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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина входит в состав образовательного компонента учебного плана. Цель 

освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), со-

отнесенных с целью реализации ОПОП. 

 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
Знать особенности организации научной деятельности при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах и формы представления ее резуль-

татов 

Р2. 
Знать особенности планирования профессионального и личностного развития с уче-

том задач научно-исследовательской деятельности и индивидуально-личностных ха-

рактеристик 

Р3. Знать способы планирования и этапы проведения научных исследований  

Р4. 
Уметь определять основные направления, объекты и методы исследования в области 

профессиональной деятельности 

Р5. 
Уметь формулировать цели и задачи научного исследования в соответствии с тен-

денциями и перспективами развития предметной области, уметь формулировать 

научную новизну результатов исследования  

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических ча-

сах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 
2 

семестр 

Контактная работа  

занятия лекционного типа 16 

практические занятия 16 

консультации  

промежуточная аттестация 36 

Самостоятельная работа 40 

Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Источники данных для проведения научных исследований 

Первичные и вторичные данные. Качественный и количественные исследования. 

Понятия выборки и оценка достоверности исходных данных. Российские и международ-

ные базы научных публикаций. Специфика РИНЦ. Научно-исследовательские индексы. 

Поиск полнотекстовых документов по DOI. 

Тема 2. Терминологический анализ 

Особенности проведения терминологического анализа. Выявление структурных 

составляющих термина. Составление структурно-терминологической матрицы. Ранжиро-

вание структурных составляющих на основе частотного анализа. 

Тема 3. Классификация объектов исследования 

Виды и подходы к классификации объектов. Классификация предметной области 

исследования на основе объектно-ориентированного подхода.  

Тема 4. Аналитический инструментарий исследования.  

Экономико-статистические виды анализа. Частотный  анализ, перекрестный ана-

лиз. Факторный и кластерный анализы. Прогнозирование на основе регрессионных моде-

лей. SPSS как программный продукт статистического анализа. 

Тема 5. Визуализация научных данных  

Типы и виды диаграмм, средства их построения. Табличный формат представления 

данных. Дашбоарды и графическая интерпретация динамики исследования. Построение 

линий тренда и формализация табличных зависимостей. 

Тема 6. Структура диссертационного исследования 
Паспорт научной специальности. Основные требования к диссертационной работе. 

Теоретический и методические обзоры в структуре работы. Принципы формирования 

схемы и логики исследования. Критерии научной новизны. Теоретическая и практическая 

значимость работы. Основные требования к содержанию и оформлению диссертационной 

работы. Основные требования к автореферату диссертации.  

Тема 7. Регламент защиты диссертационной работы 

Структура и процедура процесса защиты диссертационной работы. Работа над за-

мечаниями оппонентов и отзывами на автореферат. Стилистика и тайминг доклада. Науч-

ный язык работы. 

 

1 семестр 

 

Номер  

раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

занятия лекционного 

типа 

практические  

занятия 

самостоятельная 

работа  
1 2 3 4 

Тема 1. 2 2 5 

Тема 2. 2 2 5 

Тема 3. 2 2 5 

Тема 4. 4 4 10 

Тема 5. 2 2 5 

Тема 6. 4 4 5 

Тема 7. 2 2 5 
    

Итого по дисциплине, часов 16 16 40 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1  Обязательная литература 

1. Кентбаева Б.А. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебник / Б.А. Кентбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2014. 

— 209 c. — 978-601-241-535-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69140.html 

2. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-

5-93916-548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html  

4. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 207 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20358.html 

5. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

6. Мхитарян, С. В. Применение SPSS в маркетинговых проектах : учебное посо-

бие / С. В. Мхитарян. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 272 c. — 

ISBN 978-5-374-00315-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11082.html 

7. Сидорова, М. И. Экономико-математические модели в управленческом учете и 

анализе : монография / М. И. Сидорова, А. И. Мастеров. — Москва : Дашков и К, 2013. — 

229 с. — ISBN 978-5-394-02330-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70606 (дата обращения: 

14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

4.2 Периодическая литератур 

1. Журнал «Вопросы экономики» – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7715 

2. Журнал «Advanced Materiais&Technoiogies»(Материалы и технологии). Режим 

доступа:http://journal.tstu.ruПоиск Еженедельная газета научного сообщества. – Режим до-

ступа: http://www.poisknews.ru/ 

 

4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/69140.html
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/20358.html
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.iprbookshop.ru/11082.html
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7715
http://journal.tstu.ru/
http://www.poisknews.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-

щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-

ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет» - «Сведения об образовательной организации» - «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-

тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-

вание» - «Учебная работа» - «Доступное программное обеспечение». 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины и формирование структурных составляющих 

компетенций предполагает активное участие аспирантов во всех видах работ: контактной 

работе обучающихся с преподавателем на учебных занятиях лекционного и семинарского 

типа, самостоятельной работе обучающихся и прохождении текущего и промежуточного 

контроля. 

Лекции по дисциплине «Методология научных исследований» проводятся в интер-

активной форме, с использованием мультимедийных средств, что позволяет обеспечить 

интенсивную работу аспирантов на лекции и обратную связь с аудиторией, способствует 

формированию у аспирантов положительной мотивации к изучению дисциплины. Мето-

дология научных исследований рассматривается в существующей учебно-методической, 

монографической и периодической литературе в различных аспектах. Постоянное разви-

тие этой отрасли знаний, обновление нормативной базы по подготовке и защите диссерта-

ций приводит к тому, что часть учебного материала по конкретной теме не нашло еще от-

ражения в существующих учебниках, отдельные темы достаточно трудны для самостоя-

тельного изучения, а некоторые разделы содержат устаревшую информацию. В связи с 

этим лекция является наиболее быстрым, экономным способом передачи комплекса акту-

альных знаний группе обучающихся, позволяет оперативно ответить на вопросы по теме 

занятия и задать ориентир для самостоятельной работы. 

На первом занятии обучающиеся должны быть ознакомлены с рабочей программой 

дисциплины «Методология научных исследований», в том числе: перечнем планируемых 

результатов обучения; местом дисциплины в структуре ОПОП; трудоемкостью изучения 

дисциплины, объемом аудиторных занятий и самостоятельной работы; аннотированным со-

держанием отдельных тем дисциплины; перечнем учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы и ее организацией; фондом оценочных средств для проведения те-

кущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечнем основной и до-

полнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; методическими указаниями для обучающихся по освоению дисциплины. 

Практические занятия проводятся в форме групповых дискуссий по приведенным в 

разделе 5 рабочей программы темам. Для активного участия в дискуссии и критического 

анализа способов практической реализации основных положений методологии научных 

исследований обучающемуся необходимо подготовиться по рекомендованной для само-

стоятельной работы литературе и уметь приводить примеры из научной области, соответ-

ствующей профилю подготовки аспиранта.  

Самостоятельное изучение дисциплины «Методология научных исследований» яв-

ляется важнейшим этапом учебно-познавательной деятельности аспирантов, необходимой 

для достижения запланированных результатов обучения. Целью организации самостоя-

тельной работы аспирантов по дисциплине «Методология научных исследований» являет-

ся расширение и углубление теоретических знаний, сформированных на занятиях лекци-

онного типа, и приобретение умений и навыков самостоятельной работы с информацион-

ными источниками по различным аспектам методологии научных исследований для 

трансфера этих знаний, умений и навыков в процесс проведения научных исследований, 

подготовки научных публикаций, подготовке к государственной итоговой аттестации вы-

полнения. 

В ходе самостоятельной работы аспирантов рекомендуется изучение теоретических 

вопросов по соответствующей теме с проработкой конспектов лекций и рекомендуемой 

учебно-методической, монографической, периодической литературы и Интернет-

ресурсов. При этом особое внимание следует обратить на основные понятия, относящиеся 

к каждой из изучаемых тем. Самостоятельная работа аспирантов включает также работу 
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над выполнением индивидуального задания по методологии диссертационного исследова-

ния в конкретной научной области. 

Самостоятельная работа обучающихся состоит из изучения дидактических единиц 

каждой темы дисциплины по рекомендуемой учебной литературе и информационным ре-

сурсам; подготовки к текущему контролю в форме опроса и тестирования; подготовке к 

участию в групповой дискуссии по вопросам научной этики; изучения паспорта специ-

альности научных работников, соответствующей профилю подготовки в аспирантуре; 

анализа авторефератов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по соот-

ветствующей специальности научных работников; ознакомления с пакетом документов по 

диссертациям, принятым к защите, и процедурой защиты диссертации; выполнения инди-

видуального задания в соответствии с паспортом научной специальности и темой диссер-

тационного исследования. 

В ходе изучения дисциплины для аспирантов организуются консультации, на кото-

рых можно получить ответы на конкретные вопросы или пояснения по соответствующим 

теоретическим положениям или аспектам их практического применения. Консультации 

может быть индивидуальными или групповыми, в зависимости от учебной ситуации: ин-

дивидуальное занятие может потребовать индивидуальной консультации, теоретические 

вопросы по дисциплине – групповой консультации. Консультации могут осуществляться 

посредством переписки по электронной почте. 

Для успешного усвоения учебного материала необходимо регулярное посещение 

лекций, самостоятельное изучение материала, выполнение заданий и прохождение кон-

трольных мероприятий. Выполнение аспирантами всех видов учебной работы, преду-

смотренных рабочей программой дисциплины «Методология научных исследований», 

позволит достичь запланированных результатов обучения. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

{при необходимости дополнить из 

списка 

https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/

21_1_21.doc} 

учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной ра-

боты обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (читальный зал 

Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рам-

ках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

По дисциплине предусмотрены практические занятия, в ходе проведения которых 

осуществляется текущий контроль. Мероприятия текущего контроля успеваемости приве-

дены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Формы текущего контроля успеваемости 

Номер 

темы 
Тема практического занятия Форма проведения 

1 2 3 

Тема 1. 
Определение и обоснование первичных и вторичных 

источников информации  

Опрос, групповая 

дискуссия 

Тема 2. Составление матрицы – терминологического анализа Контрольная работа 

Тема 3. 

Составление схемы данных для объектно-

ориентированной модели классификации в рамках 

предметной области   

Опрос, групповая 

дискуссия 

Тема 4. Базовые виды анализа SPSS  Контрольная работа 

Тема 4. Cсегментация на основе кластерного анализа Контрольная работа 

Тема 4. 
Снижение размерности данных на основе факторного 

анализа 
Контрольная работа 

Тема 5. 
Визуализация аналитических данных 

 
Контрольная работа 

Тема 6. Определение научной новизны исследования 
Опрос, групповая 

дискуссия 

Тема 7. Составление отзыва на автореферат Семинар 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности Семестр 

Зачет  1 семестр 

 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-

дарственном техническом университете. 
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8.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ  

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства для проверки достижения запланированных результатов осво-

ения дисциплины включают – задания к опросу, индивидуальные задания для самостоя-

тельной работы. 

 

Задания к опросу (Тема 1) 

1. Пример качественного исследования ? 

2. Пример количественного исследования ? 

3. Понятие выборки 

4. Опрос как метод исследования ? 

5. Наблюдение как метод исследования ? 

6. Экспертные методы анализа  

 

Контрольная работа (Тема 2) 

 В соответствии с тематикой исследования определить базовый термин работы 

и провести терминологический анализ . 

 

Задания к опросу  (Тема 3) 

1. Виды классификаций? 

2. Суть объектно-ориентированного подхода ? 

3. Примеры связей « один-к-одному » ? 

4. Примеры связей « один-ко-многим » ? 

5. Построение схемы данных ? 

