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Пояснительная записка

Дисциплина «История» нацелена на изучение ретроспективного анализа изучения
истории Российского  государства.  Рассматриваются  ключевые события,  повлиявшие на
становление  и  формирование  Российской  культуры,  экономики,  политики,  социальной
структуры.  В  рамках  курса  освещается  период  с  13  по  21  века,  акцентируя  внимание
студента  на  20  веке.  Более  ранние  периоды  изучаются  в  рамках  вводных  занятий  и
самостоятельной работы.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина  Б1.Б.1  «История»  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

Код
компете

нции

Наименование
компетенции

Код
этапа

освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС-1 Способность  применять
критический  анализ
информации  и  системный
подход  для  решения  задач
обоснования  собственной
гражданской  и
мировоззренческой позиции

УК ОС - 1.1

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

УК ОС – 1.1  на уровне знаний:
 -  гражданская  позиция,
мировоззренческая позиция;
на уровне умений: 
-  критериально  оценивать
информацию;
-  учитывать  фактор  времени  при
анализе явлений.
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на уровне навыков: 
- обоснования  собственной
гражданской  и  мировоззренческой
позиции;
- применения  критического
анализа  и  системного  подхода  при
работе с информацией.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 з.е.). Дисциплина может
реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Количество  академических/астрономических  часов,  выделенных  на  контактную
работу  с  преподавателем  –  58/43,5  часов,  на  самостоятельную  работу  обучающихся  –
86/64,5 часа.

Вид работы Количество
академических часов

Количество
астрономических часов

Контактная работа с
преподавателем

58 43,5

Лекции 24 18

Практические занятия 32 24

Консультации 2 1,5

Самостоятельная работа 86 64,5

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Схема формирования компетенций 

УК ОС-1
Способность применять критический анализ информации и системный подход
для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой

позиции
Б1.Б.1 История з        
Б1.Б.2 Философия э        

Б.1
В.ОД.7

Концепции современного 
естествознания  з       

Дисциплина  Б1.Б.1 «История» изучается в 1 семестре по очной форме обучения.
Входные знания,  умения и  навыки студента,  необходимые для её изучения,  полностью
соответствуют тем, которые необходимы для поступления в вуз.  

Формой  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  учебным планом  является
зачет  (при  реализации  дисциплины  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  организация  промежуточной  аттестации  осуществляется  посредством
информационно-образовательной среды Филиала).
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3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№ 
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущег

о
контрол

я
успеваем

ос ти4,
промежу
то чной
аттестац

ии

Вс
е
г
 
о

Контактная 
работа 
обучающихся с 
преподавателем 
по видам 
учебных

занят
ий

С
Р

Л Л
Р

П
З

КС
Р

Очная форма
обучения

Тема 
1

Блок 1 «Основные понятия 
русской истории».
Тема 1. Подъем московского

6/4,
5

- 2/1
,5

4/
3

Опрос

княжества (конец XIII – 
первая половина XV вв.; 
«большой»
XIV век).

Тема
2

Тема 2. Московская 
государственность: от 
княжения к самодержавию 
(вторая половина XV – 
конец
XVI в. или «большой» 
XVI век).

6/4
,5

- 2/1
,5

4/3 Опрос

Тема
3

Тема 3. От царства к империи:
зенит и закат 
«Московского царства» 
(XVII век).

6/4
,5

2/1
,5

4/3 Опрос

Тема
4

Тема 4. Как делаются 
империи (Петр Первый в 
истории русской 
государственности и
культуры).

6/4
,5

2/1
,5

4/3 Опрос

Тема
5

Тема 5. Придворный век 
(XVIII век).

6/4
,5

2/1
,5

4/3 Опрос

Тема
6

Тема 6. Русское общество 
(XIX век).

6/4
,5

2/1
,5

4/3 Опрос

Тема
7

Блок 2 «Причины падения 10/
7,

- 4/3 6/4
,5

Опрос

самодержавия и два пути 5
России (Февраль и Октябрь
1917)»
Тема 1. Успехи и неудачи
модернизации России на
рубеже ХIХ- ХХ вв. и 
причины
падения самодержавия в
контексте проблем
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соотношения объективного и
субъективного.

Тема
8

Тема 2. Февраль 1917 года: 10/
7,

- 4/3 6/4
,5

Опрос

основные вехи, версии о 5
причинах и характере,
дискуссии современников и
историков о «смыслах» и
историческом значении.

Тема
9

Тема 3. Октябрь 
1917: характер, 
смысл, мифы.

12 - 6/4
,5

6/4
,5

Коллоквиу
м

Тема
10

Блок 3 «Власть и 10/
7,

- 6/4
,5

4/3 Диспут

управление в СССР/России в 5
1985-1993 гг.»
Тема 1. Партийно-
государственная система 
власти
СССР к середине 1980-х гг.

Тема
11

Тема 2. Апрельский (1985 г.) 10/
7,

- 6/4
,5

4/3 Эссе

Пленум ЦК КПСС. XXVII 5
Съезд КПСС.

Тема
12

Тема 3. XIX партконференция
и начало реформирования 
политической системы 
СССР..

8/6 - 4/3 4/3 Тест

Тема
13

Тема 4. Изменения в 
системе государственного 
управления
РСФСР в 1990 – 1991 гг.

8/6 - 2/1
,5

6/4
,5

Опрос

Тема
14

Тема 5. Россия в 10/
7,

4/1
,5

6/4
,5

Опрос

постсоветский период. 5
Тема

15
Блок 4 «Современные 
подходы к истории»
Тема 1.Мышление: основные
характеристики.

8/6 2/1,
5

6/4
,5

Коллоквиу
м

Тема
16

Тема 2. Ремесло «историка».
«Историк» и 
«история». 
Компаративная 
история.

8/6 2/1,
5

6/4
,5

Опрос

Тема
17

Тема 3. «Воображаемые 
сообщества» (Б. Андерсон) и
механизмы их 
возникновения и
функционирования.

