

критику, 

поддерживать 

научную 

дискуссию по 

теме своего 

исследования и 

смежной 

научной 

проблематике 

В целом 

успешно 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

аргументирован

но и 

содержательно 

отвечать на 

научную 

критику, вести 

научную 

дискуссию по 

проблемам 

отечественной 

истории 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

аргументирован

но и 

содержательно 

отвечать на 

научную 

критику, вести 

научную 

дискуссию по 

проблемам 

отечественной 

истории 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом 

балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии аспиранты подробно знакомятся 

с системой оценки их работы, планируют выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 1, 3 и 5 

семестрах. 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 

Оценка по результатам подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

включает в себя: 

1) оценку результатов собеседования; 

2) оценку представленного отчета о результатах работы в семестре. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 



– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 58 до 70 рейтинговых 

баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 44 до 57 баллов, 

означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы с 

отдельными пробелами, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 30 до 43 

баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания, умения и практические 

навыки в основном сформированы, но применяются не систематически, предусмотренные 

программой обучения учебные задания в основном выполнены; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 29 и менее 

баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, знания 

и умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки применяются 

фрагментарно, учебные задания не выполнены или же выполнены фрагментарно.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой аттестацией (зачет с оценкой), равна 70. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Подготовка и сдача промежуточной аттестации  до 70 баллов 

 Собеседование  до 20 баллов 

 Отчет о результатах работы в семестре до 50 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

дисциплине «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» в течение 1, 3 и 5 семестров:  

 

• 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет с оценкой). 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации во 2 и 4 

семестрах: 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 

Оценка по результатам подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

включает в себя: 

1) оценку результатов собеседования; 

2) оценку представленного отчета о результатах работы в семестре; 

3) оценку устного доклада о результатах работы в течение учебного года. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 83 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 63 до 82 баллов, 

означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы с 



отдельными пробелами, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 43 до 62 

баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания, умения и практические 

навыки научно-исследовательской деятельности в основном сформированы, но 

применяются не систематически, предусмотренные программой обучения учебные задания 

в основном выполнены; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 42 и менее 

баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, знания 

и умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки применяются 

фрагментарно, учебные задания не выполнены или же выполнены фрагментарно.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой аттестацией (зачет с оценкой), равна 100. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Подготовка и сдача промежуточной аттестации  до 100 баллов 

 Собеседование  до 20 баллов 

 Отчет о результатах работы в семестре до 50 баллов 

 Устный доклад о результатах работы в течение 

учебного года 

до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

дисциплине «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» в течение 2 и 4 семестров:  

 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет с оценкой). 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 6 семестре: 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 

Оценка по результатам подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

включает в себя: 

1) оценку результатов собеседования; 

2) оценку представленного отчета о результатах работы; 

3) оценка текста научно-квалификационной работы (диссертации); 

4) оценку устного доклада (итогового) о результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

Окончательный вариант научно-квалификационной работы (диссертации) и научного 

доклада представляется аспирантом научному руководителю. Итоговый устный доклад о 

результатах научно-исследовательской деятельности за весь период обучения в 

аспирантуре представляется аспирантом на заседании кафедры.  

Представление доклада на заседании кафедры предполагает обсуждение доклада с 

элементами научной дискуссии, в ходе которой проверяются умения и навыки аспиранта в 

соответствии с формируемыми компетенциями.  

На заседании должно быть обсуждено: личное участие аспиранта в получении 

результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации); степень 

достоверности результатов проведенных исследований; их новизна и практическая 

значимость; ценность научных работ аспиранта; отсутствие заимствованного материала без 



ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, 

выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок на соавторов; научная специальность 

(научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует научно-

квалификационная работа; полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных аспирантом.  

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 164 до 200 рейтинговых 

баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 124 до 163 баллов, 

означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы с 

отдельными пробелами, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 84 до 123 

баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания, умения и практические 

навыки научно-исследовательской деятельности в основном сформированы, но 

применяются не систематически, предусмотренные программой обучения учебные задания 

в основном выполнены; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 83 и менее 

баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, знания 

и умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки применяются 

фрагментарно, учебные задания не выполнены или же выполнены фрагментарно.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

итоговой аттестацией (зачет с оценкой), равна 200. 

. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Подготовка и сдача промежуточной аттестации  до 200 баллов 

 Собеседование  до 20 баллов 

 Отчет о результатах работы  до 50 баллов 

 Устный доклад о результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) 

до 30 баллов 

 Текст научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

до 100 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

дисциплине «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» в течение 6 семестра:  

 

• 200 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

итоговой аттестацией (зачет с оценкой). 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры Российской истории 

Протокол № 10 от «15» июня 2021 г. 
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     ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

    Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Шифр
компетен

ции

Наименование
компетенции

ОПК-2 готовность  к
преподавательской
деятельности  по
основным
образовательным
программам
высшего
образования

знать:   основные
требования  к
деятельности  и  личности
преподавателя  вуза   в
условиях  модернизации
образования
уметь:  определять  типы
профессиональной
позиции  преподавателя  в
образовательном
процессе студентов
владеть:  навыками
создания положительного
эмоционального  настроя
в учебном процессе

 Сущность, 
структура, виды и 
функции 
профессионально-
педагогической 
деятельности.

Требования  к
деятельности  и
личности
преподавателя вуза
Профессионально
важные  качества
личности
преподавателя вуза
Индивидуальный
стиль педагогической
деятельности
Педагогическая
техника: 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Групповое 
творческое 
задание 
(проект),
собеседовани
е



УК-5 способность
планировать  и
решать  задачи
собственного
профессионального
и  личностного
развития

знать:  содержание
процесса  целеполагания
профессионального  и
личностного  развития,
его  особенности  и
способы  реализации  при
решении
профессиональных  задач,
исходя  из  этапов
карьерного  роста  и
требований рынка труда
уметь: осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом
владеть: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения более
высокого уровня их 
развития

Деформация человека
в сфере образования 

Речевая  культура
педагога
Методы  и  формы
саморазвития
преподавателя вуза
Концепция  развития
педагогического
профессионализма
Профессиональное
здоровье педагога
Педагогическая
этика.  Принципы
педагогической
морали 
Конфликты  в
деятельности
преподавателя
Феномен  авторитета
педагога.
Мифологемы
педагогической
деятельности

Практические
занятия

Групповое 
творческое 
задание 
(проект),

обзор  и
аннотация
научных

статей, эссе
  

ПК-3 Готовность
использовать  знания
педагогики  и
психологии  высшей
школы  для  решения
образовательных  и
профессиональных
задач  в  области
отечественной
истории

знать:  сущность,
функции,  стили
педагогической
деятельности   и
педагогического
общения;  основные
проблемы педагогической
науки  и  образовательной
практики
уметь: 
определять
конфликтогены  в
педагогическом  общении
и  способы  их
преодоления;
осуществлять  отбор  и
использовать
оптимальные  методы
преподавания,
оценивания успеваемости
обучающихся

Сущность, функции и
стили 
педагогического 
общения .
 Характеристика, 
перспективы , 
основные тенденции 
развития высшего 
образования.

Методы 
преподавания и 
оценивания 
достижений 
учащихся
Профессиональное
мастерство
преподавателя вуза.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Тестировани
е,

анализ
кейсов

мозговой
штурм



владеть:  средствами 
педагогической 
деятельности для 
решения образовательных
и профессиональных 
задач в области 
отечественной истории

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Темы эссе:
1. Цели образования в современной социальной ситуации:критический анализ.
2. Анализ подходов к современному образованию:  личностно-ориентированный, 

когнитивный, компетентностный, гуманистический.
3. Деятельностное содержание образования.
4. Преподаватель вуза ХХI в.
5. Преподаватель вуза: деятельность, общение, личность.
6. Педагог, о котором я хочу рассказать.

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
эссе 6 баллов:
Критерии оценки:

 Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на 
поставленный вопрос)  - 1 балл;

 Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное 
использование специальных терминов – 1 балл;

 Аргументация основных положений эссе – 1 балл;
 Умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл;
 Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл;
 Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл;

                                         Вопросы для собеседования 
      1. В чем заключаются основные функции преподавателя вуза в высшей школы?

2. Какова  специфика  деятельности  преподавателя  по  организации  эффективной  работы
студентов?

3. Как вы оцениваете реформы и развитие высшей школы?
4. Какие парадигмы воспитания наиболее актуальны в высшей школе и почему?
5. Разведите понятия «методы», «формы» и «средства» профессионального обучения.
6. Превращение образования в сферу услуг: назовите плюсы и минусы данного явления.
7. Определите  содержание  понятия  «интерактивное  обучение»,  каковы  его  основные

свойства.
8. Какие  способности  для  преподаватели  вуза  становятся  востребованными  в  период

модернизации образования.



9. Какие  компоненты  профессионального  мастерства  преподавателя  подвержены
трансформации с течением времени, а какие остаются неизменными?

10. Дайте рекомендации преподавателю вуза по сохранению профессионального здоровья.
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  максимальная

оценка ответов во время собеседования  до 16 баллов.
Критерии оценки:

 Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 3 балла; 
 Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов  - 5 баллов;
 Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов - 3 балла;
 Качество ответов на вопросы - 5 баллов.

                               Тематика мозгового штурма
1. Принципы подготовки специалиста по сокращенным срокам обучения.
2. Компьтеризация педагогического процесса: за и против.
3. Требования к профессионализму преподавателя вуза в условиях консьюмеризации 

образования.
4. Профессиональные деформации преподавателя вуза: причины и следствия.
5. Основные противоречия современного высшего образования.
6. Внешние и внутренние ресурсы противостояния профессиональному выгоранию.
7. Трудности реализации партнерской позиции преподавателя вуза. 
8. Идеальные имиджевые характеристики преподавателя вуза
9. Деструктивный имидж преподавателя вуза.
Данные темы рассматриваются обучающимися с учетом специфики профиля обучения.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 6 баллов.

Критерии оценки:

Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 1 балл; 
 Активность участия, большое количество внесенных предложений – 1 балл;
 Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения – 2 балла;
 Инновационность полученного совместного решения – 2 балла.

Групповые творческие задания (проекты):
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного
оформления.  Приветствуется  наличие  в  презентации  звукового  сопровождения
(комментариев) и реальных примеров (картинок)

1. Характеристика современных средств профессионального обучения в высшей школе.
2. Авторитет педагога в трансформирующемся российском обществе.
3. Мифологемы и закономерности педагогической деятельности.
4. Способы  реализации принципа положительного эмоционального фона в обучении. 
5. Способы  реализации принципа воспитания в процессе обучения.



6. Виды интеактивного обучения в высшей школе.
7. Педагогический артистизм: сущность и формы реализации.
8. Условия становления авторитета преподавателя.
9. Педагогическая агрессия: причины, виды, способы преодоления.
10. Профессиональное мастерство преподавателя вуза

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка презентации группового проекта 10 баллов:
 Актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл;
 Наличие сформулированных целей и задач работы - 1 балл;
 Новизна и оригинальность решения поставленных задач - 1 балл;
 Четность доклада, логичность, связность, доказательность представленных 

результатов - 1 балл;
 Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы - 1 

балл;
 Оригинальность демонстрационного материала (презентация)  - 1 балл;
 Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта - 2 балла;
 Наличие заключения и четкость выводов – 1 балл.
 Качество ответов на вопросы - 1 балл.