 

Контрольная работа (Тема 4) 

1. По заданному массиву данных провести  частотный, перекрестный,  корреля-

ционный анализы 

2. Построить дендограмму и определить кластеры по методу Варда 

3. Выделить макрообъекты на основе факторного анализа 

Анализ проводится с использованием ПО SPSS 

 

Контрольная работа (Тема 5) 

 Визуализировать данные полученные в ходе выполнения контрольной работы по 

теме 4 

 

Задания к опросу  (Тема 6) 

1. Что выступает новизной диссертационного исследования ? 

2. Что относится к теоретической значимости диссертационного исследования ? 

3. Что относится к практической значимости диссертационного исследования ? 

4. Корреляция научной новизны и паспорта специальности ? 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «за-

чтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных 

показателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
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но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Индивидуаль-

ное задание 

Раскрыты все вопросы индивидуального задания и сформулированы 

выводы; соблюдены требования к объему и оформлению задания (пре-

зентации) 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

Зачет. 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 45 минут. 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Критерии оценивания Шкала оценивания 

 

Аргументировано раскрыты основные вопросы; ответ четко 

структурирован, логичен, изложен с использованием совре-

менной терминологии; показан высокий уровень владения по-

нятийно-категориальный аппаратом методологии научных ис-

следований; продемонстрировано знание особенностей плани-

рования и организации научно-исследовательской деятельно-

сти; продемонстрировано знание основных стадий научного 

исследования; показано знание норм профессиональной этики 

и форм представления научных результатов; показано умение 

использовать основные положения методологии научных ис-

следований для решения профессиональных задач; продемон-

стрирована четкость ответов на дополнительные вопросы. 

«отлично» 

 

Аргументировано раскрыты основные вопросы; показано вла-

дение понятийно-категориальный аппаратом методологии 

научных исследований; показано знание норм профессиональ-

ной этики и форм представления научных результатов; при от-

вете допущены некоторые неточности при рассмотрении осо-

бенностей планирования и организации научно-

исследовательской деятельности; допущены незначительные 

ошибки при рассмотрении вопросов использования основных 

положений методологии научных исследований для решения 

профессиональных задач; даны ответы на большую часть до-

полнительных вопросов. 

«хорошо» 

 

Основные вопросы раскрыты частично; допущены неточности 

в использовании современной терминологии и понятийно-

категориального аппарата методологии научных исследова-

ний, рассмотрении особенностей планирования и организации 

научно-исследовательской деятельности; показано недоста-

точное знание норм профессиональной этики и форм пред-

ставления научных результатов; обучающийся испытывает за-

труднения в рассмотрении вопросов использования основных 

положений методологии научных исследований для решения 

профессиональных задач и не отвечает на большую часть до-

 «удовлетворительно» 
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полнительных вопросов.  

Показано незнание значительной части программного матери-

ала и неправильное использование понятийно-категориального 

аппарата методологии научных исследований; допускаются 

существенные ошибки в ответе на основные и дополнительные 

вопросы. 

Ответы на вопросы полностью отсутствуют.  

«неудовлетворительно» 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обуча-

ющимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина входит в состав образовательного компонента учебного плана. Цель 

освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), со-

отнесенных с целью реализации ОПОП. 

 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знание методологии научного познания, в том числе методов критического 

анализа и оценки современных научных достижений с учетом актуального со-

стояния истории и философии науки 

Р2. 

умение анализировать методологические проблемы, оценивать современные 

научные достижения и результаты научных исследований, исходя из парадиг-

мы теоретических подходов истории и философии науки   

Р3. 
владение навыками восприятия и анализа текстов на философско-научные 

темы, письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

Р4. 

знание основных направлений, проблем, теорий и методов истории и филосо-

фии науки, содержания современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

Р5. 

умение формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории и философии науки; использовать положе-

ния и категории истории и философии науки для оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, фактов и явлений 

Р6. 
владение навыками решения задач профессионального развития в контексте 

проблематики методологии научного исследования 

 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

Виды работ 
1 

семестр 

Контактная работа 68 

занятия лекционного типа 16 

практические занятия 16 

консультации 0 

промежуточная аттестация 36 

Самостоятельная работа 40 

Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы истории и философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская 

традиция в философии науки; расширение поля философской проблематики в 

постпозитивистской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, 

П.Фейерабенда, М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки: 

проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности; 

концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. 

Наука и искусство. 

Роль науки в современном образовании и формировании личности.  

Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила). 

Преднаука и наука в собственном смысле слова.  

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:  

- античная логика и математика.  

- развитие логических норм научного мышления и организации науки в 

средневековых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной 

позиции ученого.  

- становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

- формирование науки как профессиональной деятельности. 

- становление социальных и гуманитарных наук.  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.  

Структура эмпирического знания.  

Структуры теоретического знания.  

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность.  

Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира 

(картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская 

программа). 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания.  

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации.  

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы 

развития научных понятий. 

Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов 

решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций.  
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Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор 

революционных преобразований в науке.  

Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.  

Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных 

и проблемно-ориентированных исследований.  

Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска.  

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.  

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.  

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.  

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.  

Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия.  

Научные школы.  

Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных 

изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия.  

Наука и экономика.  

Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. 

Проблема государственного регулирования науки.  

 

Практические занятия. 

ПР1. Подходы к исследованию науки. 

ПР2. Структуры эмпирического и теоретического знания. 

ПР3. Расширение этоса науки. Этика науки в XX веке. 

ПР4. Научные школы. Историческое развитие способов трансляции научных знаний 

ПР5. Организационное оформление науки. 

ПР6. Философия и методология науки: позитивизм и эмпириокритицизм. 

ПР7. Методология социально-гуманитарных и естественных наук. 

ПР8. Современная философия и методология науки. 

 

Самостоятельная работа. 

СР1. Философия как интегральная форма научных знаний. 

СР2. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпири-

ческие сведения и историко-логические реконструкции. 

СР3. Историография как наука. 

СР4. Историческое знание в античности и в средние века. 

СР5. Историческая наука в эпоху Просвещения. 

СР6. Историческая наука в XIX веке. 
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СР7. Историческая наука в XX веке. 

СР8. Перспективы развития исторической науки. 

 

Раздел 2. Философские проблемы исторической науки. 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обще-

стве, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). 

Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке.   

Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность дис-

циплинарной структуры научного знания: социология, экономика, политология, наука о 

культуре как отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер 

общества. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловече-

ское значение. Российский контекст применения социального знания и смены его пара-

дигм. 

Исторические науки как предмет философско-методологической рефлексии. 

Понятие «историография». Тематическая историография, или историография 

проблемы. Субдисциплинаная историография. История исторической культуры. История 

историографии и история исторической мысли. Историография и источниковедение. 

Историография и методология истории. 

Основные аспекты и методология современного историографического исследования. 

Понятия «историографический факт» и «историографический источник». Виды 

историографических источников. Периодизация истории историографии. Понятия 

«школа» и «направление». 

Между мифом и историей: протоистория. Эпос, литература и искусство архаической 

эпохи о деяниях богов и героев, храмовые записи о свершениях правителей. 

Теократический историзм Ветхого Завета. Гомер: первый опыт переживания прошлого 

как истории. Гесиод и его поэма «Работы и дни»: от мифа к логосу. Рассказ о пяти «веках» 

как первая схема исторического развития человечества. 

Греческая историография классической эпохи. История как жанр литературы. 

Первые историки. «Отец истории» Геродот. Глубина исторической ретроспективы. Устная 

традиция и исторический метод Геродота. Фукидид и его «прагматическая история». 

Аристотель: концепция истины, противопоставление истории и поэзии (драмы). Исократ и 

«парадигматическая» история.  

Эллинистическая историография. Полибий и первая «всеобщая история». Понятие 

«ойкумены» и идея «всемирной истории» как единой истории греческого мира. Синтез 

прагматической и парадигматической истории: история как исследование особого типа и 

как школа жизни. 

Римская историография. Традиция римской анналистики. Гай Саллюстий Крисп: 

опыт написания «современной истории». Тит Ливии: ранняя история Рима, сотканная из 

легенд. Зачатки исторической критики. Публий Корнелий Тацит: риторическая история из 

примеров политических «пороков» и «добродетелей». История в биографиях великих 

людей: характер личности как фактор истории.  

Историописание переходной эпохи. Первый опыт богословской истории: «Церковная 

история» Евсевия Кесарийского. Основы христианской хронологии истории. 

Христианская идея истории у Августина: первый европейский опыт философии истории. 

Учение о двух «градах». Жизнь и смерть Иисуса Христа — центральный пункт 

«священной истории».  

История как воля Бога. «История против язычников» Павла Орозия. Истории 

варварских народов. Исторические сочинения раннего Средневековья.  Ранняя 

византийская историография и историческая проза.  
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Характерные черты и жанры средневековой историографии. Основания 

христианской историографии: теология истории. Взаимодействие античной и библейской 

концепций истории. «Исторический» Метод истолкования Библии. Универсализм и 

провиденциализм христианского видения истории. История «священная» и история 

«светская».  

Региональные модели средневековой историографии. Скандинавские саги и эпос. 

Византийская традиция историописания в XI—XIII вв. Михаил Пселл и его 

«Хронография». Поздневизантийская историография: Михаил Дука. Русская летописная 

традиция: этапы развития и своеобразие в сопоставлении с латинской и византийской 

традициями письменной истории. Летопись и летописный свод. «Повесть временных 

лет».  Первые исторические произведения в Древней Руси: исторические сказания, 

повести, «слова». 

Культурная программа возрождения прошлого. Эрудитская школа: открытие 

первоисточников, сбор и первичная обработка материала. «Трактат о подложности 

Константинова дара» и начало филологической критики источников. Риторическая школа 

и драматизм истории: Л. Бруни и П. Браччолини. Политическая школа: предмет истории – 

борьба политических партий за власть. Н. Макиавелли 

Оптимизм и исторический релятивизм концепции Леруа. Историография как 

гуманитарная наука и идея всеобщей истории Ф. Бодуэна. Действие законов в истории. Ф. 

Бэкон: история как опытное знание. История в системе наук. Всеобщая история как 

синтез, или «история эпох». Теория естественного права и общественного договора: Г. 

Гроций, Т. Гоббс и др.  

Исторические концепции века Просвещения. Дж. Вико: принцип историзма и 

отрицание доктрины естественного права. Три эпохи развития человечества и идея 

круговорота. Представление об органической связи всех сторон исторического процесса. 

Метод исторических параллелей. Новое направление исторической мысли: «философская 

история». Идея прогресса и факторы истории. О духе законов» и «Рассуждение о 

причинах величия и упадка римлян» Ш. Монтескье. Вольтер как историк. Ж.А. Кондорсе 

«Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума».  

Влияние идей Возрождения. Новые жанры исторических сочинений. «Степенная 

книга», «История о Казанском царстве». Влияние реформ Петра I на развитие 

исторических знаний. Собирание исторических памятников и организация архивного 

дела. 

Идеи Просвещения и российская историография. «История Российская» В.Н. 

Татищева. Создание Академии наук и ее роль и разработке российской истории. 

Норманская теория: сторонники и противники. Историческая концепция М.В. Ло-

моносова. М. Щербатов и его «История России с древнейших времен»: проблема 

альтернатив в русской истории. 

Педагогическая и общественная деятельность Т.Н. Грановского. Н.М. Карамзин и 

«История государства Российского». Личность в исторической концепции Карамзина. 

Историки-славянофилы. Антитеза русской и всемирной истории в работах К.С. 

Аксакова, И.В. и П.В. Киреевских, Ю. Самарина. Западничество и государственная школа 

в историографии России. К.Д. Кавелин и формирование концепции органического 

развития русской истории. С.М. Соловьев и его «История России с древнейших времен». 

Российская историческая наука второй половины XIX в. Историческая концепция и 

теоретико-методологические воззрения В.О. Ключевского. «Курс русской истории». 