6/4
,5

2/1,
5

4/3 Диспут

Тема
18

Тема 4. «История» и 
сообщество, 
«история» и
человек.

8/6 2/1,
5

6/4
,5

Дискуссия

Промежуточная аттестация 36
/2
7

Эк
з.

Экзам
ен

180/135
56
/4

86
/6
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2 6

Примечание: опрос (О), презентация (П), мини-реферат (Р), доклад (Д), конспект (К),
глоссарий (Г).

Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
1

Курс 1 «Основные понятия 
русской истории».

Тема 1. Подъем московского
княжества (конец XIII – 
первая половина XV вв.; 
«большой» XIV век).

Политическое наследие Киевской Руси: 
происхождение княжеской власти и ее особенности, 
формирование лествично-удельной системы. Борьба 
московских князей за влияние в Северо-Западной 
Руси и великое княжение (влияние Орды на 
формирование политического уклада и символику 
власти в раннем московском княжестве). 
Трансформация удельных отношений в 
раннемосковский период. Конфликт родового, 
семейного и избирательного принципов 
наследования. Власть и собственность: система 
понятий (вотчина, поместье, кормление, боярство, 
дворянство). Политическая идеология и 
интеграционные стратегии ранней Московии. Споры 
о русском деспотизме и патримониализме.

Тема
2

Тема 2. Московская 
государственность: от 
княжения к самодержавию 
(вторая половина XV – 
конец XVI в. Или 
«большой» XVI век).

Утверждение семейного принципа наследования. 
Изменение стратегии «объединения» русских 
земель при Иване III; земля и власть. 
Династический кризис конца XV – начала XVI в. и
его влияние на политическую систему. Идеология 
и мифология
«царства»: падение Константинополя и эмансипация
русской церкви; Москва как новый Иерусалим, 
второй Константинополь и третий Рим. Эволюция 
представлений о княжеской и царской власти. Слом 
политического уклада московского княжества и
утверждение самодержавия при Иване IV (боярство –
самодержавие).

Тема 3 Тема 3. От царства к империи:
зенит и закат «Московского 
царства» (XVII век).

«Смута», ее истоки и феномены (кризис 
легитимности и проблема «самозванчества»). 
«Автаркия» как идеологическая программа новой 
династии. Дилеммы
«традиционализма» в середине XVI века: книжная 
справа и раскол. Концепция царства и царской 
власти: царь и патриарх, автаркия и западничество. 
Россия в общеевропейском контексте. Влияние 
присоединения Украины на историческую судьбу 
России: закат
«Московского царства». Начало европеизации 
(барокко в России). Династический кризис и «выбор 
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пути».

Тема 4 Тема 4. Как делаются 
империи (Петр Первый в 
истории русской 
государственности и 
культуры).

«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее 
истоки и значение. Оппозиция «новая / старая» 
Россия: реальность или миф? Петр Первый в 
контексте европейского барокко и становления 
абсолютизма: новая символика власти. Перенос 
столицы и генезис оппозиции «столица – 
провинция». Царь и церковь.

Тема 5 Тема 5. Придворный век 
(XVIII век).

Послепетровский династический кризис и проблема 
легитимности российской монархии. Политические и 
идеологические последствия кризиса. Почему XVIII 
век был женским. Фаворитизм как институт; условия 
становление придворного общества и светской 
культуры. Статус и технология культурных 
заимствований. Просвещение и дворянство: 
формирование общественной оппозиции (масонство, 
западничество, консерватизм).

Тема 6 Тема 6. Русское общество 
(XIX век).

Французская революция и кризис просвещения в 
русской культурной и политической мифологии. 
Формы организации «общества» (институции): 
ложа, кружок, тайное общество, салон, журнал. 
Век национализма; национализм и роль 
литературы.
Координаты идеологических парадигм: легитимизм / 
оппозиционность, западничество / славянофильство. 
Проблема крепостного права и проблема 
модернизации.
«Народность» и «народничество»: от 
идеологии официальной к идеологии 
революционной.
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Тема 7 Курс 2 «Причины 
падения самодержавия и 
два пути России (Февраль
и Октябрь 1917)»

Тема 1. Успехи и неудачи 
модернизации России на 
рубеже ХIХ- ХХ вв. и 
причины падения 
самодержавия в контексте 
проблем соотношения 
объективного и

Были ли (и каковы) объективные причины падения 
самодержавия. Успехи и неудачи модернизации 
России на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения 
самодержавия в контексте проблем соотношения 
объективного и субъективного. Николай II, 
Александра Федоровна и Распутин: правда и 
вымысел о
«распутинщине». Плюсы и минусы абсолютной 
монархии как формы государственного управления 
(на примере правления Николая II).

субъективного.

Тема 8 Тема 2. Февраль 1917 
года: основные вехи, 
версии о причинах и 
характере, дискуссии 
современников и 
историков о «смыслах» и 
историческом значении.

Современные оценки (появившиеся к 90-летию 
революции) характера и смысла Февральской 
революции. Является ли Февраль 1917г. революцией
и носили ли его события стихийный характер или 
были спланированы и вызваны извне. Версия о 
неудачной провокации полиции, решивший 
повторить «Кровавое воскресенье» 9 января. Версия
о заговоре либералов, вызвавших революцию. 
Версия о немецком вмешательстве и организации 
«успешного народного восстания в феврале 1917 г.» 
немецкими агентами.
Версия о «революции генерал-адъютантов».

Тема 9 Тема 3. Октябрь 
1917: характер, 
смысл, мифы.

Октябрь 1917 г. – «социалистическая революция», 
переворот, «штабная революция» или 
«национальная революция». Причины «срыва» 
Февраля 1917г. в Октябрь 1917г. в контексте 
объективного и субъективного. Прав ли был 
М.Вишняк в своем диагнозе 1931 года «троякого 
провала Октября» с позиций сегодняшнего дня. 
Версия о «революции генерал-адъютантов». 
Попытка реконструкции целей и мотивов 
(декларируемых и не декларируемых) 
большевистских лидеров.