Обзор и аннотирование научных статей:
Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей:

1. Акмеологические подход к профессиональноиу развитию педагогов.
2. Проблемно-ориентированный  анализ  основных  подходов  к  образованию:

когнитивный, личностно-ориентированный, компетентностный.
3. Основные направления воспитательной работы современных вузов.
4. Современный  педагог  высшей  школы  в  условиях  модернизации

образования:болевые точки и точки роста.
5. Готовность преподавателя вуза к инновационному обчению.
6. Фасилитативные способности преподавателя вуза.
7. Мифологемы педагогической деятельности.
8. Классификация страхов преподавателя вуза.

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл;
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл;
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл;
- в обзор включены собственные исследования – 2 балла;
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл;
- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла;



- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл;
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл

                                                               Пример теста
1.  Способность  педагога  проникать  во  внутренний  мир  обучаемого,

психологическая наблюдательность составляют суть   ...  способностей   (выберите один
вариант ответа):

 дидактических 
 академических 
 организаторских 
 перцептивных 

2.  Профессиональные  изменения  личности  педагога  считаются  негативными
деформациями в том случае, если эти изменения (выберите один вариант ответа): 

 затрудняют деловое и личностное взаимодействие
 проявляются в процессе организации учебной работы
 осуждаются другими людьми
 заставляют уделять работе много времени и внимания

3.  Предрасположенность  человека  к  воспитательным воздействиям обозначается
термином(выберите один вариант ответа):

 личностный рост
 воспитуемость
 воспитанность
 самовоспитание

4.  Способ  психологического  воздействия,  обращенный  к  сознанию  и  логике
обучаемого,  - это (выберите один вариант ответа):

 внушение
 эмоциональное заражение
 убеждение
 подражание

5.  В  психологическую  структуру  педагогической  деятельности  (Н.В. Кузьмина)
включены следующие компоненты (выберите один вариант ответа): 
1)конструктивный,  коммуникативный,  организаторский,  проектировочный,  гносеологический

2) мотивационный, личностный, общественный, физический, умственный
3) интеллектуальный, эмоциональный, социальный, ментальный, духовный 
перцептивный, интерактивный, коммуникативный, информационный, регулятивный 

6.  Умение  наладить  личные  контакты  с  каждым  из  обучаемых  присуще  в
наибольшей степени (выберите один вариант ответа): 

1. педагогу-воспитателю
2. педагогу-организатору
3. педагогу-предметнику
4. педагогу-коммуникатору 
7. Способности педагога передавать обучающимся учебный материал доступно и

интересно,  побуждать  их  к  мыслительной  активности  (Н.Ф.  Талызина),  называются
(выберите один вариант ответа):



1. дидактическими
2. коммуникативными
3. организаторскими
4. перцептивными

8.  Требования,  предъявляемые  к  качествам  специалиста,  его  возможностям  и
способностям, устанавливает (выберите один вариант ответа):

1. моральная норма
2. профессиограмма
3. закон об образовании
4. законодательная норма

9.  По  классификации  Е.А.  Климова,  профессия  педагога  относится  к  типу
(выберите один вариант ответа):

1. «человек-человек» 
2. «человек-природа»
3. «человек-искусство»
4. «человек-знак»

10. В модель личности педагога (Л.М. Митина) входят педагогические способности
(выберите один вариант ответа): 

1. интроверсия, экстраверсия  
2. планирование, оценивание 
3. целеполагание, мышление, рефлексия
4. мышление, эмоции, идеалы

11. Способности педагога к общению, умение найти правильный подход к 
обучающимся, установить с ними целесообразные, с педагогической точки зрения, 
взаимоотношения, наличие педагогического такта, - это … способности  (выберите один 
вариант ответа):

1. коммуникативные
2. речевые
3. перцептивные
4. организаторские

12.  Предоставление  полной  свободы  обучаемому,  возможности  влиять  на
педагогический  процесс  осуществляется  при  ...  стиле  педагогического
руководства(выберите один вариант ответа):

1.авторитарном
2.демократическом
3.либеральном

13.  Компонент  педагогической  деятельности,  связанный  с  умением  мысленно
планировать  воспитательно-образовательный  процесс,  называется  (выберите  один
вариант ответа): 

1. гностический
2. проектировочный
3. конструктивный
4. коммуникативный
5. организаторский

14. Выделяются (А.К. Маркова) три основные стороны труда педагога  (выберите
один вариант ответа):



1) собственно  педагогическую  деятельность,  педагогическое  общение  и  личность
педагога
2) педагогические знания, педагогические действия, личность обучающегося
3) педагогическое предвидение, педагогическая рефлексия, педагогическое мышление
4) человеколюбие, знание предмета, педагогическое общение
15. Стиль педагогического общения, при котором обучаемый рассматривается как

равноправный  партнер  в  общении,  коллега  в  совместном  поиске  знаний,  называется
(выберите один вариант ответа):

1) либеральным
2) авторитарным
3) демонстративным
4) демократическим

16.  К  формам  научно-исследовательской  работы  студентов   НЕ ОТНОСИТСЯ…
(выберите один вариант ответа):

а) разработка учебно-методической документации во время педпрактики
б) выполнение исследовательских заданий в ходе прохождения педпрактики
в) участие студентов в научно-практических конференциях работа студентов
г )участие  в научных кружках и постоянных проблемных группах 
17.  К  социально  ценным  мотивам  педагогической  деятельности

НЕ ОТНОСИТСЯ… (выберите один вариант ответа):
а) увлеченность предметом и удовлетворение от общения со студентами
б) стремление утвердить себя в социуме
в) чувство профессионального и гражданского долга
г ) ответственность за воспитание  

18.  Повышение  педагогической  квалификации  –  это…  (выберите  один  вариант
ответа):

а) процесс, включающий в себя неравномерные по продолжительности и затрачиваемым
усилиям этапы профессионально-личностного развития

б)  этапы  профессионально-личностного  развития  деятельность  педагогов  по
совершенствованию методики обучения и воспитания

в)  целенаправленная  деятельность  педагогов  по  овладению  новыми  для  них
педагогическими ценностями и технологиями

19.  Процесс  самостоятельного  освоения  педагогом  новых  педагогических
ценностей,  способов  и  приёмов,  технологий  деятельности  в  своей  профессиональной
деятельности (выберите один вариант ответа): 

а) педагогическое самообразование
б) педагогическое саморазвитие
в) педагогическое самовоспитание
г) педагогическое самообладание
20.  Профессиональная  задача  сбора,  анализа,  систематизации  и  использования

информации  по  актуальным  проблемам  науки  и  образования  реализуется…(выберите
один вариант ответа):

а) в области научно-исследовательской деятельности
б) в области педагогической деятельности



в) в области культурно-просветительской деятельности
Ключ: 1. г; 2. а; 3.б; 4. в; 5. а; 6. а; 7. а; 8. б; 9. а; 10. в; 11. а; 12.в; 13. в; 14. а; 15. г;
16. а; 17. б; ; 18. в; 19.а; 20. а.

Критерии оценки:  Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная  оценка  тестирования  10  баллов:  представленные  правильные  ответы  на:20
тестовых заданий – 10 баллов; 1 правильное решенное тестовое задание – 0,5 балл.

                                                        Пример кейса
Задание 1.
1. Ситуация «Задача».
Студент у доски решает задачу. Преподаватель  долго добивается  от учащегося правильного
решения. Наконец студент говорит: «А вы сами не знаете, как она решается».  Выделите и
проанализируйте  следующие  элементы  конфликта:  конфликтную  ситуацию;  предмет
конфликта;  участники конфликта;  ранг  оппонентов;  среду конфликта;  личностные элементы
конфликта. Какие рекомендации по разрешению данного конфликта Вы можете предложить 
Задание 2 
2. Ситуация «Замечание».
В ответ на замечание преподавателя о нарушении дисциплины студент говорит: «Человек,
который  неправильно  говорит   слова  академия  и  перфекционизм,  вообще  не  имеет  права
преподавать  в  вузе.   Выделите  и  проанализируйте  следующие  элементы  конфликта:
конфликтную  ситуацию;  предмет  конфликта;  участники  конфликта;  ранг  оппонентов;  среду
конфликта;  личностные  элементы конфликта.  Приведите  примеры конфликтных  ситуаций  в
процессе обучения и их разрешений, исходя из Вашего личного опыта. 
Критерии  оценки.  Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  дисциплине
максимальная оценка кейс-задачи – 16 баллов.
предпринята  попытка решения  проблемной  ситуации,  однако  отсутствуют  необходимые
теоретические знания, допущены ошибки в определении понятий – 5 баллов;
рассуждения  и  обоснования  не  отражают  мотивов  поведения  субъектов  в  конфликтной
ситуации,  допускаются  неточности  в  определении  понятий  для  решения  кейса;  не  может
доказательно обосновать свои рассуждения, но присутствует знания по данному вопросу – 8
баллов;
 не все рассуждения и обоснования  верны, решение ситуации  происходит на  интуитивном
уровне- 10 баллов.
   все рассуждения обоснованы и верны; ответ правильный и полный – 16 баллов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-2  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным   образовательным
программам  высшего образования
Обучающийся  знает:  основные  требования  к  деятельности  и  личности  преподавателя  вуза   в
условиях модернизации образования                                     
Обучающийся знает: 

1. Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности.
2. Функции педагогической деятельности.
2. Структура педагогической деятельности.
3. Тенденции модернизации высшего образования.
4. Требования к личности педагога: пригодность, готовность, включаемость, 

компетентность.
5. Профессионально важные качества личности преподавателя вуза: анализ основных 

подходов.
6. Профессионально-педагогическая позиция: сущность и подходы и классификации.
7. Педагогическая направленность: сущность понятия, подходы к определению структуры.
8. Сущность и структура профессионального мастерства педагога.

УК-5  способность   планировать  и  решать  задачи   собственного  профессионального  и
личностного развития
Обучающийся  знает:  содержание  процесса  целеполагания  профессионального  и  личностного
развития,  его  особенности  и  способы  реализации  при  решении  профессиональных задач,  исходя  из
этапов карьерного роста и требований рынка труда 
Обучающийся знает:
1. Основы профессионального саморазвития педагога: проблемы и решения.
2.Причины и сущность профессиональных деформаций педагога.
3.Виды профессиональных деформаций в педагогической деятельности.
4.Сущность,  этапы, способы преодоления эмоционального выгорания педагога.
5.  Индивидуальный и профессиональный имидж: сущность и структура
6.Индивидуальный стиль педагогической деятельности.
8.Педагогические способности преподавателя вуза : анализ подходов.
9. Специфика педагогической этики. Принципы педагогической морали.