Концепция истории России и русской культуры. Ученики Ключевского: П.Н. Милюков, 

А.А. Кизеветтер, М.М. Богословский, Н.А. Рожков, Ю.В. Готье, СВ. Бахрушин и др. 

Политическая история (Н.Ф. Дубровин, Н.К. Шильдер, С.С. Татищев). Н.Я. Данилевский: 

учение о культурно-исторических типах. Проблемы всеобщей истории, теории истории и 

исторического познания, исторического образования в трудах Кареева. 
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Исторические взгляды Г.В. Плеханова и материалистическое понимание истории. 

Проблемы новейшей истории в трудах В.И. Ленина. Схема русской истории М.Н. 

Покровского Развитие организационных форм советской исторической науки в 1930—

1950-х гг. Постановления партии и правительства о преподавании истории. «Краткий курс 

по истории ВКП(б)» и его влияние на историческую науку. Историческая наука накануне 

и в годы Великой Отечественной войны.  

Предтеча историографии XIX в. И.Г. Гердер и сравнительно-исторический метод. 

Историческая культура романтизма. Историческая школа права (Ф.К. Савиньи, К.Ф. 

Эйхгорн) и понятие «народного духа». Метод исторической аналогии. Синтез романтизма 

и Просвещения в «Философии истории» Г.В.Ф. Гегеля и восстановление в правах 

всемирной истории. Ф.К. Шлоссер и его «Всемирная история». К. Риттер и историко-

географическая школа. 

Французская историография в первой половине XIX в. О. Тьерри и идея «борьбы 

рас».  «Философская школа» Ф. Гизо: историк и политик. Историческая концепция Гизо. 

«История Франции» Ж. Мишле. Ф. Минье и его «История Французской революции». 

Британская историография первой половины XIX в. «История Англии от восшествия на 

престол Якова II». Т. Карлейль — историк, философ, публицист. 

Маркс и материалистическое понимание истории. К. Маркс и Ф. Энгельс как истори-

ки. Классика социально-исторического анализа: «Восемнадцатое брюмера Луи 

Бонапарта». 

Позитивистский идеал науки. «Социальная физика» О. Конта и исторический 

позитивизм. Два элемента подлинной науки: сбор фактов и разработка законов. Теория 

«равноправных факторов». Дарвинизм и история. И. Тэн: «расы» и «среда», борьба за 

существование и прогресс в истории. Г. Спенсер и «Принципы социологии»: общество 

как живой организм. Новая методология истории. 

Кризис позитивизма и споры о месте истории в системе наук. Революция в 

естествознании. «Назад к Канту»: Баденская  школа (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) о логике 

исторического познания. Теория понимания В. Дильтея. Неокантианцы и полемика о 

своеобразии истории и социальных наук. М. Вебер о предмете и методе гуманитарных 

наук, об общих понятиях в исторической науке. Историко-социологическая концепция 

Вебера и теория идеальных типов.  

Историческая наука во второй половине XX в. (до 1990-х гг.). «Научная история» и 

проблема междисциплинарности в 1960—1970-х гг. Дискуссии об отношениях между 

историей и социологией. Историческая наука во Франции. Историческая наука в 

Великобритании, США, ФРГ. Советская историография во второй половине XX в. 

Ломка общекультурной парадигмы и «критический поворот» в историографии на 

рубеже 1980—1990-х гг. Роль нарратива. Переосмысление природы исторического 

источника и исторического факта. Методология и практика исторического 

постмодернизма. Конец идеологии прогресса. «Новая культурная история» и её ведущие 

представители. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

4.1. Учебная литература 

 

1. Абдеев, Р.Ф. Философия информационной цивилизации: учеб. пособие / Р. Ф. Аб-

деев. — М.: Владос , 1994. — 336 с. 

2. Батурин, В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.К. Ба-

турин. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. — Загл. с 

экрана. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52654. 

3. Беляев, Г.Г. История и философия науки [Электронный ресурс]: курс лекций / Г.Г. 

Беляев, Н.П. Котляр. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2014. — 170 c. — Загл. с экрана. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46464. 

4. Вязинкин, А.Ю., Юдин, А.И. Философия и гуманитарное познание. Историко-

философский аспект. (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное посо-

бие. — Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. — Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/r.php/managment/sovet/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin. 

5. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие для аспи-

рантов технических и экономических специальностей / З.Т. Фокина [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 138 c. — Загл. с экрана. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63667.html 

6. Самохин, К.В. История и философия науки [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению и оформлению рефератов для аспирантов и экстернов всех 

направлений подготовки / К. В. Самохин. — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 

— Загл. с экрана. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2015. 

7. Юдин, А.И. История и философия науки: общие проблемы: учебное пособие для 

аспирантов всех специальностей / А. И. Юдин; ФГБОУ ВПО «ТГТУ». — Тамбов: ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2012. — 160 с. 

 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/52654
http://www.iprbookshop.ru/46464
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Базовый компонент – материалы лекций, которые помогут сориентироваться в теме 

и определить границы ее изучения. В случае необходимости возможны обращения к 

дополнительной литературе. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-

ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-

тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-

бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-

тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия позволяют развивать у обучающихся творческое теоретиче-

ское мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; 

учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное 

значение в развитии самостоятельного мышления.  

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом этапе обучаю-

щийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на 

самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана рабо-

ты, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление 

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает 

непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения реко-

мендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается 

не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе само-

стоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматри-

ваемых теоретических вопросов. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар, продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоя-

тельная работа может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, ком-

пьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы 

определяется рабочей программой дисциплины, методическими материалами, заданиями 

и указаниями преподавателя.  

Для более рационального использования времени и оптимальной организации само-

стоятельной работы по изучению дисциплины, при подготовке к устному опросу и при 

работе с литературой рекомендуется: 

– выделять информацию, относящуюся к изучаемым разделам (по отдельным про-

блемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии, за-

частую содержащие более подробную информацию, чем учебники; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих учебных 

и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков конкретной ин-

формации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-

приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР1 Подходы к исследованию науки опрос 

ПР2 Структуры эмпирического и теоретического знания опрос 

ПР3 Расширение этоса науки. Этика науки в XX веке опрос 

ПР4 
Научные школы. Историческое развитие способов трансля-

ции научных знаний 

опрос 

ПР5 Организационное оформление науки опрос 

ПР6 
Философия и методология науки: позитивизм и эмпириокри-

тицизм 

опрос 

ПР7 Методология социально-гуманитарных и естественных наук опрос 

ПР8 Современная философия и методология науки опрос 

СР1 Философия как интегральная форма научных знаний доклад 

СР2 

Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного 

цикла: эмпирические сведения и историко-логические рекон-

струкции 

доклад 

СР3 Историография как наука доклад 

СР4 Историческое знание в античности и в средние века доклад 

СР5 Историческая наука в эпоху Просвещения доклад 

СР6 Историческая наука в XIX веке доклад 

СР7 Историческая наука в XX веке доклад 

СР8 Перспективы развития исторической науки доклад 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен  1 семестр 
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8.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ  

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства для проверки достижения запланированных результатов освое-

ния дисциплины  включают задания к опросу, темы докладов, теоретические вопросы к 

экзамену.   

 

Задания к опросу ПР1 

1. Позитивистская традиция в философии науки.  

2. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии 

науки. 

 

Задания к опросу ПР2 

1. Преднаука и наука в собственном смысле слова. 

2. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

 

Задания к опросу ПР3 

1. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 

2. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассиче-

ская, постнеклассическая наука. 

 

Задания к опросу ПР4 

1. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. 

2. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии науч-

ного поиска. 

 

Задания к опросу ПР5 

1. Христианское мировоззрение и особенности науки и техники в Средние века. 

2. Расширение представлений гидравлики и механики в связи с развитием мануфак-

турного производства. 

 

Задания к опросу ПР6 

1. Организационное оформление науки Нового времени. Университеты и академии 

как сообщества ученых-экспериментаторов. 

2. Становление аналитических основ технических наук механического цикла. 

 

Задания к опросу ПР7 

1. Неокантианская методология социально-гуманитарных наук. «Философия жизни» 

2. Проблема оценки воздействия техники на окружающую среду. Инженерная эколо-

гия. 

 

Задания к опросу ПР8 

1. Информационные революции в истории человечества. 

2. Основные черты информационного общества, проблемы его становления и разви-

тия. 

 

Темы докладов 

1. Философия и методология истории.  

2. Методология социально-гуманитарных наук. 

3. Историография как научная дисциплина. 
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4. Методы исторического познания. 

5. Историческое знание в Древней Греции.  

6. Древнеримские историки и историческая наука. 

7. Историческое знание в Средние века. 

8. Историческое знание в эпоху Ренессанса 

9. Основные проблемы источниковедения. 

10. Исторические источники и методология их исследования. 

11. Характерные особенности развития исторической науки в эпоху Просвещения.  

12. Философия истории Просвещения. 

13. Идея прогресса и универсальности исторического развития. 

14. Историческая концепция и теоретико-методологические воззрения В.О. Ключев-

ского. 

15. Создание глобальных теорий исторического процесса. 

16. «Новая культурная история» и ее ведущие представители. 

 

Теоретические вопросы к экзамену  

1. Предмет истории и философии науки. Круг проблем философии  науки. 

2. Взаимосвязь философии и науки. Основные исторические типы 

взаимоотношений философии и науки. 

3. Наука как область культуры. Наука и другие формы познания. 

4. Возникновение науки. От мифа к логосу. Характерные особенности 

мифологического мышления, становление теоретического знания. 

5. Греческое просвещение. Софисты, Сократ, Платон. 

6. Аристотель как естествоиспытатель. 

7. Философия и наука в Средние века. 

8.  Философия и наука эпохи Возрождения. Пантеизм. Новое понятие бытия и 

материи. Пересмотр физики Аристотеля. 

9.  Николай Коперник. Джордано Бруно. Бесконечная вселенная. 

10.  XVII век. Научная революция. Механистическое естествознание, 

механистический  редукционизм. 

11.  Рационализм и эмпиризм. Рене Декарт о природе как протяженной субстанции. 

Френсис Бэкон о науке как господстве над природой. 

12.  Наука в XVIII-XIX веках. Понятие классической науки. 

13.  Наука в конце XIX –XX веках. Характерные особенности и существенные 

признаки неклассической науки. 

14. Что такое наука? Наука и обыденно-практическое знание. Наука и вненаучное 

знание. Сущность и  характерные черты научного знания. 

15. Функции науки в жизни общества. 

16. Классификация наук. Критерии классификации. 

17. Периодизации развития наук. Критерии периодизации. 

18. Наука как знание. Специфика теоретического познания и его формы 

19.  Общие закономерности развития науки. Традиции и новации. Кумулятивная и 

некомулятивная модели развития. 

20. Закон как ключевой момент теории. 

21. Гипотеза как форма и метод научно-теоретического знания. 

22. Понятие метода и методологии.  

23. Классификация методов. Философские, общенаучные, частнонаучные методы. 

24. Методы эмпирическеого исследования. 

25. Методы теоретического исследования. 

26. Понятие научного факта. Проблем факта и теории. Истина и факты. 

27. Структура и функции научной теории. Теоретические утверждения и теоретиче-

ские понятия. 
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28. Проблема понимания, объяснения, описания и предсказание (прогнозирования). 

Понимание как функция науки. 

29. Проблема математизация науки. Математизация и идеал научности. 

30. Компьютеризация науки. Компьютеризация и перспективы образования. 

31. Проблема истины в научном познании. Классическая, прагматистская, когерент-

ная и семантическая теория истины. 

32. Научная рациональность и цель науки. 

33. Идеалы и нормы научного исследования. Истина как высшая познавательная 

ценность. 