Тема 
10

Курс 3 «Власть и 
управление в СССР/России
в 1985-
1993 гг.»

Тема 1. Партийно- 
государственная система 
власти СССР к середине 
1980-х гг.

Система управления промышленностью и 
сельским хозяйством. Военно-промышленнный 
комплекс.
Партийно-государственная элита СССР в первой 
половине 80-х годов. Нарастание кризисных 
явлений в государственном управлении народным 
хозяйством, социальной сферой. Административно- 
распределительная система как фактор торможения.

10



Тема 
11

Тема 2. Апрельский (1985 
г.) Пленум ЦК КПСС. 
XXVII
Съезд КПСС.

М.С.Горбачев как государственный деятель. 
Концепции ускорения социально-экономического 
развития страны и перестройки. Политика 
«гласности» и её последствия. Начало экономической 
реформы и её законодательное обеспечение. 
Государственная приемка продукции как попытка 
повышения конкурентоспособности советской 
экономики. Реформа государственных предприятий.
Хозрасчёт. Появление новых форм 
собственности. Формирование элементов 
рыночной экономики.
Концепции перехода к рынку. 
Обострение экономического кризиса и 
его причины.

Тема 
12

Тема 3. XIX 
партконференция и начало 
реформирования 
политической системы 
СССР.

Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. 
Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР. 
Введение поста Президента СССР. Кабинет 
Министров.Возвышение республиканских 
политических элит и нарастание кризиса власти. 
Националистические
движения. Выборы в союзных и автономных 
республиках 1990 г. и их последствия. Подготовка 
нового Союзного договора. События 19-21 августа 
1991 г. Распад СССР.

Тема 
13

Тема  4.  Изменения  в
системе  государственного
управления РСФСР в 1990
– 1991 гг.

Съезд народных депутатов и Верховный Совет 
РСФСР. Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР. Учреждение поста Президента России. 
Выборы 1991 г. Б.Н.Ельцин как государственный 
деятель. Превращение России в независимое 
государство.

Тема 
14

Тема 5. Россия в 
постсоветский период.

Государственное строительство в 
постсоветской России. Конституционный 
кризис 1993 г.
Упразднение местных органов Советской 
власти. Конституция РФ 1993 г. Становление 
новой российской государственности. 
Формирование президентской республики. 
Складывание политических партий и их 
деятельность в Государственных Думах. 
Парламентские выборы 1995 г. и 1999 г. 
Президентские выборы 1996 г.
Власть и оппозиция. Досрочные президентские
выборы 2000 г. Проблема 
сохранения территориальной 
целостности России.

Тема 
15

Курс 4 «Современные 
подходы к истории»

Тема 1. Мышление: основные 
характеристики.

История в российском обществе (историческое 
образование в России в XIX и XX вв.; факты и 
историческая критика; вопросы историка; время
истории; история как понимание; 
социологическая модель в истории).
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Тема 
16

Тема 2. Ремесло «историка».
«Историк» и 
«история». 
Компаративная 
история.

Проблема восприятия прошлого. Проблема выбора 
метода в истории: отсутствие единственного 
"правильного" подхода. Выбор методологической 
стратегии исходя из прагматики и эффективности той
или иной методологической парадигмы. Школа 
"Анналов", М. Блок, Л. Февр. Проблематизация 
выбора предмета исторического изучения и 
методологического подхода. "Историчность" 
"историков": Х. Уайт.
Сравнение различных политических, 
экономических и социальных явлений прошлого и 
настоящего как теоретическая проблема: 
обоснование и методы сравнительно-исторического 
исследования.
Европейская компаративистика, история 
колониальных держав и др. История России в 
контексте всемирной истории.

Тема 
17

Тема 3. «Воображаемые 
сообщества» (Б. Андерсон) и
механизмы их 
возникновения и 
функционирования.

Философский, идеологический и политический 
аспекты проблемы. Национализм: генезис и история 
понятия "нации", национальные государства и их 
идеология в XIX и XX вв.

Тема 
18

Тема 4. «История» и Объекты изучения истории: макро- и

Сообщество, 
«история» и человек.

микроисторические подходы (Ф. Бродель и 
К. Гинзбург).

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1.  Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и
промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.1 «История»  используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: фронтальный опрос; 
- при проведении занятий практического типа: устный опрос, презентация, мини-

реферат, доклад;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: глоссарий, проверка

конспектов;
-  при  реализации  дисциплины  с  применением  дистанционных  образовательных

технологий организация текущего контроля осуществляется посредством информационно-
образовательной среды Филиала.

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в устной форме в виде собеседования
по  вопросам  к  зачету.  Промежуточная  аттестация  студентов  по  дисциплине
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осуществляется  в  рамках  завершения  изучения  дисциплины  и  позволяет  определить
качество  усвоения изученного  материала.  Промежуточная  аттестация осуществляется  в
конце  семестра  в  период  семестровой  экзаменационной  сессии  и  завершает  изучение
дисциплины.

При  реализации  дисциплины  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  организация  промежуточная  аттестация  осуществляется  посредством
информационно-образовательной среды Филиала.

Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме зачёта.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения  образовательной  программы.  Показатели  и  критерии  оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

УК ОС – 1.1  на уровне знаний:
 -  гражданская  позиция,
мировоззренческая позиция;
на уровне умений: 
-  критериально  оценивать
информацию;
-  учитывать  фактор  времени  при
анализе явлений.

на уровне навыков: 
- обоснования  собственной
гражданской  и  мировоззренческой
позиции;
- применения  критического
анализа  и  системного  подхода  при
работе с информацией.

Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  с  учетом  этапа  их
формирования 

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

УК ОС – 1.1 Применяет  системный  подход
при  обосновании  своей
гражданской  и
мировоззренческой позиции.