ПК-3  Готовность  использовать  знания  педагогики  и  психологии  высшей  школы  для
решения образовательных и профессиональных задач отечественной истории
Обучающийся знает:  сущность,  функции,  стили  педагогической  деятельности   и  педагогического
общения; основные проблемы педагогической науки и образовательной практики
Обучающийся знает:
1. Педагогическое общение преподавателя вуза: сущность и функции.
2.Стили педагогического общения: анализ основных подходов.
3.Барьеры педагогического общения: социальные, психологические, коммуникативные.
4..Критерии успешности педагогической деятельности преподавателя вуза.
5.Методы преподавания и оценивания достижений учащихся.



                     ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-2  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным   образовательным
программам  высшего образования
Обучающийся  умеет:  определять  типы  профессиональной  позиции  преподавателя  в
образовательном процессе студентов
Задание 1: заполните таблицу

                                                 Педагог на пьедестале

Педагог-
начальник

Его «пьедестал» - 

Педагог-
компьютер

Его «пьедестал» - 

Педагог-
мученик

Его «пьедестал» - 

Педагог-
приятель

Его «пьедестал»

                       Педагог без пьедестала

Самоактуализирующийся
(высокое                                  самопринятие+стремление к 
совершенствованию)

Самодостаточный 
(высокое самопринятие, отсутствие стремления к 
самосовершенствованию)

Самоутверждающийся тип
(низкий уровень самопринятия + высокое 
стремление к самосовершенствованию)
Внутренне конфликтный
(низкое самопринятие, отсутствие  стремления к 
самосовершенствованию)

Задание  2   Заполните  таблицу  «Деятельность  преподавателя  по  созданию  положительного
эмоционального настроя в учебном процессе и регуляции поведения на занятиях

Непродуктивно               Продуктивно
- раздражение, неудовольствие;
- нотация;
- отсутствие похвалы;
- неэмоциональность преподавателя, пассивность;
- подчеркнутая эмоциональная окраска всех высказываний;
- снисходительная насмешка;
- замечание аудитории;
- частые отступления, не связанные с темой занятия;
- ограниченный репертуар воздействия на поведение;



 преобладание негативных оценок деятельности, 
поведения;

- негативная оценка личности;
- перерывы в работе не соблюдаются;
 - организация поведения ( в ущерб деятельности)

УК-5  способность   планировать  и  решать  задачи   собственного  профессионального   и
личностного развития
Обучающийся умеет: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед
собой и обществом
Задание 1.  Студент говорит преподавателю, демонстрируя излишнюю самоуверенность: «Нет
ничего такого, что я не сумел бы сделать, если бы захотел. В том числе мне ничего не стоит
усвоить и преподаваемый вами предмет». — Какой должна быть на это реплика преподавателя?
Поясните свою точку зрения. Черты  какого психологического типа отражены в поведении
студента.
Задание 2. 
А.  С.  Макаренко  утверждал:  «Лучше  иметь  пять  слабых  воспитателей,  объединенных  в
коллектив, воодушевленных одной мыслью, одним принципом, одним стилем и работающих
едино, чем десять хороших воспитателей,  которые работают все в одиночку,  кто как хочет»
(Макаренко,  А.  С.  Коллектив и воспитание личности/  А.  С.  Макаренко.  — М.:  Педагогика,
1972. — С. 128).
Обучающий владеет: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития
Задание 1. Заполните таблицу “  Приемы деятельности преподавателя по предоставлению информации  
и созданию ориентировочной основы на занятиях  в колонке “продуктивные приемы”(Г.Б. Скок)

Непродуктивные приемы Продуктивные приемы
 
- сообщается только тема занятия, цель и задача не 
ставятся или ставятся нечетко;
 - план занятия не сообщается;
- план сообщается, но лектор ему не следует;
- полученные результаты не обсуждаются;
- в конце выводы не делаются или делаются после звонка;
- частое повторение сказанного одними и теми же 
словами;
- непрерывный монолог;
- ответы на вопросы нечеткие, вопросы остаются без 
ответа;
- однообразие способов предоставления информации;
- неиспользование или однообразие средств наглядности;
- чрезмерная детализация информации

2.  Заполните  таблицу  «Деятельность  преподавателя  по  активизации  познавательной
деятельности студентов на занятиях» в колонке «продуктивно»

Непродуктивно Продуктивно



-  проблемная  ситуация  ставится,  но  решается  самим
преподавателем;
- преподаватель мгновенно сам отвечает на поставленный
им активизирующий вопрос;
- даются только самые общие рекомендации («работать»,
«быть  внимательным»),  перечисляются  номера  задач  и
заданий;
-  отсутствие  приемов  активизации  деятельности  или
неумелое их использование;
- частые паузы в ожидании тишины;
- активность преподавателя превышает студенческую;
-  однообразие  способов  активизации  познавательной
деятельности;
- активно работает один у доски или сам преподаватель

ПК- 3  Готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для решения
образовательных и профессиональных задач в  области отечественной истории
Обучающийся  умеет:  определять  конфликтогены  в  педагогическом  общении  и  способы  их
преодоления;   осуществлять  отбор  и  использовать  оптимальные  методы  преподавания,  оценивания
успеваемости обучающихся
Задание 1.  
Преподавателю поручили заменить неожиданно заболевшего коллегу. С некоторым опозданием
он  входит  в  кабинет,  в  котором  находятся   студенты.  Ситуация  осложняется  тем,  что
преподаватель абсолютно не знаком с данной группой. Фразы приветствия не слышны из-за
нарастающего  шума  —  начать  занятие  никак  не  удается.  Какие  типы  конфликтогенов  вы
обнаружили в данной ситуации? Как следует поступить в данной ситуации? Обоснуйте свою
точку зрения.
Задание  3  Заполните  таблицу  «Деятельность  преподавателя  по  организации  контроля»  (колонка
«продуктивно»)

Непродуктивно Продуктивно
- нецеленаправленность контроля
- результаты контроля не обсуждаются
- необъективная оценка результатов деятельности;
- критерии оценок заранее не сообщаются;
- негативная оценка личности;
-однообразие форм контроля;
 - полное  отсутствие контролирующей деятельности;
-самооценка  и  самоконтроль  не  практикуются  и  не
поощряются
- преобладание отрицательных оценок

Задание 2 
Преподаватель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я
не хочу это делать!» Какие конфликтогены в данной ситуации Вы обнаружили?   Какой должна
быть реакция преподавателя?  Обоснуйте свою точку зрения.
Обучающий  владеет:  средствами  педагогической  деятельности  для  решения  образовательных  и
профессиональных задач в области отечественной истории



Задание 1.  Ученик, который поддерживает учителя в роли успешного педагога,  стремится к
знаниям, дисциплинирован, воспринимается педагогом не только как «хороший» ученик, но и в
целом как хороший человек. «Хороших» учеников вызывают чаще и активнее поддерживают –
незаметно для себя учитель подсказывает и помогает им. Тогда как «плохому» ученику учитель
через свои жесты и фразы с самого начала дает понять,  что ничего хорошего он от него не
ждет.  Возникает  удивительный  парадокс:  объективно  на  опрос  «плохих»  учеников  педагог
затрачивает меньше времени, чем на опрос «хороших», однако сам учитель искренне считает,
что тратит львиную долю учебного времени на отстающих. 
Какие  особенности  социальной  перцепции  проявляются  в  подобных  ситуациях?  Какие
рекомендации по оптимизации взаимодействия педагога с «плохими» учениками Вы можете
предложить? 
Задание 2
Развитие  информационных  технологий  –  одна  из  ведущих  стратегий  во  всех  сферах
жизнедеятельности общества, в том числе и в образовании. Появились электронные учебники,
дневники.  В тоже время успешность  педагогического  процесса  также  всегда  обеспечивается
взаимодействием его участников и их активной позицией в обучении.  Как эти две стратегии в
общении сочетать рационально, чтобы осуществлялось взаимообогащение идеями, способами
мышления, способами работы с информацией, совместными позитивными переживаниями без
ущерба для здоровья? 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-2  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным программам
высшего образования
знать:   основные
требования  к
деятельности  и
личности
преподавателя
вуза   в  условиях
модернизации
образования

отсутстви
е знания 

фрагментарн
ые  знания
основных
требований  к
деятельности
и  личности
преподавателя
вуза    в
условиях
модернизации
образования

общие,  но  не
структурированн
ые  знания
основных
требований  к
деятельности  и
личности
преподавателя
вуза  в условиях
модернизации
образования

сформированные,
но  содержащие
отдельные
пробелы  знания
основных
требований  к
деятельности  и
личности
преподавателя
вуза  в  условиях
модернизации
образования 

сформированные
систематические
знания  основных
требований  к
деятельности  и
личности
преподавателя
вуза   в условиях
модернизации
образования

уметь:
определять  типы
профессионально
й  позиции
преподавателя  в
образовательном

отсутстви
е умение

частично
освоенное
умение
определять
типы
профессиона

в  целом
успешное,  но не
систематически
осуществляемое
умение
определять типы

в целом успешное,
но  содержащее
отдельные
пробелы
умениеопределять
типы

Сформированны
е  умения
определять типы
профессиональн
ой  позиции
преподавателя  в



процессе
студентов

льной
позиции
преподавател
я  в
образователь
ном процессе
студентов

профессиональн
ой  позиции
преподавателя  в
образовательном
процессе
студентов

профессионально
й  позиции
преподавателя  в
образовательном
процессе
студентов

образовательном
процессе
студентов

владеть:
навыками
создания
положительного
эмоционального
настроя  в
учебном процессе

отсутстви
е навыков

фрагментарн
ые  навыки
создания
положительно
го
эмоционально
го  настроя  в
учебном
процессе

в  целом
успешные, но не
систематические
навыки  создания
положительного
эмоционального
настроя  в
учебном
процессе

в  целом
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы  навыки
создания
положительного
эмоционального
настроя в учебном
процессе

Сформированны
е  навыки
создания
положительного
эмоционального
настроя  в
учебном
процессе

УК-5:  способность   планировать  и  решать  задачи   собственного  профессионального  и  личностного
развития

знать: содержание 
процесса 
целеполагания 
профессиональног
о и личностного 
развития, его 
особенности и 
способы 
реализации при 
решении 
профессиональных
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований
рынка труда.

отсутстви
е знания о

фрагментарн
ые  знания
содержания
процесса
целеполагани
я
профессионал
ьного  и
личностного
развития,  его
особенности и
способах
реализации
при  решении
профессионал
ьных  задач,
исходя  из
этапов
карьерного
роста  и
требований
рынка труда.

общие,  но  не
структурированн
ые
знаниясодержан
ия  процесса
целеполагания
профессиональн
ого  и
личностного
развития,  его
особенности  и
способах
реализации  при
решении
профессиональн
ых задач, исходя
из  этапов
карьерного роста
и  требований
рынка труда. 

сформированные,
но  содержащие
отдельные
пробелы  знания
содержания
процесса
целеполагания
профессиональног
о  и  личностного
развития,  его
особенности  и
способах
реализации  при
решении
профессиональны
х задач, исходя из
этапов карьерного
роста  и
требований рынка
труда.

формированные
систематические
знания
содержания
процесса
целеполагания
профессиональног
о  и  личностного
развития,  его
особенности  и
способах
реализации  при
решении
профессиональны
х задач, исходя из
этапов карьерного
роста  и
требований рынка
труда.