34. Интеграция и дифференциация наук. 

35. Классификация наук. 

36. Формы организации науки. Научные школы и коллективы. 

37. Наука и образование. Развитие университетского образования в России. 

38. Этика науки и  профессиональная ответственность ученого 

39. Наука как социальный институт. Проблема организации научных исследований. 

40. Наука и образование. Развитие университетского образования в Европе и в Рос-

сии. 

41. Понятие этики науки. 

42. Роль нравственности в научной деятельности. 

43. Социальная и нравственная ответственность исследователя. 

44. Философия науки. Программа первого позитивизма, ее антиметафизическая 

направленность. Наука есть философия. 

45. Эмпириокритицизм как философское осмысление великих научных открытий 

конца XIX- начала ХХ века. 

46. Аналитическая философия и проблема языка науки. Бертран Рассел, Людвиг 

Витгенштейн, Рудольф Карнап. 

47.  Постпозитивизм как современная стадия развития философии науки. 

48.  Концепция науки и развития научного знания Карла Поппера. 

49. «Структура научных революций» Томаса Куна. Природа нормальной науки. Ре-

волюция как изменение взгляда на мир. 

50. Методология научно-исследовательских программ Имре Лакатоса. 

51. Плюрализм в эпистемологии Поля Фейерабенда. 

52. Специфика социального познания. Кант и неокантианство. Вильгельм Виндель-

банд и Генрих Риккерт. Науки о природе и науки о культуре. Номотетический и 

идиографический методы. 

53. Методология наук о духе. Вильгельм Дильтей и Георг Зиммель. 

54. Герменевтика как методология гуманитарного познания. Фридрих Шлейермахер, 

Ганс Георг Гадамер. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-

лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-

но». 

 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
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Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу); 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Экзамен. 

Задание состоит из 3 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-

менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-

нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-

ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-

бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-

чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 

вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-

трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина входит в состав образовательного компонента учебного плана. Цель 

освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), со-

отнесенных с целью реализации ОПОП. 

 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знать иноязычную общенаучную и терминологическую лексику, грамматиче-

ские структуры, научные жанры и их композиционно-смысловое структуриро-

вание, способы научного изложения, основные приемы аннотирования, рефе-

рирования 

Р2. 

уметь читать, понимать, переводить и использовать в своей научной работе 

оригинальную иноязычную научную литературу по специальности; понимать 

иноязычную устную  речь на научные темы; писать доклад, тезисы, статью, ан-

нотацию по теме исследования 

Р3. 

владеть иноязычной общенаучной и терминологической лексикой; всеми вида-

ми чтения; навыками перевода текста по специальности; основами публичного 

выступления; основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикаций; навыками работы со справочными материалами 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 
2 

семестр 

Контактная работа 100 

занятия лекционного типа  

практические занятия 64 

консультации  

промежуточная аттестация 36 

Самостоятельная работа 116 

Всего 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Научное исследование 

Практические занятия 

ПР 1. Определение, типы и свойства научного исследования. 

ПР 2. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и ме-

тоды научного исследования. 

ПР 3.  Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности учено-

го: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы → 

закон, вывод. 

ПР 4. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная организа-

ция научно-исследовательской работы. Этапы научно-исследовательской работы. 

ПР 5. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка пробле-

мы. Цели и задачи исследования. 

 

Самостоятельная работа: 

СР01. Знакомство с лексикой по теме. 

СР02. Повторение грамматического материала. 

СП03. Работа с текстами. Выполнение упражнений и заданий.  

СР04. Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме. 

 

Раздел 2. Научная конференция 

ПР 6. Участие в международной научной конференции. Информационное письмо. За-

полнение регистрационного бланка участника конференции. Прибытие и регистрация на 

конференции.  

ПР 7. Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенно-

сти устного научного дискурса. Коммуникативные навыки. 

ПР 8. Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей дан-

ного жанра устного научного дискурса. Стендовый доклад. 

ПР9. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический ми-

нимум по теме. Коммуникативные навыки. 

ПР 10. Закрытие конференции. 

 

Самостоятельная работа: 

СР05. Знакомство с лексикой по теме. 

СР06. Повторение грамматического материала. 

СП07. Работа с текстами. Выполнение упражнений и заданий.  

СР08. Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме. 

 

Раздел 3. Написание статьи 

 

ПР 11. Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Риторическая орга-

низация научно-экспериментальной статьи по теме исследования. 

ПР 12. Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи по 

теме исследования. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме 

исследования. 

ПР 13. Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексико-

грамматические особенности. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной 

статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особен-

ностей данного раздела статьи. 
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ПР14. Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных. Напи-

сание раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Вы-

явление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи. 

ПР15. Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-грамматических 

особенностей данного раздела статьи, правила оформления библиографии. Написание ан-

нотации к научно-экспериментальной статье по теме исследования. 

 

Самостоятельная работа: 

СР09. Знакомство с лексикой по теме. 

СР10. Повторение грамматического материала. 

СП11. Работа с текстами. Выполнение упражнений и заданий.  

СР12. Написание научной статьи 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. Учебная литература 

английский 

1. Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. 

Бочкарева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 109 c. — 978-5-7410-1695-4. — Режим доступа:  

2. Фролова В.П. Основы теории и практики научно-технического перевода и науч-

ного общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Фролова, Л.В. Кожанова. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2017. — 156 c. — 978-5-00032-256-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70814.html 

3. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. 

— 140 c. — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

немецкий 

1. Жаркова Т.И. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для аспи-

рантов и соискателей / Т.И. Жаркова. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Че-

лябинский государственный институт культуры, 2007. — 127 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56456.html 

2. Потёмина Т.А. Немецкий язык для аспирантов. Адаптативный курс [Электрон-

ный ресурс] : практическое пособие / Т.А. Потёмина. — Электрон. текстовые данные. — 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 134 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23807.html 
3. Колоскова С.Е. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов 

Германия и Европа [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Е. Колоскова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный  университет, 2008. — 

44 c. — 978-5-9275-0407-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47030.html 

4. Учебные задания по немецкому языку для аспирантов и соискателей [Электрон-

ный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 26 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55172.html 

французский 

1 Миронова М.В. Сборник упражнений по практике письменного перевода. Фран-

цузский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Миронова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 

2016. — 112 c. — 978-5-4263-0365-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70147.html  

2 Бородулина, Н.Ю., Гуляева, Е.А. Практика французского языка [Электронный ре-

сурс]. Методические рекомендации. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt 

3 Груенко С.Е. Практическая грамматика французского языка [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Груенко С.Е. Электрон. текстовые данные. Омск: Омский госу-

дарственный институт сервиса, 2015. 118 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32791. 

4.2. Периодическая литература  

1. Вестник Тамбовского государственного технического университета – 4-х яз. науч.-

теор. и прикладной журн. широкого профиля / ТГТУ; Мин-во образования РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/70814.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/56456.html
http://www.iprbookshop.ru/23807.html
http://www.iprbookshop.ru/47030.html
http://www.iprbookshop.ru/55172.html
http://www.iprbookshop.ru/55172.html
http://www.iprbookshop.ru/70147.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Borodulina_Gulyaeva.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Borodulina_Gulyaeva.exe
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
http://www.iprbookshop.ru/32791
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2. Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского: 4-х 

яз. информационное издание /Ассоциация «Объединенный Университет им. В.И. 

Вернадского», ТГТУ. 

3. Advanced Materials and Technologies: научно-теоретический англоязычный 

журнал.  Режим доступа: http://journal.tstu.ru/ 

… 

4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и регуляр-

ные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел опирается на 

предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное выполнение домашних 

заданий  приводят к пробелам в знаниях, которые, накапливаясь, сводят на нет все усилия. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 

языка является мотивация. Изучение языка требует систематической упорной работы, как 

и приобретение любого нового навыка. Активная позиция здесь отводится именно аспи-

рантам.  

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 

компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной ком-

пьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет 

при изучении дисциплины «Иностранный язык» позволяет создать условия для развития 

личности каждого  аспиранта (посредством развития потребностей в активном самостоя-

тельном получении знаний, овладении различными видами учебной деятельности; а так 

же обеспечивая возможность реализации своих способностей через вариативность содер-

жания учебного материала и  использования системы разнообразных заданий для само-

стоятельной работы).  

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств 

значительное место уделяется формированию следующих умений и навыков: 

коммуникативность и способность работать в команде; способность решать проблемы; 

способность к постоянному обучению; умение работать самостоятельно; способность 

адаптироваться к новым условиям; умение анализировать, навык быстрого поиска 

информации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование:  

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях. Мероприятия текущего контроля успеваемо-

сти приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Формы текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР3  

Моделирование особого сценария научно-познавательной дея-

тельности ученого: проблемная ситуация → проблема → идея 

→ гипотеза → доказательство гипотезы → закон, вывод. 

письменная работа 

ПР7 

Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-

грамматические особенности устного научного дискурса. 

Коммуникативные навыки. 

ролевая игра 

ПР11 

Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Ри-

торическая организация научно-экспериментальной статьи по 

теме исследования. 

письменная работа 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен 2 семестр 
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8.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ  

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства для проверки достижения запланированных результатов освое-

ния дисциплины  включают задания  тестовые задания, задания к письменной работе. 

 

Задания к письменной работе ПР03 

PAPER 1. READING 

Part 1. You are going to read the text about qualities of a good research topic.  Six sentences have been 

removed from the text. Choose from the sentences A - G the one that fits each gap (1- 6). There is one extra 

sentence which you do not need to use. Mark your answers on the answer sheet. 

 

QUALITIES OF A GOOD TOPIC 

A good research paper depends so much on a good choice of topic that you need to make this selection 

carefully. You know you are on the right track if your proposed research topic meets the following qualifications: 

The topic will enable you to fulfill the assignment. 1 ___________ . Can you find enough information to 

meet the specified length? Is the topic really related to the course for which it will be written? If you aren't sure 

about a topic choice, ask your instructor, even if such approval isn't required. 

The topic interests you enough to work on it. You commit yourself to a lot of time and energy when you 

start a research paper. 2 __________ . 

The topic will teach you something. A research paper is not busywork. You should be able to learn some-

thing new from the content of the topic you are investigating at the same time that you are sharpening your skills. 

The topic is of manageable scope. You should bear in mind, even at initial stages, that since the research 

paper is not the only demand on your time, you need to impose your own limitations on it. "American Foreign Poli-

cy" and "Religion" are obviously too broad, as is any topic about which you can find a book in the library. No matter 

how interesting or exciting a topic seems, work with it only if you can give to it the kind of time it will require of 

you. Otherwise, choose an alternative. 

You can bring something to the topic. It is known that that a research paper synthesizes your discoveries 

about a topic and your judgment, interpretation, and evaluation of those discoveries. 3 _________ .  

Enough information on the topic is available to you. Even if you haven't had to go to a library before this 

because you didn't need to use resources there in selecting a topic, you should go to one now. You need to ascertain 

that there will be enough print information available to you for the research paper. 

If you have selected a topic recently in the news and your instructor requires that you use both books and 

periodicals as reference sources, you may have to change your proposed topic. There is an information time lag; 

only daily newspapers can get news in print immediately and weekly periodicals are timely. The editors of other 

magazines and journals select contents many months in advance. 4 ______________ .  

If you plan to do most of your library work at a neighbourhood branch rather than in a school library, you 

have still another reason for getting to the library and making sure enough information is available to you. Libraries 

select their holdings to best serve their users, and you may discover that a lack of sources in your neighbourhood 

library  precludes your working on an otherwise desirable topic. Change libraries or change topics. 

The topic is suitable for your audience. A teacher in a highly specialized field, for instance, could under-

stand technical material in the field that beginning students could not cope with. Keep in mind that one person or 

more will read your research paper, so the topic should be suitable for that audience. 5 __________ . 