Позиция логически выстроена.
Аргументация  опирается  на
достоверную  информацию  и
системность.
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4.3.2 Типовые оценочные средства

Вопросы к зачету по дисциплине «История»

1. Восточные славяне в древности: расселение, занятия и общественный строй
2. Образование Древнерусского государства. Христианизация Руси и ее последствия
3. Особенности социального строя Древней Руси. 
4. Политическая раздробленность на Руси: причины и последствия
5. Русь между крестоносцами и Ордой. Свержение монголо-татарского ига.
6. Объединение Руси вокруг Москвы. 
7. Московское царство в середине XV – XVI веков
8. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного
9. Смутное время в истории России в XVII веке
10. Народные восстания во второй половине XVII века (Соляной бунт, Медный бунт,

Церковный раскол, казацкие движения)
11. Внешняя политика России в правление первых Романовых
12. Преобразования Петра I и становление абсолютизма в России
13. Внешняя политика Петра I. Северная война
14. Дворцовые перевороты первой половины XVIII века
15. Внешняя политика России XVIII века
16. Внутренняя политика Екатерины II
17. Экономическое развитие России в XVIII –XIX веках
18. Международные отношения и внешняя политика России в XIX веке
19. Становление и отмена крепостного права в России
20. Культура России XVIII –XIX веков
21. Экономическое развитие России в начале ХХ века (до 1914 года)
22. Место России в мировом сообществе начала ХХ века. Внешняя политика России

в 1900-1918 гг.
23. Революции в России в начале ХХ века
24. Гражданская  война и  интервенция в  России в  начале ХХ века,  их результаты и

последствия
25. Социально-экономическое развитие страны в 20-е – 30-е годы ХХ века. Политика

военного коммунизма и НЭП
26. Коллективизация и индустриализация в СССР: этапы и результаты
27. Великая Отечественная война
28. Внутренняя политика СССР в 50-80-х гг.
29. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война и ее окончание
30. Советский  союз  в  1985-1991  гг.  перестройка.  Внешнеполитическая  концепция

СССР в 1985-1991 годы
31. Попытка государственного переворота в 1991. Распад СССР и образование СНГ
32. Экономическая политика России в конце ХХ века
33. Октябрьские политические события 1993 года
34. Россия на пути новой социально-политической модернизации: 1993-2016 гг.

Критерии оценки знаний студентов в целом по дисциплине:
Ответы  студентов  на  зачете  оцениваются  следующими  отметками:  зачтено,

незачтено.
Качественными  показателями  отметки  являются:  полнота,  глубина,  прочность,

системность, оперативность, сознательность, обобщенность знаний и умений студентов.
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Шкала оценивания

Шкала
оценивания

Критерии оценивания

80-100 баллов 

«зачтено»

студент  должен:  продемонстрировать  глубокое  и  прочное
усвоение  знаний  материала;  исчерпывающе,  последовательно,
грамотно  и  логически  стройно  изложить  теоретический
материал;  правильно  формулировать  определения;
продемонстрировать умения самостоятельной работы с учебной
и научной литературой;  уметь сделать выводы по излагаемому
материалу 

60-79 баллов 

«зачтено»

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание
материала; продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;  достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно  излагать  материал;  продемонстрировать  умение
ориентироваться в учебной и научной литературе; уметь сделать
достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

40-59 баллов 

«зачтено»

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого
материала;  знать  основную  рекомендуемую  программой
дисциплины  учебную  литературу;  уметь  строить  ответ  в
соответствии  со  структурой  излагаемого  вопроса;  показать
общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

0-39 баллов 

«не зачтено»

ставится в  случае:  незнания значительной части программного
материала;  не  владения  понятийным  аппаратом  дисциплины;
существенных  ошибок  при  изложении  учебного  материала;
неумения  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому
материалу. 

4.4. Методические материалы

Таблица Система текущего контроля по дисциплине «История»

№п/
п

Форма работы студента Кол-во баллов График сдачи 
работы

1. Ответ по вопросам семинара 4 баллов в теч. семестра

2. Подготовка доклада 6 баллов в теч. семестра

3. Выполнение презентации 8 баллов в теч. семестра
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4. Написание мини-реферата 12 баллов (не более 
3)

в теч. семестра

5. Составление глоссария 20 баллов в теч. семестра

6. Составление конспекта 5 в теч. семестра

Промежуточная  аттестация знаний  обучающихся  по  учебной  дисциплине
включает  две  составляющие:  текущий  и  промежуточный  контроль  знаний.  Весомость
текущего  контроля  должна  составлять  70%,  промежуточного  -   30%  (определяется
результатами  зачета).  Формула  окончательной  оценки  промежуточной  аттестации
принимает  следующий  вид:  оценка  промежуточной  аттестации  (100  баллов)  =  0,3  *
(промежуточный контроль) + 0,7 * (текущий контроль).

Перевод баллов в шкалу оценивания, выставляемой в зачетную ведомость и зачетную
книжку обучающегося отметки:

0-39 баллов незачтено 
40-59 баллов зачтено 
60-79 баллов зачтено 
80-100 баллов зачтено 

4.4. Методические материалы
Промежуточная  аттестация  студентов  является  формой  контроля  качества  знаний

студентов,  осуществляемого  в  периоды  проведения  сессий  с  целью  комплексного
определения  соответствия  уровня  и  качества  знаний,  умений  и  навыков  студента
требованиям, установленным рабочей учебной программой дисциплины. 

Зачет  предполагает  проверку,  как  правило,  усвоения  учебного  материала
практических и семинарских занятий, выполнения лабораторных и расчетно-графических
работ, курсовых проектов (работ). 