уметь:
осуществлять 
личностный выбор
в различных 
профессиональных
и морально-
ценностных 
ситуациях, 

не умеет частично
освоенное
умение
осуществлять
личностный
выбор  в
различных
профессионал

в  целом
успешное,  но не
систематически
осуществляемое
умение
осуществлять
личностный
выбор  в

в целом успешное,
но  содержащее
отдельные
пробелы  умение
осуществлять
личностный
выбор  в
различных

Сформированны
е  умения
осуществлять
личностный
выбор  в
различных
профессиональны
х  и  морально-



оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести за
него 
ответственность 
перед собой и 
обществом

ьных  и
морально-
ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения  и
нести  за  него
ответственнос
ть  перед
собой  и
обществом

различных
профессиональн
ых  и  морально-
ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести
за  него
ответственность
перед  собой  и
обществом

профессиональны
х  и  морально-
ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения  и  нести
за  него
ответственность
перед  собой  и
обществом

ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения  и  нести
за  него
ответственность
перед  собой  и
обществом

владеть: 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально
-значимых 
качеств и путями 
достижения более
высокого уровня 
их развития

не
владеет

фрагментарн
ые  навыки
выявления  и
оценки
индивидуальн
о-
личностных,
профессионал
ьно-значимых
качеств  и
путями
достижения
более
высокого
уровня  их
развития

в  целом
успешные, но не
систематические
навыки
выявления  и
оценки
индивидуально-
личностных,
профессиональн
о-значимых
качеств и путями
достижения
более  высокого
уровня  их
развития

в  целом
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы  навыки
выявления  и
оценки
индивидуально-
личностных,
профессионально-
значимых  качеств
и  путями
достижения  более
высокого  уровня
их развития

успешное  и
систематическое
применение
навыков
выявления  и
оценки
индивидуально-
личностных,
профессионально-
значимых качеств
и  путями
достижения более
высокого  уровня
их развития

ПК-3  Готовность  использовать  знания  педагогики  и  психологии  высшей  школы  для  решения
образовательных и профессиональных задач в области в области  отечественной истории
знать: сущность,
функции,  стили
педагогической
деятельности   и
педагогического
общения;
основные
проблемы
педагогической
науки  и
образовательной
практики

отсутстви
е знания о
сущности
,
функциях
,  стилях
педагоги
ческой
деятельн
ости   и
педагоги
ческого
общения;
основных
проблем
педагоги
ческой
науки  и
образоват
ельной

фрагментарн
ые знания о  о
сущности,
функциях,
стилях
педагогическ
ой
деятельности
и
педагогическ
ого общения;
основных
проблем
педагогическ
ой  науки  и
образователь
ной практики

общие,  но  не
структурированн
ые  знания  о  о
сущности,
функциях,
стилях
педагогической
деятельности  и
педагогическог
о  общения;
основных
проблем
педагогической
науки  и
образовательно
й практики

сформированные,
но  содержащие
отдельные
пробелы знания  о
сущности,
функциях,
стилях
педагогической
деятельности   и
педагогического
общения;
основных
проблем
педагогической
науки  и
образовательной
практики

сформированные
систематические
знания   о
сущности,
функциях,
стилях
педагогической
деятельности   и
педагогического
общения;
основных
проблем
педагогической
науки  и
образовательной
практики



практики
уметь:  определять
конфликтогены  в
педагогическом
общении и способы
их  преодоления;
осуществлять отбор
и  использовать
оптимальные
методы
преподавания,
оценивания
успеваемости
обучающихся

отсутстви
е умений

частично
освоенное
умение
определять
конфликтоген
ы  в
педагогическо
м  общении  и
способы  их
преодоления;
осуществлять
отбор  и
использовать
оптимальные
методы
преподавания,
оценивания
успеваемости
обучающихся

в  целом
успешное,  но не
систематически
осуществляемое
умение
определять
конфликтогены в
педагогическом
общении  и
способы  их
преодоления;
осуществлять
отбор  и
использовать
оптимальные
методы
преподавания,
оценивания
успеваемости
обучающихся

в целом успешное,
но  содержащее
отдельные
пробелы  умение
определять
конфликтогены  в
педагогическом
общении  и
способы  их
преодоления;
осуществлять
отбор  и
использовать
оптимальные
методы
преподавания,
оценивания
успеваемости
обучающихся

Сформированно
еумение  умение
определять
конфликтогены  в
педагогическом
общении  и
способы  их
преодоления;
осуществлять
отбор  и
использовать
оптимальные
методы
преподавания,
оценивания
успеваемости
обучающихся

владеть:
средствами
педагогической
деятельности  для
решения
образовательных
и
профессиональны
х  задач в области
отечественной
истории  

отсутстви
е навыков 

фрагментарн
ые  навыки
применения
средств
педагогическ
ой
деятельности
для  решения
образователь
ных  и
профессиона
льных  задач
в  области
отечественно
й истории

в  целом
успешные, но не
систематические
навыки
применения
средств
педагогической
деятельности
для  решения
образовательны
х  и
профессиональ
ных  задач  в
области
отечественной
истории

в  целом
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы   навыки
применения
средств
педагогической
деятельности для
решения
образовательных
и
профессиональн
ых  задач  в
областиотечествен
ной истории 

успешное  и
систематическое
применение
средств
педагогической
деятельности
для  решения
образовательных
и
профессиональн
ых  задач  общей
в  области
отечественной
истории

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки
знаний  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»,  «зачтено»,  «не
зачтено») осуществляется следующим образом:
–  оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  от  86  до  100  рейтинговых
баллов,  означающих,  что  теоретическое содержание курса  освоено полностью, необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих,
что  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,  необходимые  компетенции
сформированы,  некоторые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом



сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания
выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов,
означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  частично,  но  пробелы  не  носят
существенного  характера,  необходимые  компетенции  сформированы,  необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство
предусмотренных  программой  обучения  учебных  заданий  выполнено,  некоторые  из
выполненных заданий выполнены с ошибками;
– оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  набравшему менее  60  баллов,
означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  со  значительными  пробелами,
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,  закрываемой
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

1. Виды работ Сумма баллов
Активная  познавательная  работа  во  время
занятий  (конспектирование  дополнительной  и
специальной   литературы;  участие  в  оценке
результатов  обучения  других  и  самооценка;
участие в  обсуждении проблемных вопросов по
теме занятия и т.д.)

до 24 балла (2  балла за двух
часовое занятие)

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов
3 Выполнение заданий по дисциплине в течение семестр

до 66 баллов
Собеседование до 16 баллов
Написание эссе до 6 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Групповое творческое задание (проект) до 10 баллов
Мозговой штурм до 6 баллов
Решение кейса до 16 баллов

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального образования
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 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность к 

самостоятельному 

изучению прошлого 

государства и народов 

России, деятельности 

государства и 

общества, народов 

страны во всех сферах 

жизни на различных 

этапах исторического 

развития 

знать: современное 

состояние науки в 

области изучения 

истории 

взаимоотношений 

власти и общества, 

государственных 

органов и 

общественных 

институтов России и 

ее регионов, 

общественной мысли 

и общественных 

движений Код З3 

(ПК-1); 

уметь: оценивать 

степень изученности 

и актуальность 

выбранной научной 

темы в контексте 

изучения прошлого 

государства и 

народов России Код 

У1 (ПК-1);  

владеть: современной 

научной 

терминологией, 

концептуально-

понятийным 

инструментарием, 

необходимым для 

изучения прошлого 

государства и 

народов России Код 

В1(ПК-1)  

 

Раздел 1. 

Первый этап 

революции: 

февраль – 

сентябрь 1917 г.. 

Раздел 2. Второй 

этап революции: 

октябрь 1917 г.. 

 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста  

1. В феврале 1917 г. демонстрации на улицах Петрограда проходили под 

лозунгами… (выберите ДВА варианта ответа) 

a. «Хлеб, мир, свобода!»; 

b. «Вся власть Советам!»;   

c. «Долой самодержавие!»; 

d. «Землю – крестьянам, заводы – рабочим!». 

2. Первый состав Временного правительства был образован на основе 

a. Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов; 

b. Временного комитета Государственной Думы; 

c. Центрального комитета партии кадетов; 

d. Государственного совета. 

3. Главой первого состава Временного правительства в марте 1917 г. стал 

a. П.Н.Милюков; 

b. А.И.Гучков; 

c. А.Ф.Керенский; 

d. Г.Е.Львов. 

4. 2(15) марта 1917 г. Николай II подписал отречение от престола в пользу… 

a. своего сына Алексея Николаевича; 

b. своего брата Михаила Александровича; 

c. Временного правительства; 

d. Государственной Думы. 

5. Правительство, образованное в марте 1917 г., носило название «Временное», так 

как должно было существовать 

a. до избрания нового монарха; 

b. до передачи всей власти Советам; 

c. до заключения мира с Германией и ее союзниками; 

d. до проведения Учредительного собрания. 

6. Согласно «Приказу № 1» Петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов… 

a. провозглашался переход всей власти к Советам; 

b. объявлялось немедленное начало наступления на фронте; 

c. в армии создавались выборные солдатские комитеты для контроля над 

оружием и политическими выступлениями воинских частей; 

d. объявлялась демобилизация армии. 

7. По решению Временного правительства на смену генерал-губернаторам и 

губернаторам назначались… 

a. комиссары; 

b. коммунары; 

c. командармы; 

d. коминтерновцы. 

8. Организации, повсеместно создававшиеся в провинции летом 1917 года для 

решения аграрного вопроса, носили название 

a. земельных комитетов; 

b. комитетов бедноты; 

c. волостных сходов;  

d. сельских советов. 



9. Сколько составов Временного правительства сменяли друг друга в течение 1917 

года? 

a. два; 

b. три; 

c. четыре; 

d. его состав оставался неизменным. 

10. Какую из этих должностей НЕ занимал ни в одном составе Временного 

правительства А.Ф.Керенский? 

a. военный и морской министр; 

b. министр юстиции; 

c. министр-председатель; 

d. министр иностранных дел. 

11. Апрельский кризис Временного правительства был связан  

a. с нотой министра иностранных дел о продолжении войны «до победного 

конца»;  

b. с указом о роспуске Петроградского совета; 

c. с указом о запрете митингов и демонстраций вплоть до созыва 

Учредительного собрания; 

d. с разоблачением немецких агентов в составе правительства. 

12. Политическая программа перехода от буржуазно-либеральной революции к 

революции социалистической, предложенная В.И.Лениным после возвращения 

из-за границы в 1917 г., вошла в историю под названием 

a. «Мартовские догмы»; 

b. «Апрельские тезисы»; 

c. «Июньские вопросы»; 

d. «Июльские аргументы». 

13. Поместный собор Русской православной церкви, собравшийся в 1917 г., принял 

решение о… 

a. восстановлении патриаршества в России; 

b. восстановлении монархии после Февраля 1917 г.;  

c. объединении церквей; 

d. переходе церкви на нелегальное положение. 

14. Первое вооруженное выступление под лозунгом немедленной отставки 

Временного правительства и передачи всей власти Советам произошло в 

Петрограде 

a. в феврале 1917 г.; 

b. в апреле 1917 г.; 

c. в июле 1917 г.; 

d. в октябре 1917 г. 