 6 ___________. A topic too broad, too restrictive, too mundane, or too esoteric might not let you 

showoff the extent of your ability to develop ideas, find information, evaluate or organise it, make reasoned judg-

ments, present them convincingly, and support your statements.  

 

A.  The good topic choice is one that enables you, to be a participant in the material you discover through the 

words or ideas of others.  

B.  And you should know that a book is usually not published until a year after its author submits a final 

manuscript.  

C.  Using material from someone else without proper acknowledgment is plagiarism. 

D.  If you don't think you are interested enough in a topic or don't feel a commitment toward it, don't even 

start on it. Choose another one. 

E.  Your understanding of the prior knowledge, age, reading ability, concerns, educational background, and 

known leanings or beliefs of the audience enter into your decision about the suitability of a topic. 
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F.  Since you are probably undertaking a research paper as part of an assignment, be sure that what you pro-

pose will do what you've been asked to do. 

G. The topic lets you demonstrate all your abilities that a research paper is meant to show. 

 
немецкий 

1. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen zum Text. 

 

Die Aspirantur in Russland 

Eine Form der Heranbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs für die Forschung in 

der Akademie der Wissenschaften Russlands ist die Aspirantur. In die Aspirantur werden junge 

Leute aufgenommen, die eine abgeschlossene Hochschulbildung besitzen und die Aufnahmeprü-

fungen bestanden haben. Bei der Aufnahme werden folgende Prüfungen abgelegt: in Philoso-

phie, in einer Fremdsprache und im Spezialfach. 

In Russland gibt es zwei Formen der Aspirantur: die Direkt- und die Fernaspirantur. Die 

Ausbildung in der Direktaspirantur dauert normalerweise drei Jahre und in der Fernaspirantur 

vier Jahre. Die Direktaspiranten erhalten für drei Jahre ein Stipendium und müssen in dieser Zeit 

unter Anleitung eines wissenschaftlichen Betreuers eine Kandidatendissertation erarbeiten. Von 

der Berufsarbeit werden die Direktaspiranten freigestellt. Die Fernaspiranten werden von der 

Berufsarbeit nicht freigestellt und erhalten auch kein Stipendium, sie erhalten ihr Gehalt.  

Im ersten Studienjahr studieren die Aspiranten Philosophie, eine Fremdsprache und In-

formatik. Das Studium dieser Fächer wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Diese Prüfung heißt 

Kandidatenprüfung. Die Kandidatenprüfungen sind eine Voraussetzung für die Verteidigung der 

Dissertation. In den nächsten zwei Jahren vertieft der Direktaspirant seine theoretischen Kennt-

nisse auf dem jeweiligen Fachgebiet, eignet sich spezielles Wissen über ein bestimmtes Thema 

an und erarbeitet eine Dissertation zu diesem Thema. Seine Befähigung für die selbständige For-

schungsarbeit weist er durch diese Kandidatendissertation nach. Die Kandidatendissertation wird 

öffentlich verteidigt. Eine wesentliche Voraussetzung für die Verteidigung der Dissertation ist, 

dass Teile der Dissertation vorher in Form von Artikeln in wissenschaftlichen Fachzeitschriften 

veröffentlicht werden. Diese Publikationen behandeln Teilprobleme der Arbeit und sollen in ih-

rer Gesamtheit dem Inhalt der Dissertation entsprechen. 

Nach der öffentlichen Verteidigung der Dissertation erwirbt der Aspirant den akademi-

schen Grad eines „Kandidaten der Wissenschaften”. Hier seien einige Beispiele für diesen aka-

demischen Grad angeführt, nämlich Kandidat der chemischen Wissenschaften, Kandidat der phi-

losophischen Wissenschaften usw. 

1. Wie erfolgt die Ausbildung junger Fachwissenschaftler? 

2. Welche Prüfungen werden bei der Aufnahme in die Aspirantur abgelegt? 

3. Welche Formen der Aspirantur gibt es in Russland? 

4. Wie lange dauert eine Aspirantur? 

5. Welche Kandidatenprüfungen werden in der Aspirantur abgelegt? 

6. Wer leitet die Arbeit eines Aspiranten? 

7. Welche Lehrgange müssen die Aspiranten besuchen? 

8. Wie viel Artikel müssen die Aspiranten veröffentlichen? 

9. Welche  Probleme behandeln die Publikationen? 

10. Womit wird die Aspirantur abgeschlossen? 

 
французский 

I. Écoutez six témoignages et trouvez la correspondance entre ces témoignages (1-6) 

et les affirmations proposées (A-G).  

Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances?  

Numéro 1. Marco Vaz: Au mois d'août tous les ans, avec ma femme et mes enfants on va au Por-

tugal. On va voir la famille et je retrouve mes amis. Dans la journée, on va à la plage et le soir, on 

fait de grands repas, on joue aux cartes. On part toujours en voiture parce que c'est moins cher 

que le train ou l'avion mais le voyage est fatigant; il dure longtemps.  
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Numéro 2. Mme Leroux: Moi, pendant les vacances, je fais des voyages. Je n'ai pas d'enfants 

alors je pars en juin ou en septembre; c'est moins cher et il y a moins de touristes. L'année 

dernière, je suis allée en Inde. C'est un pays magnifique mais dur. Je ne voyage pas seule: je pré-

fère les voyages organisés avec un guide.  

Numéro 3. Philippe Roussel: Les vacances ne sont pas toujours les mêmes! Mais je préfère avoir 

mes vacances en été, saison pendant laquelle on peut avoir les séjours les plus longs. Mais parfois 

nous partons en vacances en hiver, surtout en vacances de Noël ou les vacances scolaires de 

février. La destination préférée? La mer bien sûr! Pas en hiver! En hiver on va plutôt dans les 

montagnes où on choisit un circuit touristique.  

Numéro 4. Cécile Dupont: Pendant les vacances? On fait du sport avec les enfants. Ils aiment le 

VTT alors on part en voiture. On va dans de petits villages, on prend un hôtel et on fait de belles 

promenades en famille. Quand on a visité la région, on repart en voiture. L'année dernière, nous 

avons visité la Savoie et la Côte d'Azur. Cette année, nous avons envie de visiter la Bretagne et 

le Massif central; on aime le changement et la variété mais on prend toujours nos vacances du 14 

juillet au 15 août! 

Numéro 5. Antoine Martin: Je ne voyage jamais pendant les vacances. Pour moi, les voyages, 

c'est le travail. Non, avec mes amis, on loue une maison dans une région. On y va en train et après 

on loue une voiture. On choisit une maison avec une piscine parce qu'en juillet, il fait chaud. On 

cherche toujours une région riche par son histoire et on visite les châteaux, les musées, on se 

promène dans les villes. On ne va pas au bord de la mer; il y a trop de monde.  

Numéro 6. Journaliste: Aujourdhui, malgré la cinquième semaine de congés payés,  

quatre Français sur dix ne partent pas en vacances. Quand on ne part pas, c’est par le manque de 

moyens économiques ou pour des raisons de santé. Ce sont surtout des habitants des grandes 

villes qui partent le plus souvent. Les habitants des communes rurales sont, en revanche, ceux 

qui partent le moins. 

 

A. Aujourdhui, quatre Français sur dix ne partent pas en vacances.  

B. Je déteste les voyages organisés avec un guide.  

C. Pendant les vacances, on fait du sport avec les enfants.  

D. Je pars en juin ou en septembre; c'est moins cher et il y a moins de touristes.  

E. Nous visitons les châteaux, les musées; on se promène dans les villes.  

F. Tous les ans au mois d'août, je vais au Portugal avec ma famille.  

D’habitude je pars en vacances en été, 

 

Задания к ролевой игре ПР07 

Структура игры- ролевая игра "Пресс-конференция" рассчитана на одно учебное 

занятие. Она включает следующие этапы: 

1. Вступительное слово ведущего 

2. Лаконичные выступления "ученых, изобретателей", что дают пресс-

конференцию 

3. Ответы "ученых, изобретателей" на вопрос корреспондентов 

4. Оценка работы участников игры 

В процессе игры трое аспирантов выполняют роли выдающихся ученых (изобрета-

телей), которые дают пресс-конференцию. Они высказывают "свои" основные взгляды на 

технику и науку, отвечают на вопросы "корреспонденты". Один участник игры выполняет 

обязанности ведущего пресс-конференции, выполняют роли корреспондентов СМИ, кото-

рые ставят вопрос выдающимся "ученым". 

Задача "ученых" - изучить работы выбранного автора. Высветить суть его идей, 

изобретений. Ответить на вопрос "корреспонденты" от имени ученого, роль которого вы-

полняется. 
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Задача "корреспонденты" - ознакомиться с открытиями ученых, что "будут" уча-

стие в пресс-конференции, подготовить и задать им вопрос о сущности и актуальности их 

изобретений, научных теорий, взглядов. 

Рекомендации ведущему. Во вступительном слове представить выдающихся уче-

ных, изобретателей прибывшие на пресс-конференцию. Затем предоставить слово каждо-

му из них для короткого (3-5 мин) изложения "своих" взглядов на технику и науку. На 

третьем этапе ведущий должен ненавязчиво регулировать ход пресс-конференции, сле-

дить за приблизительно равномерным распределением вопросов "выдающимся деятелям"; 

следить за тем, чтобы вопросы не заменялись высказываниями и касались темы пресс-

конференции. 

После окончания игры под руководством ведущего проводится оценивание вы-

ступлений и ответов "ученых". Ведущий зачитывает критерии оценивания выступления 

"ученых" и общим решением аудитории определяется проявление каждого из параметров. 

Затем в совместном обсуждении выделяются наиболее интересные, существенные, не-

стандартные вопросы "корреспонденты". 

 

Задания письменной работе ПР11 

Напишите статью на иностранном языке по теме исследования.  

Типичная структура статьи состоит из нескольких главных и обязательных частей: 

 Eye-catching title (броский заголовок). Именно эти первые несколько слов 

решают судьбу вашей статьи: захочет ли редактор газеты ее прочитать или выбросит в 

ведро для макулатуры рядом. Поэтому попробуйте  с первых же строк завладеть внимани-

ем, и половина успеха у вас уже в кармане. Если же статья у вас в более формальном сти-

ле, делайте оглавление лаконичным и таковым, что точно опишет главную идею. 

 Introduction (введение). В этой части вы даете определение теме, которая бу-

дет подробнее описана в дальнейшем.  

 The main body (основная часть). Сюда может входить от 2 до 5 параграфов, в 

которых тема или идея описывается и обсуждается детальнее и с разных точек зрения. 

 The conclusion (выводы). В этой последней части подводится итог всего, что 

обсуждалось в статье, освещается финальное мнение, комментарий или рекомендации. 

 

Вопросы к Эк01: 

1.  Чтение  и  перевод  со  словарем  на  русский  язык  оригинального  теста  по  спе-

циальности.  Объем -  2300-2500  печатных  знаков.  

2.  Чтение (ознакомительное,  без  словаря)  оригинального  текста по специальности. 

Объем 2000-2300  печатных  знаков. 

3. Изложение на иностранном  языке содержания  оригинального  текста  по  широ-

кому профилю базовой кафедры аспиранта, прочитанного без словаря. Объем текста - 

1500-2000 печатных знаков.  

4. Power Point презентация на иностранном языке на тему, связанную со специально-

стью и научной работой аспиранта. 

 

Презентация включает: 

1.   Формулировку объекта и предмета, цели и задач диссертационного исследования.  

2 Обоснование актуальности поставленной проблемы. 

3 Описание новизны и практической ценности исследования.  

4 Описание методов исследования, используемых в научной работе.     