Расписание зачетов и экзаменов составляется и доводится до сведения студентов и
преподавателей не позднее, чем за две недели до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

Неявка на зачет фиксируется в аттестационной (зачетной) ведомости отметкой «не
явился».  В  исключительных  случаях,  при  наличии  документально  подтвержденных
уважительных причин, студентам может быть предоставлена возможность сдачи зачета в
дополнительную сессию или в индивидуальном порядке. Разрешение на сдачу зачета в
индивидуальном порядке дается студенту заместителем директора филиала. 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  студенты  выполнившие  необходимые
требования  ОП ВО дисциплине  по  итогам текущего  контроля  успеваемости  в  течение
семестра. 

Высокий  уровень  успеваемости,  выявленный  по  итогам  текущего  контроля  в
семестре, может являться основанием для освобождения студента от сдачи зачета (при его
согласии). 

Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не
менее 30 минут (по желанию студента ответ может быть досрочным). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или  непрохождение
промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин  признаются
академической  задолженностью.  Студенты  обязаны  ликвидировать  академическую
задолженность.  Студенты,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти
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промежуточную  аттестацию  по  дисциплине  не  более  двух  раз  в  сроки,  определяемые
филиалом, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В  указанный  период  не  включаются  время  болезни  студента,  нахождение  его  в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

( ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов в  федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего  образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной
службы при Президенте Российской Федерации» (с изм. и доп. от 7 июня 2013 г. , от 31
июля 2015 г. ).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение  по  дисциплине  «История»  предполагает  изучение  курса  на  аудиторных

занятиях  (занятия  лекционного  и  семинарского  типов)  и  самостоятельной  работы
обучающихся.

При  реализации  дисциплины  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий образовательные материалы размещаются в информационно-образовательной
среде Филиала.

Самостоятельная  работа  студентов  является  составной  частью  образовательных
программ  высшего  образования.  Целью  самостоятельной  работы  студентов  является
овладение  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и  навыками
самостоятельной деятельности в решении профессиональных задач, опытом творческой,
исследовательской  деятельности.  Самостоятельная  работа  студентов  способствует
развитию самостоятельности, ответственности т организованности, творческого подхода к
решению учебных и профессиональных задач. 

 Задачами  самостоятельной  работы  студентов  являются:  освоение  содержания
основных положений учебного курса в процессе подготовки к семинарским, практическим
и  лабораторным  занятиям,  выполнения  практических  заданий;  умение  использовать
материал, освоенный в ходе самостоятельной работы, при подготовке рефератов, курсовых
работ,  выпускной  квалификационной  работы,  а  также  для  подготовки  к  текущему
контролю  и  промежуточной  аттестации;  формирование  у  студента  самостоятельного
мышления  и  стремления  к  саморазвитию.  Основными  формами  организации
самостоятельной работы являются: аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа,
объемом часов в соответствии с учебным планом по данной дисциплине. 

Текущая  самостоятельная  работа,  направленная  на  углубление  и  закрепление
знаний студента, развитие практических умений.

Оценка  результатов  самостоятельной  работы  организуется  как  самоконтроль  и
контроль со стороны преподавателя. Сопровождение самостоятельной работы студентов
может быть организовано в следующих формах:

согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки предоставления
результатов)  самостоятельной  работы  студента  в  пределах  часов,  отведенных  на
самостоятельную работу);

консультации (индивидуальные, групповые) по оказанию помощи при разработке
плана или программы работы над индивидуальным проектом;

оценка результатов выполненных заданий;

изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку.

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит из:
 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны изучить

самостоятельно;
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 подбора  необходимой  учебной  литературы,  обязательной  для  проработки  и
изучения;

 поиска  дополнительной  научной  литературы,  к  которой  студенты  могут
обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме;

 определения  контрольных  вопросов  и  практических  заданий,  позволяющих
студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний;

 организации  консультаций  преподавателя  со  студентами  для  разъяснения
вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного
материала.

Самостоятельная  работа  может  выполняться  обучающимся  в  читальном  зале
библиотеки,  в  компьютерных  классах,  а  также  в  домашних  условиях.  Организация
самостоятельной  работы  студентов  предусматривает  контролируемый  доступ  к
лабораторному  оборудованию,  приборам,  базам  данных,  к  ресурсу  Интернет.
Предусмотрено  получение  студентами  профессиональных  консультаций,  контроля  и
помощи со стороны преподавателя.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа, направленная
на развитие интеллектуальных умений, повышение творческого потенциала студентов.

Включает следующие виды работ по основным проблемам курса:
 поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
 анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме; 
 составление глоссария;

Контроль самостоятельной работы.
Оценка  результатов  самостоятельной  работы  организуется  как  самоконтроль  и

контроль со стороны преподавателя. Сопровождение самостоятельной работы студентов
может быть организовано в следующих формах:

 согласование  индивидуальных  планов  (виды  и  темы  заданий,  сроки
предоставления  результатов)  самостоятельной  работы  студента  в  пределах  часов,
отведенных на самостоятельную работу);

 консультации (индивидуальные, групповые) по оказанию помощи при разработке
плана или программы работы над индивидуальным проектом;

 оценка результатов выполненных заданий.

Методические рекомендации по подготовке студентов к занятиям лекционного
типа 

Лекционное  преподавание  закладывает  основы  научных  знаний,  подводит
теоретическую  базу  под  изучаемую  науку,  знакомит  слушателей  с  методологией
исследования и указывает направления их работы по всем остальным формам и методам
учебных занятий.

Лучшему усвоению материала способствует записывание лекции.  Дословно следует
записывать определения, признаки, выводы, диктуемые лектором.  В целом же конспект
лекции  должен  отражать  основное  содержание  лекции,  записанной  своими  словами,
кратко и сжато.

Конспектируя  лекцию,  следует  обязательно  записывать  источники,  на  которые
ссылается автор, их можно будет изучить в ходе самостоятельной работы.

В конце конспекта каждой лекции следует оставить одну чистую страницу, чтобы,
читая учебник, дополнительную литературу, можно было дополнить текст лекции.