15. Орган, выполнявший роль штаба при подготовке вооруженного восстания в 

Петрограде осенью 1917 г., назывался: 

a. Военно-революционный комитет; 

b. Революционный военный совет; 

c. Центральный исполнительный комитет; 

d. Совет народных комиссаров.  

16. В основу «Декрета о земле», принятого на II съезде Советов, легла аграрная 

программа партии 

a. кадетов; 

b. эсеров; 

c. большевиков; 

d. меньшевиков. 



17. Документ, представленный большевиками для утверждения его Учредительным 

собранием, носил название 

a. «Декрет о мире»; 

b. «Декларация прав народов России»; 

c. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»; 

d. Конституция Российской Федерации. 

18. Председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов на момент 

большевистского восстания в октябре 1917 г. был 

a. В.И.Ленин; 

b. И.В.Сталин; 

c. Ф.Э.Дзержинский; 

d. Л.Д.Троцкий. 

19. Какое из перечисленных событий произошло после провозглашения Советской 

власти? 

a. неудачная попытка наступления на германском фронте; 

b. успешное наступление на германском фронте; 

c. корниловский мятеж;  

d. разгон Учредительного собрания. 

20. В конце 1917 г. в Совет народных комиссаров, наряду с большевиками, вошли 

представители партии  

a. социал-демократов (меньшевиков); 

b. эсеров; 

c. левых эсеров; 

d. анархистов. 

 

Ключ к тесту: 

1. В феврале 1917 г. демонстрации на улицах Петрограда проходили под 

лозунгами… (выберите ДВА варианта ответа) 

«Хлеб, мир, свобода!»; 

«Долой самодержавие!» 

2. Первый состав Временного правительства был образован на основе 

Временного комитета Государственной Думы. 

3. Главой первого состава Временного правительства в марте 1917 г. стал 

Г.Е.Львов. 

4. 2(15) марта 1917 г. Николай II подписал отречение от престола в пользу… 

своего брата Михаила Александровича. 

5. Правительство, образованное в марте 1917 г., носило название «Временное», так 

как должно было существовать 

до проведения Учредительного собрания. 

6. Согласно «Приказу № 1» Петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов… 

в армии создавались выборные солдатские комитеты для контроля над 

оружием и политическими выступлениями воинских частей. 

7. По решению Временного правительства на смену генерал-губернаторам и 

губернаторам назначались… 

комиссары. 

8. Организации, повсеместно создававшиеся в провинции летом 1917 года для 

решения аграрного вопроса, носили название 

земельных комитетов. 

9. Сколько составов Временного правительства сменяли друг друга в течение 1917 

года? 

три. 



10. Какую из этих должностей НЕ занимал ни в одном составе Временного 

правительства А.Ф.Керенский? 

министр иностранных дел. 

11. Апрельский кризис Временного правительства был связан  

a. с нотой министра иностранных дел о продолжении войны «до 

победного конца». 

12. Политическая программа перехода от буржуазно-либеральной революции к 

революции социалистической, предложенная В.И.Лениным после возвращения 

из-за границы в 1917 г., вошла в историю под названием 

«Апрельские тезисы». 

13. Поместный собор Русской православной церкви, собравшийся в 1917 г., принял 

решение о… 

восстановлении патриаршества в России. 

14. Первое вооруженное выступление под лозунгом немедленной отставки 

Временного правительства и передачи всей власти Советам произошло в 

Петрограде 

в июле 1917 г. 

15. Орган, выполнявший роль штаба при подготовке вооруженного восстания в 

Петрограде осенью 1917 г., назывался: 

Военно-революционный комитет.  

16. В основу «Декрета о земле», принятого на II съезде Советов, легла аграрная 

программа партии 

эсеров. 

17. Документ, представленный большевиками для утверждения его Учредительным 

собранием, носил название 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

18. Председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов на момент 

большевистского восстания в октябре 1917 г. был 

Л.Д.Троцкий. 

19. Какое из перечисленных событий произошло после провозглашения Советской 

власти? 

разгон Учредительного собрания. 

20. В конце 1917 г. в Совет народных комиссаров, наряду с большевиками, вошли 

представители партии  

левых эсеров. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 



12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Пример вопросов собеседования  

 

Тема «Историография российской революции 1917 года: основные этапы изучения 

темы»  

1. Какие труды по истории революции 1917 г. вам известны? В какие исторические 

периоды были созданы эти труды? 

2. Как изменялись подходы к изучению революции 1917 г. в течение советского 

периода? 

3. Как оценивались события 1917 г. в эмигрантской литературе?  

4. Какие тенденции в изучении революции 1917 г. существуют в современной 

России? В какой мере эти изменения определяются политической конъюнктурой, 

а в какой – тенденциями развития исторической науки? 

5. Какие проблемы истории революции 1917 г. в России, по вашему мнению, 

требуют дальнейшего изучения? Аргументируйте свое мнение. 

 

Тема «Основные типы источников по истории революции 1917 г.; характеристика 

источников и методика их анализа»  

1. Как изменился в ХХ веке корпус исторических источников в целом? Что можно 

выделить в качестве важнейших факторов этих перемен? 

2. Охарактеризуйте значение законодательных и организационно-

распорядительных документов для изучения событий революции 1917 г. 

3. Какую историческую информацию содержат документы органов местного 

самоуправления и низовых общественных объединений, возникших в ходе 

революции 1917 года? 

4. Приведите примеры и охарактеризуйте значение документов партийных и 

общественных организаций для изучения расстановки политических сил и их 

стратегии в 1917 г.  

5. В чем заключается своеобразие источники личного происхождения и о каких 

сторонах революционного процесса историки могут судить на их основе? 

Обоснуйте свое мнение.  

 

Тема «Власть и общество периода развития в России общенационального кризиса 

1917 года»  

1.   Охарактеризуйте структуру органов власти, сформировавшуюся в России в 

течение 1917 г. (до октября). Каково было соотношение прежних институтов 

власти и новых, созданных в ходе революции?  

2. Какова была иерархия органов власти и местного самоуправления в российской 

провинции? По вашему мнению, копировался ли в провинции столичный 

политический опыт, или же там возникали самодеятельные общественно-

политические организации, стремившиеся к местному правотворчеству? 

Обоснуйте свой ответ. 

3. Какие политические силы были представлены в 1917 г. на разных уровнях 

центрального и местного управления? Интересы каких социальных слоев и групп 

выражала каждая из них? 

4. Какими факторами, по вашему мнению, объясняется кризис Временного 

правительства и переход власти к Советам в конце 1917 г.? 

 



Дополнительные вопросы к собеседованию: 

1. Какому периоду отечественной истории посвящено ваше научное исследование? 

Как, по вашему мнению, связана история данного периода с историей революции 

1917 г., ее предпосылками или же последствиями?  

2. Какие концептуальные подходы, оценки и мнения относительно характера 

российского революционаризма существуют в исторической литературе? Какие из 

этих оценок представляются вам более обоснованными? 

3. Используются ли в вашей научной работе источники, связанные с периодом 

Великой Российской революции? Как вы оцениваете степень репрезентативности 

и достоверности этих источников? 

 

 

Критерии оценки результатов собеседования: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 36 баллов: 

 

 

Сумма 

баллов 

Критерий оценки 

У1(ПК-1), В1(ПК-1) 

от 29 до 36 Сформированное умение оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной 

темы в контексте изучения прошлого государства и народов России 

 

Успешное и систематическое применение современной научной терминологии, 

концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого 

государства и народов России 

от 22 до 28 В целом успешно, но содержащее отдельные пробелы умение оценивать степень изученности 

и актуальность выбранной научной темы в контексте изучения прошлого государства и 

народов России 

 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение современной научной 

терминологии, концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения 

прошлого государства и народов России 

от 15 до 21 В целом успешно, но не систематически осуществляемое умение оценивать степень 

изученности и актуальность выбранной научной темы в контексте изучения прошлого 

государства и народов России 

 

В целом успешное, но не систематическое применение современной научной терминологии, 

концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого 

государства и народов России 

от 8 до 14 Частично освоенное умение оценивать степень изученности и актуальность выбранной 

научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России 

 

Фрагментарное применение современной научной терминологии, концептуально-

понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и народов 

России 

от 0 до 7 Полное или почти полное отсутствие умений;  

полное или почти полное отсутствие навыков 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 
ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах 

жизни на различных этапах исторического развития 

Обучающийся знает: современное состояние науки в области изучения истории 

взаимоотношений власти и общества, государственных органов и общественных 

институтов России и ее регионов, общественной мысли и общественных движений 

1. Историография российской революции 1917 года и основные этапы изучения 

темы. 

2. Основные типы источников по истории революции 1917 г.; характеристика 

источников и методика их анализа 

3. Февральская революция 1917 года в России: власть и самоорганизация 

российского общества в центре и провинции 

4. Образование административных структур Временного правительства на местах в 

марте 1917 года 

5. Создание новых общественно-политических организаций в революционной 

России: советы и комитеты в 1917 году 

6. Программные установки и тактика политических партий России в 1917 году 

7. Власть и общество периода развития в России общенационального кризиса 1917 

года 

8. Демократизация местного самоуправления и избирательные кампании 1917 года в 

России 

9. Политический кризис осенью 1917 г. 

10. Подготовка и осуществление большевиками вооруженного восстания 

11. Методы установления советской власти в регионах России  

12. Создание советской государственности.  

 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах 

жизни на различных этапах исторического развития 

Обучающийся умеет: оценивать степень изученности и актуальность выбранной 

научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России..  

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-

1, проверяется на основе собеседования.  

 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах 

жизни на различных этапах исторического развития 

Обучающийся владеет: современной научной терминологией, концептуально-

понятийным инструментарием, необходимым для изучения прошлого государства и 

народов России. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-1, проверяется на основе собеседования и ответа на дополнительные 

вопросы.  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов России, 

деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах 

исторического развития 

ЗНАТЬ:  

современное 

состояние науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношени

й власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Код З3 (ПК-1) 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношен

ий власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Сформированны

е, но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношени

й власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношени

й власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

истории 

взаимоотношен

ий власти и 

общества, 

государственны

х органов и 

общественных 

институтов 

России и ее 

регионов, 

общественной 

мысли и 

общественных 

движений 

УМЕТЬ:  

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Код У1 (ПК-1) 

Отсутстви

е умений  

 

Частично 

освоенное 

умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

  

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

В целом 

успешно, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

Сформированно

е умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

ВЛАДЕТЬ: 

современной 

научной 

терминологией, 

концептуально-

понятийным 

инструментарие

м, необходимым 

для изучения 

прошлого 

Отсутстви

е навыков 

Фрагментарное 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

Успешное и 

систематическое 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 



государства и 

народов России 

Код В1 (ПК-1) 

прошлого 

государства и 

народов России 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Зачет проходит в два 

этапа. Структура зачета предполагает: 

1. проведение тестирования; 

2. собеседование с преподавателем 

а) вопросы по одной из тем изучаемого курса; 

б) дополнительные вопросы. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 30 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера;  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 30 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 50. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятий и т.д.) 