Методические рекомендации по подготовке студентов к занятиям семинарского
типа (практические занятия)
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На практических занятиях углубленно рассматриваются наиболее сложные вопросы
учебного курса, обсуждаются материалы лекций и самостоятельной работы. Практические
занятия призваны способствовать закреплению и углублению знаний обучающихся. 

Практическое  занятие  начинается  вступительным  словом  преподавателя.  Затем
заслушиваются  доклады  по  вопросам  плана  практического  занятия,  подготовленные
студентами. Докладчики назначаются преподавателем по ходу занятия (как правило,  из
числа  желающих).  Все  студенты должны быть  готовы к  докладу по  каждому вопросу
плана (8-10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении докладов (3-5 минут).

Выступление  студента  на  практическом  занятии  должно  отвечать  следующим
требованиям:  в  нём  излагается  суть,  теория  рассматриваемого  вопроса,  даётся  анализ
исторического  и  нормативного  материала,  закономерностей,  принципов,  законов,
категорий  на  основе  достижений  современной  науки.  Выдвинутые  положения
подкрепляются фактами,  аргументами,  доказательствами,  примерами и иллюстрациями.
Ответы должны быть грамотными и в литературном отношении.

Докладчику  задаются  вопросы,  после  ответов,  на  которые  все  желающие  вносят
уточнения  и  дополнения.  Преподаватель  может  вызвать  студентов  и  для  ответа  на
вопросы, не освещённые в ходе доклада.

Обсуждение,  как  правило,  заканчивается  заключением  преподавателя,  которое
необходимо  внимательно  выслушать,  усвоить  и  записать  данные  им  рекомендации,
советы.

Часть практических занятий проводится в форме дискуссии – обсуждения сложной
проблемы, по которой нет единого мнения среди специалистов, ученых и практических
работников.

Цели дискуссии:
1. Поиск новых знаний, расширение и углубление имеющихся знаний за счет обмена

информацией между студентами и преподавателями.
2. Развитие навыков коллегиального принятия управленческих решений.
3.  Развитие методического мышления, формирование умения публично выступать,

отстаивать свою точку зрения.
В  вводной  части  дискуссии  преподаватель  мотивирует  тему,  ее  проблемность,

значимость,  необходимость обсуждения и принятия коллегиального решения,  сообщает
порядок проведения дискуссии, проверяет готовность студентов к занятию.

В  основной  части  дискуссионного  занятия  выступают  студенты  либо  от  своего
имени (совещательная дискуссия), либо от группы (панельная дискуссия). После каждого
выступления преподаватель или студенты дополняют выступающего сообщением новых
сведений. 

В  заключительной  части  дискуссии  преподаватель  дает  краткую  формулировку
выводов (решений) по существу обсуждаемой проблемы с учетом выступлений студентов,
мнений специалистов в этой области знаний и обосновывает предпочтительность той или
иной точки зрения.

Преподаватель  дает  оценку  заслушанным  выступлениям,  степени  творческой
активности и самостоятельности студентов, сообщает проставленные в журнал учебных
занятий оценки успеваемости и отвечает на вопросы студентов.

Основу  подготовки  студентов  к  любому  практическому  занятию  составляет
систематическое,  вдумчивое изучение учебной и научной литературы. Особое значение
следует обращать на новые термины. Поэтому при подготовке к занятиям следует активно
пользоваться справочной литературой, различного рода словарями. 

Рекомендуется иметь специальную тетрадь для практических занятий. В неё следует
заносить  планы  ответов  на  поставленные  вопросы,  заметки  студента  в  ходе  занятия,
дополнительные  пояснения  преподавателя,  а  также  возникающие  и  требующие
дополнительной консультации вопросы.

19



Методические рекомендации по выполнению мини-реферата
Реферат –  это  самостоятельная  научно-исследовательская  работа  обучающегося.

Данный вид работы подразумевает  сотрудничество преподавателя  и  обучающегося.  На
занятиях по Философии преподаватель вправе дать ряд тем, которые будут являться более
глубоким изучением разделов Философии.

На сегодняшний день существует определенная проблема в написании рефератов
обучающимися.  Это  связано  с  быстро  развивающимся  техническим  прогрессом  в
обществе.  Все  больше  и  больше  обучающихся  подвержены  соблазну  воспользоваться
возможностями  интернета,  что  снижает  их  процесс  обучения,  а  именно,  снижает
способность  поиска  информации,  её  структурированию  и  выявления  причинно-
следственных  связей,  что  особенно  важно  на  занятиях  по  истории.  Эти  последствия
связаны с тем, что обучающийся имеет возможность воспользоваться банками рефератов,
созданных в сети – интернет. Это приводит еще и к тому, что нарушаются авторские права
научно-исследовательских работ, что незаконно. По этой причине, мини-реферат является
одним из методов решений вышеперечисленных проблем.

Мини-реферат по  структуре не отличается  от классической формы реферата.  В
своей  структуре  он  имеет:  содержание;  введение;  несколько  мини-глав;  заключение;
список литературы (или библиографический список).

Требования к мини-реферату: шрифт - 14 кегель, Times New Roman; интервал - 1,5;
отличается от классического реферата в объемных составляющих, максимумом является
объем в размере до 3-5 страниц.

Сокращение страниц в объеме приводит к тому, что обучающийся уже не может
воспользоваться  банками  рефератов,  так  как  в  основном  информация,  находящаяся  в
данном  источнике  превышает  установленные  требования  к  работе.  Таким  образом,
обучающийся  начинает  структурировать  и  обрабатывать  информацию,  взятую  из
источников. В результате обучающийся учится анализу, структурированию информации и
выявлению причинно-следственных связей.

Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это официальное сообщение, посвященное заданной теме, которое может

содержать описание состояния дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд
автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Доклад
должен быть представлен в устной форме. Структура доклада включает:

1. Введение:
– указывается тема и цель доклада;
– обозначается проблемное поле и вводятся основные термины доклада, а также

тематические разделы содержания доклада;
–  намечаются  методы  решения  представленной  в  докладе  проблемы  и

предполагаемые результаты.
2. Основное содержание доклада:
– последовательно раскрываются тематические разделы доклада.
3. Заключение:
– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций.
Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего

выступления: не более семи минут.