до 2 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование-1) до 12  баллов 

3.  Подготовка и сдача промежуточной аттестации до 36 баллов 

 Собеседование по тематике до 36 баллов 

 

 

 

 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Феноменология российской революции 1917 года» в течение 

4 семестра:  

• 50 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

• 14 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры Российской истории 

Протокол № 10 от «15» июня 2021 г. 
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 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность к 

самостоятельному 

изучению прошлого 

государства и народов 

России, деятельности 

государства и 

общества, народов 

страны во всех сферах 

жизни на различных 

этапах исторического 

развития 

знать: современное 

состояние науки в 

области изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов и 

особенностей 

развития российской 

государственности 

Код З1(ПК-1); 

уметь: оценивать 

степень изученности 

и актуальность 

выбранной научной 

темы в контексте 

изучения прошлого 

государства и 

народов России Код 

У1(ПК-1);  

владеть: современной 

научной 

терминологией, 

концептуально-

понятийным 

инструментарием, 

необходимым для 

изучения прошлого 

государства и 

народов России 

В1(ПК-1) 

Раздел 1.  

Эволюция 

российской 

государственнос

ти: с Древней 

Руси до конца 

XVIII в. 

Раздел 2.  

Российская 

государственнос

ть в ХIХ – 

начале XXI вв. 

 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста  

1. Русская Правда (Краткая редакция) регулировала кровную месть следующим 

образом: 

a. разрешала мстить за особо жестокие преступления; 

b. разрешала мстить только близким родичам;  

c. запрещала любую месть. 

2. Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси были 

a. Новгородское и Псковское; 

b. Новгородское и Полоцкое; 

c. Киевское и Полоцкое; 

d. Киевское и Новгородское. 

3. Какое событие относится ко времени правления Ивана Калиты? 

a. присоединение к Москве новгородских земель; 

b. первый случай получения московским князем ярлыка на великое княжение; 

c. поручение хана великому князю собирать дань со всей русской земли; 

d. первое военное столкновение войск великого князя с Ордой.  

4. Какой из московских князей первым передал свой престол сыну без разрешения 

ордынского хана? 

a. Иван Калита; 

b. Симеон Гордый; 

c. Дмитрий Донской; 

d. Василий I Дмитриевич. 

5. Органами местного управления в Московском государстве с середины XVI в. 

стали: 

a. земские и приказные избы; 

b. земские и губные избы; 

c. земские и поместные избы; 

d. поместные и приказные избы; 

e. губные и приказные избы 

6. Соборное Уложение 1649 г. на первое место ставило преступления против: 

a. царя; 

b. церкви;   

c. государства; 

d. личности; 

e. имущества. 

7. К 1715 г. сложилась система местного управления и администрации: 

a. трехзвенная: уезд-провинция-губерния;   

b. трехзвенная: район-провинция-область; 

c. двухзвенная: уезд-губерния; 

d. двухзвенная: район-область. 

8. От обязательной военной и государственной службы дворянство было 

освобождено: 

a. «Табелью о рангах»; 

b. кондициями Верховного Тайного совета, подписанными Анной 

Иоанновной; 

c. манифестом Петра III «О даровании вольности и свободы всему 

российскому дворянству»; 

d. «Наказом» Екатерины II  



9. Коллегии были заменены министерствами в правление 

a. Екатерины II; 

b. Павла I; 

c. Александра I; 

d. Николая I. 

10. Основной задачей Третьего отделения Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии являлось: 

a. контроль за деятельностью министерств; 

b. обеспечение политической и государственной безопасности;   

c. подготовка проекта реформы по управлению государственными 

крестьянами; 

d. управление Кавказом. 

11.  Главой административных органов в губернии, согласно «Своду законов 

Российской империи», был: 

a. губернатор; 

b. капитан-исправник; 

c. наместник; 

d.  воевода.  

12.  Наиболее важным принципом военной реформы 1874 г. было: 

a. изменение срока службы; 

b. отмена обязательной военной службы; 

c. отмена рекрутских наборов, установление обязательной военной службы;   

d. перевооружение армии. 

13. Контроль над земскими учреждениями после проведения реформы 1864 г.  

осуществлял: 

a. император; 

b. Сенат; 

c. земский начальник; 

d. губернатор. 

14. Согласно «Основным государственным законам» от 23 апреля 1906 г. 

законодательная власть в Российской империи принадлежала: 

a. императору; 

b. императору совместно с Государственным Советом и Государственной 

думой;   

c. Государственному Совету и Государственной думе; 

d. Государственной думе и Сенату. 

15.  Для российской избирательной системы в 1905 – 1916 гг. был характерен 

следующий принцип: 

a. прямое участие в выборах всего населения; 

b. равное участие в выборах всего населения; 

c. куриальная система выборов; 

d. образовательный ценз. 

16.  В 1917 г. Временное правительство подчинялось: 

a. Временному комитету Государственной думы; 

b. Петроградскому Совету; 

c. Государственному Совету; 

d. никому.   

17.  Высшим органом государственной власти в Советской России являлся: 

a. Съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов;   

b. Совет Народных Комиссаров; 

c. ВЧК; 

d. ВЦИК. 



18.  Конституция СССР 1924 г.: 

a. запрещала свободный выход союзных республик из Союза; 

b. разрешала свободный выход республик из состава СССР;   

c. разрешала свободный выход республик из СССР и устанавливала механизм 

этого процесса. 

19. Военное руководство в годы Великой Отечественной войны осуществлялось: 

a. Ставкой Верховного Главнокомандования;   

b. Ставкой Главного командования;  

c. Наркоматом обороны; 

d. Генеральным штабом. 

20. Современная Российская Федерация, согласно Конституции, является: 

a. парламентской республикой; 

b. президентской республикой; 

c. парламентско-президентской (смешанной) республикой.   

 

Ключ к тесту: 

1. Русская Правда (Краткая редакция) регулировала кровную месть следующим 

образом: 

разрешала мстить только близким родичам. 

2. Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси были 

Новгородское и Псковское. 

3. Какое событие относится ко времени правления Ивана Калиты? 

поручение хана великому князю собирать дань со всей русской земли.  

4. Какой из московских князей первым передал свой престол сыну без разрешения 

ордынского хана? 

Дмитрий Донской. 

5. Органами местного управления в Московском государстве с середины XVI в. 

стали: 

a. земские и губные избы. 

6. Соборное Уложение 1649 г. на первое место ставило преступления против: 

церкви. 

7. К 1715 г. сложилась система местного управления и администрации: 

трехзвенная: уезд-провинция-губерния. 

8. От обязательной военной и государственной службы дворянство было 

освобождено: 

манифестом Петра III «О даровании вольности и свободы всему 

российскому дворянству». 

9. Коллегии были заменены министерствами в правление 

Александра I. 

10. Основной задачей Третьего отделения Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии являлось: 

обеспечение политической и государственной безопасности. 

11.  Главой административных органов в губернии, согласно «Своду законов 

Российской империи», был: 

губернатор.  

12.  Наиболее важным принципом военной реформы 1874 г. было: 

отмена рекрутских наборов, установление обязательной военной службы. 

13. Контроль над земскими учреждениями после проведения реформы 1864 г.  

осуществлял: 

губернатор. 

14. Согласно «Основным государственным законам» от 23 апреля 1906 г. 

законодательная власть в Российской империи принадлежала: 



императору совместно с Государственным Советом и Государственной 

думой. 

15.  Для российской избирательной системы в 1905 – 1916 гг. был характерен 

следующий принцип: 

куриальная система выборов. 

16.  В 1917 г. Временное правительство подчинялось: 

никому.   

17.  Высшим органом государственной власти в Советской России являлся: 

ВЦИК. 

18.  Конституция СССР 1924 г.: 

разрешала свободный выход республик из состава СССР. 

19. Военное руководство в годы Великой Отечественной войны осуществлялось: 

Ставкой Верховного Главнокомандования. 

20. Современная Российская Федерация, согласно Конституции, является: 

президентской республикой.   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Пример вопросов собеседования  

 

Тема «Реформирование системы государственного управления в России первой 

половины XIX века»  

1. Какими факторами, по вашему мнению, была вызвана необходимость 

реформирования системы государственного управления в начале правления 

Александра I?  

2. Как изменилась система исполнительной власти в правление Александра I? В 

чем состояли ключевые отличия новой системы от прежней?  

3. Какие предложения М.М.Сперанского, изложенные им в «Плане 

государственного образования», были реализованы на практике? Что не 

удалось реализовать и почему?  

4. Какие функции стала выполнять Собственная Его Императорского Величества 

Канцелярия в системе государственного управления при Николае I? Чем, по 

мнению историков, объясняется столь заметное расширение ее полномочий? 



 

Тема «Государственная власть и самоорганизация общества в Российской 

революции 1917 года»  

1. С какими целями в России в 1917 г. планировался созыв Учредительного 

собрания? Какие вопросы государственного строя оно должно было решить? 

2. Как была организована система выборов в Учредительное собрание? Как 

изменилось избирательное законодательство в России в период деятельности 

Временного правительства?  

3. Как строилась организация власти на местах – на уровне губерний и уездов – с 

марта по октябрь 1917 г.? Удавалось ли Временному правительству полностью 

контролировать этот процесс? 

4. Какие формы общественной самоорганизации возникали в российской 

провинции в течение 1917 г.?  

5. В советской историографии период с марта по октябрь 1917 г. характеризовался 

как период «двоевластия» Временного правительства и Советов. Подтверждают 

ли эту характеристику новейшие научные исследования? 

 

Тема «Становление советской государственности (конец 1917 – 1924 гг.)»  

1. Каковы основные отличия советской избирательной системы от избирательной 

системы при выборах в Государственную Думу Российской империи? 

2. Был ли в Советском государстве реализован принцип «права наций на 

самоопределение»? Если да, то каким образом?  

3. В научной литературе высказывается мнение, что структура органов Советского 

государства не соответствовала классическому принципу разделения властей. 

Согласны ли вы с этим утверждением? Обоснуйте свое мнение.   

 

Дополнительные вопросы к собеседованию: 

1. Какому периоду отечественной истории посвящено ваше научное исследование? 

Какими основными чертами характеризовался государственный строй нашей 

страны изучаемого вами периода?  

2. Какие концептуальные подходы, оценки и мнения относительно характера 

государственного устройства данного периода существуют в исторической 

литературе? Какие из этих оценок представляются вам более обоснованными? 

3. Используются ли в вашей научной работе законодательные, актовые и 

делопроизводственные источники? Как вы оцениваете степень 

репрезентативности и достоверности этих источников? 