Текущий  контроль  знаний  студентов  может  проводиться  в  форме:  устного
индивидуального или фронтального опроса.
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Устный опрос наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. При
устном  контроле  устанавливается  непосредственный  контакт  между  преподавателем  и
студентом,  в  процессе  которого  преподаватель  получает  широкие  возможности  для
изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала.

Устный  опрос  требует  от  преподавателя  большой  предварительной  подготовки:
тщательного  отбора  содержания,  всестороннего  продумывания  вопросов,  задач  и
примеров,  которые будут  предложены, путей активизации деятельности всех студентов
группы  в  процессе  проверки,  создания  на  занятии  деловой  и  доброжелательной
обстановки.

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой.
Он  органически  сочетается  с  повторением  пройденного,  являясь  средством  для

закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что, а активную умственную работу
можно вовлечь  всех студентов  группы.  Для этого вопросы должны допускать  краткую
форму ответа,  быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг  с другом, даны в
такой  последовательности,  чтобы  ответы  студентов  в  совокупности  могли  раскрыть
содержание  раздела,  темы.  С  помощью  фронтального  опроса  преподаватель  имеет
возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность
группы к изучению нового материала, определить сформированность основных понятий,
усвоение  нового  учебного  материала,  который  был  только  что  разобран  на  занятии.
Целесообразно использовать фронтальный опрос также перед проведением лабораторных
и  практических  работ,  так  он  позволяет  проверить  подготовленность  студентов  к  их
выполнению.

Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать
студентов к самостоятельной мыслительной деятельности. Этому требованию отвечают,
например, вопросы таких видов: на установление последовательности действия, процесса,
способа  ("Что  произойдет...",  "Как  изменится...");  на  сравнение  ("В  чем  сходство  и
различие...", "Чем отличается..."); на объяснение причины ("Почему...", "Для чего..."); на
выявление  основных  характерных  черт,  признаков  или  качеств  предметов,  явлений
("Укажите важные свойства...",  "В таких случаях...", "Какие условия необходимы..."): на
установление  значения  того  или  иного  явления,  процессов  ("Какое  значение  имеет...",
"Какое влияние оказывает..."): на обоснование ("Чем объяснить...", "Как обосновать...").

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов
на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным
учебным средством развития речи,  памяти,  мышления студентов.  Чтобы сделать такую
проверку  более  глубокой,  необходимо  ставить  перед  студентами  вопросы,  требующие
развернутого ответа.

Вопросы  для  индивидуального  опроса  должны  быть  четкими,  ясными,
конкретными,  емкими,  иметь  прикладной  характер,  охватывать  основной,  ранее
пройденный  материал  программы.  Их  содержание  должно  стимулировать  студентов
логически  мыслить,  сравнивать,  анализировать,  доказывать,  подбирать  убедительные
примеры,  устанавливать  причинно-следственные связи,  делать  обоснованные выводы и
этим способствовать объективному выявлению знаний студентов.

Методические рекомендации по составлению глоссария
Глоссарий  -  это  словарь  определенных  понятий  или  терминов,  объединенных

общей специфической тематикой.
Данный термин происходит от греческого слова «глосса», что означает язык, речь.

В Древней Греции глоссами называли непонятные слова в текстах, толкование которых
давалось рядом на полях. Собрание глоссов в последствии стали называть глоссарием.

Требования к оформлению глоссария:
1. Термины располагаются в алфавитном порядке.
2. Используется не менее 2 словарей.
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3. Максимальная точность и достоверность информации.
4. Указываются корректные научные термины и избегается использование всякого

рода  жаргонизмов.  В  случае  употребления  такового,  давайте  ему  краткое  и  понятное
пояснение.

5. В глоссарии по изучаемой дисциплине должно быть не менее 30 терминов.

Методические рекомендации по составлению конспекта
Конспектирование  относится  к  числу  наиболее  важных  общеучебных  умений.

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая,
логически связная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований,
предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства между
выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ,
который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с
ним.  Конспект нужен для того, чтобы:

 научиться  перерабатывать  любую  информацию,  придавая  ей  иной  вид,  тип,
форму;

 выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и нужное для
решения учебной или научной задачи;

 создать модель проблемы (понятийную или структурную);
 упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными терминами;
 накопить информацию для написания более сложной работы в виде доклада,

реферата, дипломной работы, диссертации, статьи, книги.

Методические рекомендации по составлению презентации
Мультимедийная презентация - очень ёмкий и динамичный способ представления

той или иной информации. Успешность её применения на занятиях во многом зависит от
нескольких факторов:
- Правильное оформление;
- Надлежащее место в системе изучаемого курса;
- Научность;
- Образность;
- Целесообразность использования.
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Дизайн-эргономические  требования:  сочетаемость  цветов,  ограниченное  количество
объектов на слайде, цвет текста.
Необходимо использовать спокойные, но достаточно контрастные цвета для отображения
текста, фона; анимированные схемы, напротив, должны быть сочными, яркими, броскими.
Не  злоупотребляйте  анимированными  картинками  (GIFами),  особенно  с  низким
качеством; недопустимо применение анимации при раскрытии большого по объёму текста
или нескольких заголовков подряд;  разных шрифтов не должно быть более 2-3,  лучше
использовать  один  шрифт,  -  тот,  который  в  шаблоне;  высота  шрифта  обычно  уже
поставлена  в  шаблоне  оптимальная,  но  если  меняете  её,  то  запомните,  что  лучше
воспринимается текст с высотой букв 1/2 - 1/3 от высоты заголовка, например, заголовок
44, а высота текста 14-22.
Практические рекомендации по созданию презентаций
Создание презентации состоит из трех этапов:
I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение
целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала.
Планирование презентации включает в себя:
1.  Определение целей.
2.  Сбор информации об аудитории.
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3.  Определение основной идеи презентации.
4.  Подбор дополнительной информации.
5.  Планирование выступления.
6.  Создание структуры презентации.
7.  Проверка логики подачи материала.
8.  Подготовка заключения.
II. Разработка  презентации  –  методологические  особенности  подготовки  слайдов
презентации,  включая  вертикальную  и  горизонтальную  логику,  содержание  и
соотношение текстовой и графической информации.
III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература

1. Сахаров А.Н. История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

2. Пивовар Е.И. История  СССР/РФ в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

3. В. В. Касьянов История  культуры  :  учебник  для  академического
бакалавриата.  М. :  Издательство Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-
FA6D-4DC2-8715- 7769255E8F7F

6.2. Дополнительная литература
1. В. А. Федоров, Н. А. Федорова. История России 1861-1917 гг. : учебник для

академического  бакалавриата  .М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-
online.ru/book/61A63121-C28D-46FC-9905-CCD8429D3AE4

2. Д. О. Чураков .История России XX - начала XXI в М.  :  Издательство
Юрайт,2016. https://www.biblio-online.ru/book/DE35032B-EFA8-4C26-89CD-50B9E78A86B5

3. К. А. Соловьев История России : учебник и  практикум  для  академического
бакалавриата  .М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/7281138A-
0DF8-4173-BAEA-B21690570890

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1.  Положение  об  организации  самостоятельной  работы  студентов  федерального

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Российская  академия народного хозяйства  и  государственной службы при Президенте
Российской  Федерации»  (в  ред.  приказа  РАНХиГС  от  11.05.2016  г.  №01-2211).
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf

6.4 Нормативные правовые документы
1.  Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014, № 31, ст. 4398.

6.5 Интернет-ресурсы
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1. Колоницкий Б.И. Февральская?Буржуазная? Демократическая? Революция...
Источник: сайт "Журнальный зал - http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html
2. Материалы  к  дискуссии  на  странице,  посвященной  Февральской  революции
1917года:http://socialist.memo.ru/anniv/y07/february_1917.html
3. Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // Полн. собр. соч. Т. 31. -
http://www.magister.msk.ru/library/lenin/lenin002.htm
4. http://cyberleninka.ru/  - Научная электронная библиотека «Киберленинка».
5. http://www.biblioclub.ru/  - Университетская библиотека on-line 

6. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека
7. http  ://  www  .  edu  .  ru  / Библиотека федерального портала «Российское образование» 

6.6. Иные источники
1. Катков Г.М. Февральская революция/Пер. с англ.М. ЗАО Центрополиграф.

2006. СКАН
2. Блок М. К сравнительной истории европейских обществ // Одиссей. Человек

в истории – 2001. М., 2011.
3. Андерсон  Б.  Воображаемые  сообщества.  Размышления  об  истоках  и

распространении национализма. М., 2010.
4. Lev Manovich Software Takes Command (International Texts in Critical Media

Aesthetics), 2013

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа и групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: столы/парты, стулья; 
рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра, автоматизированное рабочее место; 
телевизионная плазменная панель/проектор и экран; 
аудиторная меловая доска; 
локальная сеть; 
доступ в Интернет 

Помещения для самостоятельной работы студентов: 
Рабочие места студентов: столы/парты, стулья; 
автоматизированные рабочие места (системный блок, монитор, клавиатура, мышь); 
принтер; 
локальная сеть; 
доступ в Интернет 

Перечень программного обеспечения и информационных ресурсов, баз данных:
Программное обеспечение:

лицензионное:
Операционная система в учебных аудиториях Microsoft Windows 7.
Microsoft Office Professional Plus 2016 RUS.
Справочная правовая система Консультант Плюс.
свободно распространяемое программное обеспечение:
NVDA  —  программа  экранного  доступа  для  операционных  систем  семейства

Windows, позволяющая незрячим и слабовидящим пользователям работать на компьютере
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без  дополнительных  финансовых  затрат  на  специализированное  программное
обеспечение.

Посредством речевого синтезатора информация считывается с экрана и озвучивается
вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту.

Apache OpenOffice;
Acrobat Reader DC и Flash Player;
программное обеспечение, предназначенное для работы в Глобальной сети Интернет

и архивирования файлов;
и другое.
Для  обучающихся  филиала  доступны  следующие  информационные  базы  и

ресурсы:
Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com/).
Электронно-библиотечная система «Юрайт» (www.biblio-online.ru).
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/).
Электронный     ресурс   SAGE Publications Inc (http://journals.sagepub.com).
Информационная база данных EBSCO Publishing (http://search.ebscohost.com/).
Электронный  ресурс  EAST  VIEW  INFORMATION  SERVICES,  INC  (коллекции

электронных научных и практических журналов) (http://dlib.eastview.com/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» (http://grebennikon.ru).
База     данных   PROQUEST -  Ebrary(пакет -  Academic  Complete)

(http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html).
Доступ  к  вышеперечисленным  информационным  ресурсам  и  базам  данных

осуществляется  только  по  IP  –  адресам,  зарегистрированным  за  Брянским  филиалом
РАНХиГС и только с автоматизированных рабочих мест, включенных в локальную сеть
филиала.

Частично вышеперечисленные информационные ресурсы и базы данных доступны
авторизированным  пользователям,  прошедшим  первичную  регистрацию  в  библиотеке
филиала.   

SCOPUS - одна из крупнейших мировых библиографических и реферативных баз
данных, а также инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в
научных изданиях.

Доступ  к  данному информационному ресурсу  осуществляется  в  индивидуальном
порядке при обращении к администратору научно – организационного отдела филиала.

Информационная  поддержка  обучающихся  осуществляется  в  электронной
образовательной  среде  обучения  для  проработки  отдельных  вопросов,  выполнения
заданий, обмена информацией с преподавателем (http://moodle.rane-brf.ru/login/index.php).
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