 



 

 

Критерии оценки результатов собеседования: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 36 баллов: 

 

Сумма 

баллов 

Критерий оценки 

У1(ПК-1), В1(ПК-1) 

от 29 до 36 Сформированное умение оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной 

темы в контексте изучения прошлого государства и народов России 

 

Успешное и систематическое применение современной научной терминологии, 

концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого 

государства и народов России 

от 22 до 28 В целом успешно, но содержащее отдельные пробелы умение оценивать степень изученности 

и актуальность выбранной научной темы в контексте изучения прошлого государства и 

народов России 

 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение современной научной 

терминологии, концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения 

прошлого государства и народов России 

от 15 до 21 В целом успешно, но не систематически осуществляемое умение оценивать степень 

изученности и актуальность выбранной научной темы в контексте изучения прошлого 

государства и народов России 

 

В целом успешное, но не систематическое применение современной научной терминологии, 

концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого 

государства и народов России 

от 8 до 14 Частично освоенное умение оценивать степень изученности и актуальность выбранной 

научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России 

 

Фрагментарное применение современной научной терминологии, концептуально-

понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и народов 

России 

от 0 до 7 Полное или почти полное отсутствие умений;  

полное или почти полное отсутствие навыков 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 
ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах 

жизни на различных этапах исторического развития 

Обучающийся знает: современное состояние науки в области изучения предпосылок 

формирования, основных этапов и особенностей развития российской государственности  

1. Предмет и проблематика курса. Источники и историография проблемы 

2. Государственный строй Древней Руси  

3. Политический строй русских княжеств в XII – XV веках 

4. Российское государство и его политический строй в конце XV – XVI вв. 

5. Эволюция государственного строя в России XVII века 

6. Утверждение абсолютизма и реформы государственного строя в России первой 

четверти XVIII века 

7. Развитие государственных учреждений Российской империи в середине и второй 

половине XVIII века  

8. Реформирование системы государственного управления в России первой половины 

XIX века 

9. Трансформация государственного управления в России второй половины XIX века 

10. Российский парламентаризм начала XX века;  

11. Государственная власть и самоорганизация общества в Российской революции 

1917 года 

12. Становление советской государственности (конец 1917 – 1924 гг.) 

13. Советское государство в 1924-1953 гг. 

14. Государственное управление в СССР (1953-1964 гг.) 

15. Государственное управление в СССР (1964-1985 гг.) 

16. Перестройка и кризис советской системы государственного управления (1985-

1991 гг.). 

17. Государственный строй России в конце XX – начале XXI вв. 

 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах 

жизни на различных этапах исторического развития 
Обучающийся умеет: оценивать степень изученности и актуальность выбранной 

научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России.  

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-

1, проверяется на основе собеседования.  

 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах 

жизни на различных этапах исторического развития 
Обучающийся владеет: современной научной терминологией, концептуально-

понятийным инструментарием, необходимым для изучения прошлого государства и 

народов России. 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-1, проверяется на основе собеседования и ответа на дополнительные 

вопросы.  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов России, 

деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах 

исторического развития 

ЗНАТЬ: 

современное 

состояние науки 

в области 

изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

развития 

российской 

государственнос

ти 

Код З1 (ПК-1) 

Отсутств

ие знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

развития 

российской 

государственнос

ти 

Сформированны

е, но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

развития 

российской 

государственнос

ти 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

развития 

российской 

государственнос

ти  

Сформированн

ые 

систематические 

знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

предпосылок 

формирования, 

основных этапов 

и особенностей 

развития 

российской 

государственнос

ти 

УМЕТЬ:  

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Код У1 (ПК-1) 

Отсутств

ие 

умений  

 

Частично 

освоенное 

умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

  

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

В целом 

успешно, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Сформированно

е умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

ВЛАДЕТЬ: 

современной 

научной 

терминологией, 

концептуально-

понятийным 

инструментарие

м, необходимым 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Код В1 (ПК-1) 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Зачет проходит в два 

этапа. Структура зачета предполагает: 

1. проведение тестирования; 

2. собеседование с преподавателем 

а) вопросы по одной из тем изучаемого курса; 

б) дополнительные вопросы. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 30 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера;  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 30 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 50. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятий и т.д.) 

до 2 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование-1) до 12  баллов 

3.  Подготовка и сдача промежуточной аттестации  до 36 баллов 

 Собеседование по тематике до 36 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Эволюция российской государственности» в течение 3 

семестра:  

 

• 50 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

• 14 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры Российской истории 
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 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность к 

самостоятельному 

изучению прошлого 

государства и народов 

России, деятельности 

государства и 

общества, народов 

страны во всех сферах 

жизни на различных 

этапах исторического 

развития 

знать: современное 

состояние науки в 

области изучения 

социально-

экономической 

политики Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных этапах его 

развития Код З2(ПК-

1); 

современное состояние 

науки в области 

изучения истории 

развития различных 

социальных групп, их 

политической жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности народов 

и социальных групп 

России Код З4(ПК-1) 

уметь: оценивать 

степень изученности и 

актуальность 

выбранной научной 

темы в контексте 

изучения прошлого 

государства и народов 

России Код У1(ПК-1);  

владеть: современной 

научной 

терминологией, 

концептуально-

понятийным 

инструментарием, 

необходимым для 

изучения прошлого 

государства и народов 

России Код В1(ПК-1) 

Раздел 1. 

Становление и 

развитие 

хозяйственной 

системы 

России в IX – 

начале XX в. 

Раздел 2. 

Экономика 

России в ХХ – 

XXI вв. 

 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста  

1. Какие товары перевозили по пути «из варяг в греки»? (выберите ТРИ варианта 

ответа) 

a. пушнину; 

b. пряности; 

c. мед и воск; 

d. китовый жир; 

e. древесину; 

f. рабов. 

2. Каких крестьян в XV-XVI вв. называли черносошными? 

a. лично свободных общинников, несших государственные повинности; 

b. живших на землях бояр-вотчинников; 

c. живших на землях, принадлежавших великокняжеской семье; 

d. занимавшихся пашенным земледелием. 

3. Какой документ впервые установил ограничение крестьянского перехода только 

Юрьевым днем? 

a. Судебник 1497 г.; 

b. Судебник 1550 г.; 

c. указ о заповедных летах 1592 г.; 

d. Соборное Уложение 1649 г. 

4. Когда в России был введен подушный налог? 

a. в первой четверти XVI в.; 

b. в первой четверти XVII в.; 

c. в первой четверти XVIII в.;   

d. в первой четверти XIX в. 

5. Когда в России появились бумажные деньги? 

a. в 1709 г.; 

b. в 1769 г.; 

c. в 1839 г.; 

d. в 1899 г. 

6. Какие методы регулирования торговой деятельности использовало правительство 

Петра I? 

a. административные; 

b. экономические; 

c. административные и экономические; 

d. торговая деятельность не регулировалась правительством.  

7. Каков был главный источник поступления золота в российскую казну в 

начале XVIII в.? 

a. эксплуатация колоний; 

b. сбор налогов с крестьян «звонкой монетой»; 

c. поступление из-за границы (продажа российских товаров, таможенные 

сборы золотом); 

d. заграничные займы. 

8. Какой показатель был положен в основу определения величины земельного 

надела согласно реформе 1861 г. в России? 

a. число душ мужского пола в семье (ревизские души); 

b. число членов крестьянской семьи; 



c. число взрослых членов крестьянской семьи; 

d. число душ женского пола в семье. 

9. Когда в России началось активное строительство железных дорог, 

охарактеризованное современниками как «рельсовая лихорадка»? 

a. в 40-х гг. XIX в.; 

b. в 50-х гг. XIX в.; 

c. в 60-х гг. XIX в.; 

d. в 70-х гг. XIX в. 

10. Какая из аграрных реформ в России предоставляла крестьянам право частной 

собственности на землю? 

a. аграрная реформа 1861 г.; 

b. аграрная реформа 1906 г.; 

c. Декрет о земле 1917 г.; 

d. ни одна из перечисленных реформ. 

11.  Что было характерно для российской экономики 1890-х гг.? (выберите ТРИ 

варианта ответа) 

a. отмена винной монополии; 

b. промышленный подъем; 

c. вывоз хлеба на внешние рынки; 

d. введение винной монополии; 

e. регулярные закупки хлеба за границей; 

f. промышленный кризис и рост безработицы. 

12. Кто был инициатором принятия закона о свободном выходе крестьян из общины? 

a. П.Н.Милюков; 

b. П.А.Столыпин;   

c. Николай II; 

d. А.И.Гучков. 

13. Что не относится к чертам «военного коммунизма»? 

a. продразверстка; 

b. стахановское движение;   

c. всеобщая трудовая повинность; 

d. нормированное распределение продуктов. 

14. Что было характерно для индустриализации в СССР? (выберите ТРИ варианта 

ответа) 

a. широкомасштабное привлечение иностранного капитала; 

b. опора на внутренние ресурсы; 

c. приоритетное развитие легкой промышленности; 

d. приоритетное развитие тяжелой промышленности; 

e. использование насильственных методов привлечения рабочей силы; 

f. использование экономических методов привлечения рабочей силы.  

15. Когда был создан Совет экономической взаимопомощи? 

a. в 1929 г.; 

b. в 1939 г.;  

c. в 1949 г.; 

d. в 1959 г. 

16. Чем характеризовалось положение в послевоенной деревне? 

a. частичным роспуском колхозов; 

b. снижением налогов; 

c. уменьшением приусадебных участков; 

d. выдачей паспортов крестьянам. 

17.  Как назывались территориальные органы управления хозяйством, созданные в 

1957 г.?: 



a. советы уполномоченных; 

b. совнархозы; 

c. фабрично-заводские комитеты; 

d. наркоматы. 

18.  Какая железная дорога строилась в 1970-1980-х гг.? 

a. Октябрьская железная дорога; 

b. магистраль «Запад – Восток»; 

c. Транссибирская магистраль;  

d. Байкало-Амурская магистраль. 

19. Принятие какого закона в конце 1980-х гг. способствовало появлению слоя 

частных предпринимателей? 

a. о свободе торговли; 

b. о частной и монополистической собственности; 

c. о кооперации; 

d. о создании концессий. 

20. Что характеризовало социально-экономическую жизнь России в 1990-х гг.? 

(выберите ТРИ варианта ответа): 

a. интенсивный рост военно-промышленного комплекса; 

b. формирование рынка жилья; 

c. резкое социальное расслоение в обществе; 

d. отказ от привлечения иностранных кредитов; 

e. ликвидация дефицита товаров и услуг; 

f. отсутствие инфляции.  

 

Ключ к тесту: 

1. Какие товары перевозили по пути «из варяг в греки»? (выберите ТРИ варианта 

ответа) 

пушнину; 

мед и воск; 

рабов. 

2. Каких крестьян в XV-XVI вв. называли черносошными? 

лично свободных общинников, несших государственные повинности. 

3. Какой документ впервые установил ограничение крестьянского перехода только 

Юрьевым днем? 

Судебник 1497 г. 

4. Когда в России был введен подушный налог? 

в первой четверти XVIII в.   

5. Когда в России появились бумажные деньги? 

в 1769 г. 

6. Какие методы регулирования торговой деятельности использовало правительство 

Петра I? 

административные и экономические.  

7. Каков был главный источник поступления золота в российскую казну в 

начале XVIII в.? 

поступление из-за границы (продажа российских товаров, таможенные 

сборы золотом). 

8. Какой показатель был положен в основу определения величины земельного 

надела согласно реформе 1861 г. в России? 

число душ мужского пола в семье (ревизские души). 

9. Когда в России началось активное строительство железных дорог, 

охарактеризованное современниками как «рельсовая лихорадка»? 

в 60-х гг. XIX в. 



10. Какая из аграрных реформ в России предоставляла крестьянам право частной 

собственности на землю? 

аграрная реформа 1906 г.. 

11.  Что было характерно для российской экономики 1890-х гг.? (выберите ТРИ 

варианта ответа) 

промышленный подъем; 

вывоз хлеба на внешние рынки; 

введение винной монополии. 

12. Кто был инициатором принятия закона о свободном выходе крестьян из общины? 

П.А.Столыпин. 

13. Что не относится к чертам «военного коммунизма»? 

стахановское движение. 

14. Что было характерно для индустриализации в СССР? (выберите ТРИ варианта 

ответа) 

опора на внутренние ресурсы; 

приоритетное развитие тяжелой промышленности; 

использование насильственных методов привлечения рабочей силы.  

15. Когда был создан Совет экономической взаимопомощи? 

в 1949 г. 

16. Чем характеризовалось положение в послевоенной деревне? 

уменьшением приусадебных участков. 

17.  Как назывались территориальные органы управления хозяйством, созданные в 

1957 г.? 

совнархозы. 

18.  Какая железная дорога строилась в 1970-1980-х гг.? 

Байкало-Амурская магистраль. 

19. Принятие какого закона в конце 1980-х гг. способствовало появлению слоя 

частных предпринимателей? 

о кооперации. 

20. Что характеризовало социально-экономическую жизнь России в 1990-х гг.? 

(выберите ТРИ варианта ответа): 

формирование рынка жилья; 

резкое социальное расслоение в обществе; 

ликвидация дефицита товаров и услуг.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 



11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Пример вопросов собеседования 

Тема «Великие реформы и модернизация экономики России во второй половине 

XIX в.»  

1. Какое содержание вкладывается в понятие «модернизация экономики»?  

2. Какое влияние на развитие отечественной экономики в целом оказала отмена 

крепостного права?  

3. Как в пореформенный период (1860-е – 1890-е гг.) изменилась транспортная и 

рыночная инфраструктура, государственный бюджет и банковская система 

империи? 

4. Какие тенденции были характерны для развития легкой и тяжелой 

промышленности пореформенного периода? 

5. Какими особенностями характеризовалась эволюция сельского хозяйства в 

пореформенные годы? Удалось ли крестьянскому и помещичьему хозяйству 

адаптироваться к новым экономическим условиям? 

6. Каковы были основные принципы экономической политики 1890-х гг., 

связанной с именем министра финансов С.Ю.Витте? 

 

Тема «Экономика России на рубеже XIX-XX вв.»  

1. Какие внеэкономические факторы (внутри- и внешнеполитические) оказывали 

воздействие на развитие отечественной экономики в начале ХХ в.? 

2. Чем была вызвана аграрная реформа, связанная с именем П.А.Столыпина, и в чем 

заключались ее основные принципы? 

3. В отечественной и зарубежной историографии существуют диаметрально 

противоположные мнения относительно успешности или провала столыпинских 

аграрных реформ. Какого мнения придерживаетесь вы? Аргументируйте свой 

ответ. 

4. Охарактеризуйте основные тенденции развития промышленности и организации 

промышленного производства в начале ХХ в. 

5. В какой степени экономика России изучаемого периода была интегрирована в 

мировую экономику? В чем проявлялась интеграция?  

 

Тема «Восстановление экономики России в период реализации НЭПа»  

1. Какие причины (экономические и политические) вызвали обращение Советского 

правительства и партии большевиков к новой экономической политике? 

2. В чем заключались основные принципы новой экономической политики 

применительно к сельскому хозяйству, в сфере промышленности, торговли и 

распределения? Каковы были результаты политики НЭПа в разных областях 

народного хозяйства? 

3. Какие социальные слои сформировались или изменили свое положение 

благодаря политике НЭПа? Как изменился социокультурный облик города и 

деревни в 1920-е гг.? 

4. В научной литературе часто характеризуют НЭП как политику государственного 

капитализма. Согласны ли вы с этой характеристикой? Обоснуйте свое мнение.   

5. Какими причинами – экономическими и политическими – был вызван отказ 

Советского государства от НЭПа? Был ли этот отказ внезапным, или же 

кризисные явления нарастали в течение длительного периода? 

 

 



 

Дополнительные вопросы к собеседованию: 

1. Какому периоду отечественной истории посвящено ваше научное исследование? 

Какими основными чертами характеризовалось экономическое развитие нашей 

страны в изучаемый вами период?  

2. Какие концептуальные подходы, оценки и мнения относительно характера 

экономического развития России данного периода существуют в исторической 

литературе? Какие из этих оценок представляются вам более обоснованными? 

3. Используются ли в вашей научной работе статистические, делопроизводственные 

и иные источники, характеризующие различные аспекты экономического 

развития? Как вы оцениваете степень репрезентативности и достоверности этих 

источников? 

 

Критерии оценки результатов собеседования: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 36 баллов: 

 
Сумма 

баллов 

Критерий оценки 

У1(ПК-1), В1(ПК-1) 

от 29 до 36 Сформированное умение оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной 

темы в контексте изучения прошлого государства и народов России 

Успешное и систематическое применение современной научной терминологии, 

концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого 

государства и народов России 

от 22 до 28 В целом успешно, но содержащее отдельные пробелы умение оценивать степень изученности 

и актуальность выбранной научной темы в контексте изучения прошлого государства и 

народов России 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение современной научной 

терминологии, концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения 

прошлого государства и народов России 

от 15 до 21 В целом успешно, но не систематически осуществляемое умение оценивать степень 

изученности и актуальность выбранной научной темы в контексте изучения прошлого 

государства и народов России 

В целом успешное, но не систематическое применение современной научной терминологии, 

концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого 

государства и народов России 

от 8 до 14 Частично освоенное умение оценивать степень изученности и актуальность выбранной 

научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России 

Фрагментарное применение современной научной терминологии, концептуально-

понятийного инструментария, необходимого для изучения прошлого государства и народов 

России 

от 0 до 7 Полное или почти полное отсутствие умений;  

полное или почти полное отсутствие навыков 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 
ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах 

жизни на различных этапах исторического развития 
Обучающийся знает: современное состояние науки в области изучения социально-

экономической политики Российского государства и ее реализации на различных этапах 

его развития;  

современное состояние науки в области изучения истории развития различных 

социальных групп, их политической жизни и хозяйственной деятельности, повседневной 

жизни, исторических изменений ментальности народов и социальных групп России 

1. Предмет и содержание курса экономической истории России. Источники и 

историография проблемы. Периодизация истории экономики. 

2. Становление хозяйственной системы Киевской Руси;  

3. Хозяйство русских княжеств и земель в XII-XIV вв.;  

4. Хозяйство Московского княжества XIV – начала XVI вв.;  

5. Хозяйственное развитие России в середине и второй половине XVI в.;  

6. Экономическое развитие Московского государства в XVII в.;  

7. Реформы Петра I в сфере экономики; 

8. Экономика Российской империи в середине и второй половине XVIII в.;  

9. Экономическое развитие России в первой половине XIX в.  

10. Великие реформы и модернизация экономики России во второй половине XIX в. 

11. Экономика России на рубеже XIX-XX вв. 

12. Экономика России в годы первой мировой войны, второй российской революции 

и гражданской войны; 

13. Восстановление экономики России в период реализации НЭПа. 

14. Социалистический эксперимент и модернизация экономики СССР в 1927-1941 гг.;  

15. Великая Отечественная война и экономический потенциал страны;  

16. Восстановление и развитие экономики СССР 1945-1955 гг.; 

17. Основные направления развития экономики в 1956-1964 гг. 

18. Основные направления развития экономики в 1964-1985 гг.;  

19. Экономика СССР в 1986-1991 гг.;  

20. Реформирование экономики Российской Федерации 1991-2001 гг.;  

21. Экономика Российской Федерации в современных условиях 
 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах 

жизни на различных этапах исторического развития 
Обучающийся умеет: оценивать степень изученности и актуальность выбранной 

научной темы в контексте изучения прошлого государства и народов России. 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-

1, проверяется на основе собеседования.  

 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов 

России, деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах 

жизни на различных этапах исторического развития 



Обучающийся владеет: современной научной терминологией, концептуально-

понятийным инструментарием, необходимым для изучения прошлого государства и 

народов России. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-1, проверяется на основе собеседования и ответа на дополнительные 

вопросы.  

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность к самостоятельному изучению прошлого государства и народов России, 

деятельности государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах 

исторического развития 

ЗНАТЬ: 

современное 

состояние науки 

в области 

изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных 

этапах его 

развития 

Код З2 (ПК-1) 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

представления 

о современном 

состоянии 

науки в 

области 

изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и 

ее реализации 

на различных 

этапах его 

развития 

Сформированны

е, но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных 

этапах его 

развития 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных 

этапах его 

развития 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

социально-

экономической 

политики 

Российского 

государства и ее 

реализации на 

различных 

этапах его 

развития 

ЗНАТЬ: 

современное 

состояние науки 

в области 

изучения 

истории 

развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

социальных 

групп России 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

представления 

о современном 

состоянии 

науки в 

области 

изучения 

истории 

развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

народов и 

Сформированны

е, но не 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии науки 

в области 

изучения 

истории 

развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

истории 

развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

Сформированны

е 

систематически

е знания 

современного 

состояния науки 

в области 

изучения 

истории 

развития 

различных 

социальных 

групп, их 

политической 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности, 

повседневной 

жизни, 

исторических 

изменений 

ментальности 



Код З4 (ПК-1) социальных 

групп России 

народов и 

социальных 

групп России 

ментальности 

народов и 

социальных 

групп России 

 

народов и 

социальных 

групп России 

УМЕТЬ:  

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Код У1 (ПК-1) 

Отсутстви

е умений  

 

Частично 

освоенное 

умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

  

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

В целом 

успешно, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

Сформированно

е умение 

оценивать 

степень 

изученности и 

актуальность 

выбранной 

научной темы в 

контексте 

изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

ВЛАДЕТЬ: 

современной 

научной 

терминологией, 

концептуально-

понятийным 

инструментарие

м, необходимым 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Код В1 (ПК-1) 

Отсутстви

е навыков 

Фрагментарное 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментари

я, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария, 

необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современной 

научной 

терминологии, 

концептуально-

понятийного 

инструментария

, необходимого 

для изучения 

прошлого 

государства и 

народов России 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Зачет проходит в два 

этапа. Структура зачета предполагает: 

1. проведение тестирования; 

2. собеседование с преподавателем 

а) вопросы по одной из тем изучаемого курса; 

б) дополнительные вопросы. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 30 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера;  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 30 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 50. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятий и т.д.) 

до 2 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование-1) до 12 баллов 

3.  Подготовка и сдача промежуточной аттестации до 36 баллов 

 Собеседование по тематике до 36 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономическая история России» в течение 3 семестра:  

 

• 50 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

• 14 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры Российской истории 

Протокол № 10 от «15» июня 2021 г. 
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