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
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Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-

лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-

но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

 

Наименование, 

обозначение 
Показатели выставления минимального количества баллов 

Ролевая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в ролевой игре, 

выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 

технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-

муникации 

Письменная ра-

бота 

тема работы раскрыта, текст структурирован, соблюдены требования к 

объему и оформлению научной статьи в соответствии с правилами и 

закономерностями письменной коммуникации; допущены лексические 

и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие текста 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Экзамен по иностранному языку  включает в себя четыре задания:   

1.  Чтение  и  перевод  со  словарем  на  русский  язык  оригинального  теста  по  спе-

циальности.  Объем -  2300-2500  печатных  знаков.  Время  подготовки – 45-60  минут.  

Форма проверки - чтение части текста вслух и проверка подготовленного перевода.  

2.  Чтение (ознакомительное,  без  словаря)  оригинального  текста  по  специально-

сти.   Объем   2000-2300  печатных  знаков.  Время подготовки - 10 минут.  Форма  про-

верки - аннотация текста на русском языке.  

3.   Изложение  на   иностранном   языке  содержания  оригинального  текста  по  

широкому профилю базовой кафедры аспиранта, прочитанного без словаря. Объем текста 

- 1500-2000 печатных знаков. Время подготовки - 10 минут.  Форма проверки - аннотация 

текста на иностранном языке.  

4.  Power Point презентация на иностранном языке на тему, связанную со специаль-

ностью и научной работой аспиранта. 

 

Критерии оценивания Шкала оценивания 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказа-

тельно раскрыты основные положения вопросов 

«отлично» 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным 

языком с использованием современной технической термино-

логии, могут быть допущены некоторые неточности или незна-

чительные ошибки 

«хорошо» 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ, 

логика и последовательность изложения имеют нарушения в 

построении высказываний 

«удовлетворительно» 

1) Ответ представляет собой разрозненные знания с существен-

ными лексическими и грамматическими ошибками  

2) Ответ на вопрос полностью отсутствует 

3) Отказ от ответа на вопрос 

«неудовлетворительно» 
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Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-

трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления 

подготовки и аттестации кадров 

высшей квалификации 

  Е.И. Муратова 

«  15  »  февраля  20 23  г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 2.1.1.4 Отечественная история  
(шифр и наименование дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки) 

 

   
 

Программа аспирантуры: _________5.6.1. Отечественная история_______ 
                                       (шифр и наименование образовательной программы) 

 

   
 

Форма обучения: очная  

 

Кафедра:  «История и философия»  
(наименование кафедры) 

 

Составитель: 

К.ф.н., доцент    А.Ю. Вязинкин 
степень, должность  подпись  инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой    А.А. Слезин 
  подпись  инициалы, фамилия 

 

Тамбов 2023 



5.6.1 «Отечественная история» 

 

— 2 — 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина входит в состав образовательного компонента учебного плана. Цель 

освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), со-

отнесенных с целью реализации ОПОП. 

 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знание функций исторического знания, основных закономерностей смены об-

щенаучных парадигм 

Р2. 
умение определять критерии достоверности исторического знания, доказа-

тельности и обоснованности тех или иных положений исторических трудов 

Р3. 
владение теоретическими основами отечественной истории и методологией 

ее изучения 

Р4. 
знание научных достижений и главных направлений развития науки в области 

истории и смежных социально-гуманитарных наук 

Р5. 

умение применять теоретико-методологические подходы к изучению отече-

ственной истории с древнейших времен до начала XXI в. в контексте мирового 

исторического процесса  

Р6. 
владение навыками интерпретации исторической информации, полученной в 

ходе научного исследования, для процесса преподавательской деятельности 

 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

Виды работ 
3 

семестр 

4 

семестр 

Контактная работа 32 32 

занятия лекционного типа 16 16 

практические занятия 16 16 

консультации 0 0 

промежуточная аттестация 36 36 

Самостоятельная работа 40 40 

Всего 108 108 

 

 



5.6.1 «Отечественная история» 

 

— 4 — 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Раздел 1. Общие проблемы исторической науки 

 

Тема 1. История в системе гуманитарных наук. Исторические знания и истори-

ческий опыт  

История в системе гуманитарных наук. Предмет и объект изучения исторической 

науки. Историческое знание и проблема его достоверности. Развитие историзма как отра-

жение социальной и духовно-мировоззренческой эволюции общества, смены общенауч-

ных парадигм. Методологические основы современной исторической науки.  

Закономерности, основные этапы и формы эволюции общественного развития. Про-

блемы этногенеза в системе гуманитарных наук. Исторические типы социальной органи-

зации и пути их развития. 

Исторические знания и исторический опыт. Проблема истинности исторического 

знания. Методы и источники изучения истории. 

 

Раздел 2. Отечественная история 

 

Тема 2. Древняя и средневековая Русь 

Основные принципы периодизации отечественной истории. 

Особенности исторического пути развития России: влияние географического факто-

ра, роль государства, церкви и сословного строя, демографический фактор, особенности 

реформ, противоречивость исторического процесса. 

Происхождение славян. Этногенез славянских народов. Восточнославянские племе-

на в древности. Разложение первобытнообщинного строя у восточных славян. 

Основные направления восточнославянской колонизации. География расселения во-

сточнославянских племен. Неславянские этносы. Интенсивность этногенетических про-

цессов в Южной Сибири и «выталкивание» конгломератов кочевников в восточную Евро-

пу в IV – IX вв. 

Догосударственные объединения восточнославянских племен. Истоки русской госу-

дарственности. 

Основные источники изучения Древней Руси: “Повесть временных лет”, “Русская 

правда”, “Слово о полку Игореве”. “Норманская” теория происхождения древнерусского 

государства и “антинорманизм”.  

Предпосылки образования древнерусской государственности. Киевская Русь в IX-X 

вв. Расширение ее территории в результате походов против хазар, болгар, Византии. Русь 

– «страна городов». Развитие феодальных отношений в Киевской Руси. Политический 

строй древнерусского государства. Начальные этапы складывания государственного 

управления. Первые князья Киевской Руси и их роль в укреплении внутреннего и между-

народного положения Древнерусского государства. Становление и расцвет раннефеодаль-

ной монархии при Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи древней Руси. 

Крещение Руси и роль церкви в политической жизни государства. Древнерусская культу-

ра: ремесла, архитектура, живопись, литература и устное народное творчество. 

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. Особенности государственного управления в условиях раз-

дробленности. 

Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. Государствен-

ность в период ордынского нашествия. Установление на Руси монголо-татарского ига.  

Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование вассальной зависи-

мости. Влияние Золотой Орды на внутриполитические отношения в русских княжествах. 
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Древняя Русь в системе управления Монгольской империи. Борьба русского народа за 

свободу и независимость. 

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Образование 

Московского княжества: геополитическое положение Москвы и причины ее возвышения. 

Роль московских князей в объединительном процессе. 

Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига. 

Московское княжество: начало возвышения. Соперничество Москвы и Твери за по-

литическое лидерство. Объединительная политика московских князей в XIV в. - начале 

XVI вв. Политический кризис и феодальные войны во второй четверти XV в. Русское гос-

ударство в годы правления Ивана III. Экономическая политика Ивана III. Развитие кре-

постнических отношений в России. Судебник 1497 г. - первый общерусский сборник за-

конов. Завершение процесса консолидации русских земель во второй половине XVв. обра-

зованием единого Московского государства.  

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. Присоединение к 

Московскому государству Поволжья, Урала, Западной Сибири. 

Русское централизованное (Московское) государство: своеобразие условий развития. 

Политическое устройство Московского государства. Становление самодержавия как спе-

цифической формы государственного устройства России (вотчинное государство), его от-

личие от европейского абсолютизма. Возникновение и сущность теории “Москва - третий 

Рим”. Символика Московского царства. 

Московские государство в первой трети XVI века: итоги общественно-

политического развития. Начало правления Ивана IV. Оформление сословно-

представительной монархии в России. Реформы Избранной рады. Судебник 1550г. Сто-

главый собор 1551 г. Преобразования налогово-финансовой системы; посошная подать, 

прямые и целевые налоги. Ликвидация системы боярских кормлений на местах. Дальней-

шее укрепление централизованной государственной власти. Установление патриаршества 

в России. Развитие приказной системы управления. Борьба с боярской оппозицией. 

Опричнина, причины ее появления, сущность, последствия. Усиление крепостного гнета. 

Города. Ремесла и торговля. Развитие русской культуры. Зодчество. 

 

Тема 3. Россия в XVII - XVIII вв. 

Обострение внешней и внутренней обстановки в начале XVII в. Политический и со-

циальный кризис. “Смутное время”: причины, сущность, социальные силы, проявления. 

Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и результаты политики. Самозванство, как 

явление времени. Василий Шуйский. Семибоярщина. Крестьянское движение под руко-

водством И. Болотникова. Борьба русского народа против иностранной интервенции.  

Восстановление государственности. Земский собор 1613 г Укрепление государ-

ственной власти и новой династии. Ликвидация последствий иностранной интервенции, 

возрождение страны, восстановление хозяйства.  

Преемственность структуры государственной власти и управления. Возрастание ро-

ли Земских соборов. Ограничение влияния боярской аристократии. Усиление дворянства 

и купечества. Соборное Уложение 1649 г. – свод социально-экономических и администра-

тивных норм. Процесс бюрократизации управления. Зарождение институтов абсолютизма 

в системе государственного управления. 

Экономическое развитие страны в XVII в. Законодательное оформление крепостного 

права. Обострение социальных конфликтов в Российском государстве. Крестьянская вой-

на под предводительством С. Разина. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Раскол рус-

ской православной церкви и его влияние на судьбу православия. 

Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее проявление в 

России. Включение Левобережной Украины и Сибири в состав России. 
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Развитие российской культуры в XVII в. Распространение просвещения. Новые чер-

ты в литературе и искусстве. Развитие научных знаний. Географические открытия. Обще-

ственно-политическая мысль. Расширение культурных связей с европейскими государ-

ствами. Быт и нравы различных слоев российского общества. 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость социально-

экономических преобразований в России. XVIII в.: Просвещение и начало модернизации. 

Петра I и утверждение российского абсолютизма. Реформы Петра I: цели, содержание, ха-

рактер, итоги. 

Реформы государственного управления, структура государственного аппарата и си-

стема государственной службы в петровскую эпоху. Упразднение патриаршества, подчи-

нение церкви государству. Реформирование армии и создание флота. Строительство Пе-

тербурга. Податная реформа и изменения в социальной структуре общества. Усиление 

крепостничества. Преобразования в области культуры и образования.  

Социальные противоречия и национальные конфликты в Российском государстве. 

Астраханское восстание и крестьянское движение под предводительством К. Булавина. 

Международное положение России и внешняя политика Петра I. Превращение Рос-

сии в империю. 

Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в ее состав зе-

мель, населенных представителями различных национальностей и конфессий. Податная 

реформа 1718-1728 гг.  

Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация системы 

управления в разных регионах. Сохранение традиционных институтов власти на Украине 

и в Прибалтике. 

Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок и эпоха дворцовых пере-

воротов. Попытки ограничения самодержавия и их поражение. Государственное управле-

ние и служилая бюрократия в эпоху дворцовых переворотов. Бироновщина, ее сущность. 

Политическая стабильность в правление Елизаветы Петровны, укрепление абсолютной 

власти, подготовка условий для дальнейшей модернизации государства.  

Правление Петра III: основные законодательные акты, причины нового дворцового 

переворота. 

Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие промыш-

ленности и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти помещиков над кре-

постными. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху дворцовых 

переворотов. Укрепление армии и флота. Участие России в Семилетней войне. 

Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России и 

формирование политических взглядов Екатерины II. Ее принципы управления и реформи-

рование высших и центральных органов власти. “Просвещенный” абсолютизм в России: 

его особенности, содержание, противоречия. Расцвет фаворитизма как неформального ин-

ститута власти в условиях абсолютной монархии. “Наказ” Екатерины II и работа Уложен-

ной комиссии.  

Эволюция социальной структуры и общественных отношений в российском обще-

стве. Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно-монастырских 

имуществ. Положение сословий. Усиление крепостной зависимости. Крестьянская война 

под предводительством Е. Пугачева.  

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-губернатора 

(наместника) в системе государственного управления. Усиление среднего и нижнего звена 

управления. Унификация системы управления после губернской реформы 1775 г. Станов-

ление русской администрации на землях Северного Кавказа, в Новороссии и Крыму с 

привлечением национальных кадров и роль Г.А. Потемкина-Таврического в этом процес-

се. 
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Городское управление и самоуправление. Политические деятели екатерининской 

эпохи. А.А. Безбородко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья Орловы, Н.И. и И.И. Пани-

ны, Г.А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и освоение 

новых земель. Изменение геополитического положения в Восточной Европе. Разделы 

Польши и территориальные приобретения России. Рост внешнеполитического и военного 

могущества Российской империи. 

Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация гетманства на 

Украине – шаг к централизации власти. Колонизационная политика Екатерины II по при-

влечению иностранных специалистов и поселенцев для хозяйственного освоения земель 

Российской империи. 

“Контрреформы” Павла I. 

Культура нового времени, ее характерные черты и особенности. Роль абсолютизма в 

осуществлении культурных преобразований.  

Культура первой четверти XVIII в. Модернизация общественной жизни и быта. Про-

свещение и наука. Начало светского образования. Создание Академии наук. Открытия 

русских ученых и путешественников. Начало музейного дела. 

И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского университета. Культура 

России и европейское Просвещение. Основные черты и национальные особенности куль-

турного развития страны: усиление светских тенденций. Формирование системы обще-

ственного образования. Книжное дело и периодика. Русское просветительство, его роль в 

общественно-политической мысли и пробуждении гражданского самосознания. Просвети-

тельская и издательская деятельность Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Создание Академии 

художеств. Возникновение русского театра. 

 

Тема 4. Россия в XIX – начале XX вв.  

XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на рубеже 

XVIII-XIX вв. Великая Французская революция и российское общество. Правление Алек-

сандра I, попытки осуществления либеральных реформ в начале царствования. Реформа-

торская деятельность и опала М.М. Сперанского. Разработка проектов преобразований, 

трудности и противоречия их реализации. Либерализм и консервативные традиции в по-

литике России. Влияние консервативного лагеря на государственную политику. Колеба-

ния правительственного курса от либерализма к реакции. 

Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. Положение 

крепостных крестьян. Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях. 

Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антинаполеоновской коа-

лиции. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг. 

Образование “Священного союза” и его роль в международной политике. 

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ. Зарож-

дение идеологии декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные проекты де-

кабристов. Место декабризма в российском освободительном движении. 

Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при Николае 

I. Кодификация законов Российской империи. Идеология “официальной народности” и ее 

теоретики. Политика в области образования и просвещения. Политический сыск и поли-

тическая цензура.  

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях развития 

России. Западники и славянофилы. Зарождение революционно-демократической идеоло-

гии. 

Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине XIX в. 

Революционные события 1848-1849 гг. в Европе и Россия. 

Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание кризиса кре-

постнической системы. 
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Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья: причины, 

ход Кавказской войны. Крымская война: политические и экономические последствия для 

России. 

Тенденции мирового развития во второй половине XIX века. Кризис в российском 

обществе в начале 60-х гг. Причины и предпосылки буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в. 

в России. Подготовка и осуществление отмены крепостного права, механизм аграрной ре-

формы 1861 г. Консервация общинного строя в деревне. Социально-политические и куль-

турные последствия отмены крепостного права. Дальнейшее реформирование российско-

го общества. Судебная, земская, городская, финансовая, военная, цензурная реформы, ре-

форма народного просвещения. Итоги и последствия “великих реформ”. Эволюция само-

державия. 

Исторические корни местного самоуправления в России. Подготовка и проведение 

земской реформы 1864 г. Состав и деятельность земских учреждений в России. Земское 

движение и самоуправление. Круг деятельности земств. Городское самоуправление в Рос-

сии. 

Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности 

российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в социаль-

ной структуре российского общества. Национальный вопрос во второй половине XIX в. 

Обострение социальной напряженности, поляризация политических сил. 

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные ис-

токи и основные течения. Нелегальные революционные организации народников и их де-

ятельность. Раскол народничества. Эпоха политического террора.  

Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в России.  

Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в прави-

тельственном лагере, “конституционные” проекты “верхов”. Либеральное земское движе-

ние и его связь с демократическим лагерем. Формирование нелегальных и полулегальных 

либеральных организаций. 

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. Усиление 

политической реакции. Активная политика государства в аграрной, финансовой и про-

мышленной областях. “Контрреформы” 80-90-х годов.  

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., освобождение юж-

нославянских народов от турецкого ига. Россия в системе международных отношений 

второй половины XIX в. 

Отечественная война 1812 г. и развитие национального самосознания. Возрастание 

интереса к отечественной истории. Влияние декабристов на культурную и духовную 

жизнь общества. Система образования и просвещения. Библиотеки, музеи, частное соби-

рательство. Книгоиздательство и периодическая печать. «Толстые» журналы в культурной 

жизни общества.  

Особенности развития русской художественной культуры. Утверждение реалистиче-

ского направления в литературе. Развитие музыкального реалистического искусства. Рус-

ский театр. Выдающиеся открытия русских ученых. 

Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг. XIX 

в., железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. Концентра-

ция производства. Капиталистические монополии. Усиление кризисных явлений в стране. 

Попытка правящих классов найти выход из кризиса с помощью реформ. Либеральная оп-

позиция царизму. Земское движение. Революционный лагерь накануне революции (созда-

ние и деятельность партии социалистов-революционеров; завершение процесса создания 

РСДРП: большевизм и меньшевизм).  

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Сфера полити-

ческих интересов России. Русско-японская война: причины, ход военных действий, по-

следствия поражения. 
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Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы. Отно-

шение к революции различных классов и социальных слоев. Подъем революции. Завоева-

ние политических свобод. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной 

системы в России. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его разгром. 

Российский парламент: особенности зарождения, становление, структура. Место 

Государственных дум в политической системе российского общества. Политическая 

борьба в Государственной думе и ее влияние на общество. Противостояние исполнитель-

ной и законодательной власти в условиях думской монархии. Причины неудач первых 

Дум. Роспуск I и II Государственной думы, причины. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского общества. Уси-

ление консервативных тенденций и политическая реакция в стране после поражения пер-

вой русской революции. Третьеиюньская политическая система. Состав, деятельность, 

особенности III Государственной думы. Эволюция политических партий в условиях тре-

тьеиюньской системы. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход, осу-

ществление, результаты и последствия. 

Внешняя политика царизма накануне первой мировой войны. Россия в борьбе за пе-

редел мира. Причины и характер первой мировой войны, основные группировки воюю-

щих держав. Важнейшие этапы войны и театры военных действий. 

Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. Военные не-

удачи России и позиция Антанты. Роль Восточного фронт в первой мировой войне. Эко-

номика России в годы первой мировой войны. Война и русское общество: отношение к 

войне различных партий и классов. 

Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в оппозицию прави-

тельству большинства IV Государственной думы. Создание “Прогрессивного блока” и его 

программа. Назревание революционного кризиса. 

Духовная атмосфера в российском обществе на рубеже XIX –ХХ вв. Характерные 

черты и хронологические рамки «серебряного века» в истории культуры.  

Состояние народного образования и просвещения. Уровень грамотности. Начальная, 

средняя и высшая школа. Женское образование. Народные университеты. Периодика и 

книгоиздательское дело. Возникновение рабочей печати. Библиотеки и музеи. Роль госу-

дарства и общественности в развитии системы образования и просвещении.  

Научные достижения. К.Э. Циолковский. В.И. Вернадский. Русская религиозная фи-

лософия, ее основные идеи и влияние на художественную культуру. В.С. Соловьев, П.А. 

Флоренский, Н.А. Федоров. 

Основные направления в художественной культуре: реализм, символизм, русский 

авангард. Литературно-художественные объединения. Влияние Художественного театра 

на развитие театрального искусства. Оперное искусство. «Мир искусства»: состав, идей-

но-эстетическая программа, основные представители. 

Идейные поиски интеллигенции. Распространение марксизма. «Вехи». Богоиска-

тельство. 

 

5 семестр  

 

Тема 5. Революция 1917 г. в России и гражданская война 

Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации в России. Роль Пер-

вой мировой войны в углублении кризиса. Проблема альтернатив в революции 1917 г.  

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции. Времен-

ное правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Организация власти в центре и на 

местах. Власть и народ в 1917 г. Июльские события в Петрограде. Корниловский мятеж. 
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Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд со-

ветов: его состав и решения.  

Разрушение старых государственных структур и создание новых. Установление со-

ветской власти на местах. Разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд сове-

тов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения. 

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой 

мировой войны.  

Экономическая политика советской власти. “Красногвардейская атака на капитал”. 

Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по выходу из него. 

Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и интервенции.  

Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение сил 

на различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, 

география, масштабы и результаты. Белое движение: социальный состав, идеология, про-

граммы, лидеры. Формирование белогвардейских правительств и их политика. Создание 

Красной армии. Внутренняя политика советского правительства в годы гражданской вой-

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

Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. ВЧК 

и красный террор. Восстания в советском тылу, их причины, характер, масштабы. “Зеле-

ные”, их место, роль, социальный облик, программы и лидеры.  

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война: ее при-

чины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы победы боль-

шевиков. Экономические, социальные, демографические, идеологические последствия 

гражданской войны. 

Формирование советской политической системы и борьба партий (октябрь 1917 - ле-

то 1918 г.). Коалиция большевиков и левых эсеров и причины ее распада. Политические 

партии и движения в условиях Гражданской войны (1918-1920 гг.). Организационное со-

стояние, позиции и социальная база социалистических партий.  

Рабочий класс и крестьянство в условиях новой экономической политики: социаль-

но-экономическое положение, уровень жизни, общественно-политические настроения. 

Средние слои и их роль общественно-политической жизни. Политика по отношению к ин-

теллигенции. 

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. Партийная масса и большевистская гвардия. Формирование номен-

клатуры. Установление сталинской диктатуры, ее социальная и политическая база. Дея-

тельность политической оппозиции, ее социальная база, основные течения, программные 

установки.  

Общественно-политические настроения в условиях форсированного строительства 

социализма. Рабочий класс: изменения в составе, культурно-образовательный уровень, 

общественные настроения. Ликвидация кулачества и нэпмановской буржуазии. Отноше-

ние крестьянства к коллективизации сельского хозяйства. Изменения в политике по отно-

шению к интеллигенции.  

Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление политических ре-

прессий. Чистки в партийных и советских органах. Судебные процессы над “буржуазны-

ми” специалистами (Промпартия, Крестьянская трудовая партия, союзное бюро меньше-

виков и др.). Политический террор середины 30-х гг., его цели, масштабы, последствия. 

 

Тема 6. Советский союз в период Интербеллум 

Интерпретации новой экономической политики в современной историографии: “оп-

тимистическое” и “пессимистическое” направления.  

Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и задачи новой 

экономической политики. Соотношение экономических и административных методов ру-
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ководства экономикой. Развитие сельского хозяйства в условиях НЭПа. Налоговая поли-

тика в деревне. Крестьянство в 20-е гг.: социальное расслоение, роль кооперации, община. 

НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная реформа 

1922-24 гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный сектор в промышленности и 

торговле: масштабы, формы взаимодействия с государством, социальные аспекты. Кон-

цессионная политика. 

Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. Экономические дис-

куссии 1923-24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути хозяйственного и социально-

политического развития страны. Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. и его послед-

ствия. Итоги восстановления экономики и причины свертывания НЭПа. Социально-

экономическое положение страны накануне “великого перелома”. Значение историческо-

го опыта НЭПа. 

Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 20-х гг. 

Источники индустриализации, ее темпы, приоритетные направления, основные этапы. 

Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план разви-

тия народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи, темпы и методы. 

Отправной и оптимальный проекты. Форсированная индустриализация (“большой ска-

чок”). Возникновение диспропорции в народном хозяйстве. Социалистическое соревнова-

ние, его масштабы, цели, методы и результаты.  

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения планов и ме-

тодов. Сталинский “неонэп”. Стахановское движение. Особенности промышленного раз-

вития в годы третьей пятилетки (1938-1941 гг.).  

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. Промышленный по-

тенциал страны накануне Великой Отечественной войны. Уровень развития сельского хо-

зяйства. Изменения в социальном составе общества. Урбанизация страны. Цена “большо-

го скачка”. 

Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях нэпа. Дискуссии 20-х 

гг. по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев 

о “социалистической модернизации” сельского хозяйства. ХV съезд партии о работе в де-

ревне. Кризис хлебозаготовок 1927-28 гг. и поиск пути выхода из него, начало примене-

ния чрезвычайных мер. Курс на “революцию сверху” в деревне. 1929 г. – год “великого 

перелома”. 

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и соци-

ально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Темпы коллек-

тивизации и меры помощи государства колхозному строительству. Раскулачивание как 

составная часть коллективизации. Методы ликвидации кулачества как класса, масштабы и 

последствия. Осуждение “перегибов” в колхозном строительстве весной 1930 г. Голод 

1932-1933 гг., его причины и последствия. 

Складывание административно-командной системы руководства сельским хозяй-

ством. Деятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. Примерный 

устав сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и составе крестьян-

ства в период коллективизации.  

Цена коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 30-х гг. 

Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. (коммунистическая 

партия, советы, массовые общественные организации).  

Советская система государственного управления по Конституции СССР 1924 г. 

Съезд Советов СССР как высший орган государственной власти. Функции и полномочия 

ЦИК и СНК СССР. Общесоюзные, объединенные и республиканские народные комисса-

риаты. Органы контроля. Изменения в административно-территориальном делении СССР 

в 20-е гг.  

“Огосударствление” общественных организаций (профсоюзы, кооперация). Роль ка-

рательных органов. Политические репрессии: формы, направления и масштабы.  
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Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. 

Органы государственного управления СССР по Конституции 1936 г.: Верховный совет 

СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. Изменения в избирательной системе. 

Закрепление руководящей роли коммунистической партии. Совместные партийно-

государственные органы. 

Численность и состав КПСС. Ее организационное строение, руководящие органы, 

принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Функции низовых партийных ор-

ганизаций на производстве, в учреждениях науки и культуры. Номенклатура как полити-

ческая элита советского общества. Экономические основы ее власти. 

Понятия “культурная революция”, “пролетарская культура”, “социалистическая 

культура”, “советская культура”, “культура советского общества” в работах большевист-

ских лидеров, партийных документах, советской и современной историографии. Основ-

ные этапы формирования и эволюции советской культуры. Проблема преемственности и 

разрыва в развитии отечественной культуры ХХ века. Социокультурные аспекты модер-

низации в СССР.  

Партийно-государственная политика в области культуры и культурная жизнь совет-

ского общества в годы гражданской войны, в условиях НЭПа, в 30-е гг. Создание совет-

ской системы управления культурой. Пролеткульт: теоретическая база, практическая дея-

тельность, взаимоотношения с партийными и государственными органами.  

Идеологизация и демократизация культуры. Утверждение официальной идеологии: 

ее основные положения. Создание советской системы общего и специального образова-

ния. Ликвидация неграмотности: основные этапы, проблемы и результаты. Воспитание 

человека социалистического общества. 

Становление советской науки. Складывание сети научных учреждений. Перестройка 

общественных наук на основе новой идеологии.  

Литературно-художественная жизнь в 20-е годы и политика партии в области лите-

ратуры и искусства. Создание творческих союзов. Утверждение социалистического реа-

лизма как ведущего метода советской литературы и искусства. 

Программные положения большевиков и других политических партий по нацио-

нальному вопросу.  

Начальный этап национально-государственного строительства и взаимоотношения 

советских республик до образования СССР. Образование СССР: поиск форм союза, со-

здание общесоюзных органов власти, конституция СССР 1924 г. “Уклоны” в националь-

ном вопросе и борьба с ними. Национально-государственное строительство в 1925-1940 

гг. Конституция СССР 1936 г. Национальный вопрос в годы Великой Отечественной вой-

ны. Репрессии против народов. 

Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на обострение обстановки 

в мире. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Германский фашизм и угроза войны. 

Попытки создания системы коллективной безопасности и причины неудач. СССР и Лига 

наций. Позиция СССР в отношении Мюнхенского договора и политика умиротворения.  

Переговоры Англии, Франции и СССР летом 1939 г. Советско-германский договор 

23 августа 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт на Хал-

хин-Голе и оз. Хасан.  

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. Советская оборони-

тельная военная доктрина. Меры по подготовке СССР к отражению фашистской агрессии, 

их незавершенность. 
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Тема 7. СССР в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический по-

тенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и оборони-

тельные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 1941-42 гг.  

Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их 

значение. 

Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер войны. 

Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе 

над врагом. Создание чрезвычайных органов управления. Идеологическая работа на 

фронте и в тылу. Режим личной власти Сталина в годы войны. Органы государственной 

безопасности и политические репрессии во время войны. Рост национального самосозна-

ния. Нормализация государственно-церковных отношений.  

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

стратегической инициативы к Красной Армии. Завершение коренного перелома в ходе 

войны. 

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления, колла-

борационизм. Попытки создания антибольшевистского фронта, концепция третьей силы. 

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. 

Проблема открытия второго фронта.  

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и освободительный 

поход в Европу. Капитуляция фашистской Германии. Международное значение победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне.  

Участие СССР в войне с Японией. Капитуляция Японии. Окончание Второй миро-

вой войны.  

Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, демогра-

фические и идеологические последствия Великой Отечественной войны. 

СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. Внешнеполити-

ческая доктрина советского руководства. Отношения СССР с США и Англией: от сотруд-

ничества к конфронтации. Урегулирование отношений с бывшими союзниками Германии 

(Парижские мирные договоры). Позиция СССР по германской проблеме. Возникновение 

стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. 

Конфликт с Югославией: его причины и последствия. СССР и война в Корее (1950-53 гг.).  

Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики советского руко-

водства. Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг. 

Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного производства. Отмена карточ-

ной системы распределения и денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения.  

Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и консти-

туции, апогей культа личности Сталина, борьба в его ближайшем окружении. Усиление 

административно-командных методов руководства страной. Репрессии: их направлен-

ность и масштабы. 

Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с “низкопоклонством” 

перед Западом и космополитизмом. Партийные постановления по вопросам литературы и 

искусства 1946-1948 гг. и дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии и их 

общественно-политический резонанс. 

 

Тема 8. СССР в 1953 – 1991 гг. Российская Федерация в конце ХХ века – начале 

ХХI века 

 

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве. 

Начало критики культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. “Дело 
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Берии” (Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Отставка Г.М. Маленкова, причины и по-

следствия.  

Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция на него в СССР и в 

мире. Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий”. 

Поражение “антипартийной группы” (Июньский пленум ЦК КПСС 1957 г.). Конец 

“коллективного руководства” и укреплений позиций Н.С. Хрущева. Идеологические но-

вации и догмы на ХХ-ХХII партийных съездах. Принятие новой программы КПСС.  

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор стратегии ре-

форм. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Изменения в 

аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Освоение целинных земель. 

Реорганизация МТС. Усиление административных методов управления сельским хозяй-

ством. Переход от отраслевой к территориальной системе управления промышленностью 

и строительством. Перестройка организационной структуры партии и советов по произ-

водственному принципу. 

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало массово-

го жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 1958 г., ее при-

чины, ход и результаты. 

Десталинизация и ее значение для культурной жизни. Начало возвращения культур-

ного наследия русской эмиграции. Оживление культурных связей с зарубежными страна-

ми. Идейное размежевание в среде интеллигенции. Появление самиздата. Кампания про-

тив «ревизионистских шатаний» интеллигенции. 

Изменения в системе руководства культурой: партийные органы, министерство 

культуры, творческие союзы, цензура. Стиль и методы партийно-государственного руко-

водства. Встречи Н.С. Хрущева с интеллигенцией.  

Возрастание роли науки в жизни общества. Влияние НТР на материальную базу 

культуры. народное образование, подготовку кадров, общественное сознание. Достижения 

и проблемы в развитии отечественной науки.  

Реформа системы народного образования 1958 г.: ее причины, осуществление и по-

следствия для средней и высшей школы.  

Литературно-художественные дискуссии. Борьба против «лакировки» и против 

«очернения» действительности. «Новый мир» А.Т. Твардовского и «Октябрь» В.А. Коче-

това: различия в позициях, ключевые публикации. Основные тенденции художественной 

жизни страны. 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое “коллективное 

руководство” (кадровые перестановки в руководстве партии и государства). Поворот в 

политическом курсе и его социальная база.  

Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание консер-

вативных тенденции в идеологии. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.: 

разработка, обсуждение, основные положения. Диссидентское движение в СССР: его це-

ли, этапы, течения, лидеры. 

Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: подготов-

ка, задачи, методы их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском (1965 г.) 

пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по усилению сти-

мулирования промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее результаты. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. Несостояв-

шаяся 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. 

Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Новые 

технические средства распространения информации и их значение для культурной жизни 

общества. Раскол культуры на официальную и неофициальную. Культурное диссидент-
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ство. Третья волна эмиграции интеллигенции. Культурное наследие в духовной жизни 

общества. Общественное движение за охрану памятников истории и культуры. 

Введение всеобщего среднего образования молодежи. Школьная реформа 1984 г.: ее 

причины, содержание, результаты. Основные направления развития высшей школы.  

Духовные и эстетические поиски в художественном творчестве. Деревенская проза. 

Проблемы взаимоотношений художественной интеллигенции и власти: Театр на Таганке, 

полочные фильмы, альманах «Метрополь», «бульдозерная» выставка. 

Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной жизни обще-

ства. Возрастание роли периодической печати. Новый этап в освоении культурного насле-

дия. Политика «открытых» дверей в культурном обмене и ее последствия. Поворот в по-

литике государства по отношению к религии и церкви и его значение для культуры. Роль 

и положение науки в условиях перестройки. Кризис общественных наук. Новое осмысле-

ние отечественной истории.  

Новые тенденции в развитии системы среднего и высшего образования. 

Литература и искусство в духовной жизни общества. Возвращение запрещенных 

произведений. 

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость 

социально-экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс 

на ускорение социально-экономического развития (1985-86 гг.).  

Курс на демократизацию и гласность (1987-88 гг.). Политика гласности и ее влияние 

на социально-политические процессы в стране. Общественные дискуссии о путях разви-

тия и об отношении к историческому прошлому. 

Внешнеполитические аспекты перестройки. “Новое политическое мышление” и из-

менения 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. 

Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него: расширение са-

мостоятельности предприятий, развитие негосударственного сектора экономики, разра-

ботка проектов перехода к рыночной экономике. Социальное расслоение в обществе. 

Нарастание дефицита на потребительском рынке. 

Начало реформирования политической системы (1989-середина - 1990 г.). Измене-

ния в структуре органов власти и избирательной системе. Первые съезды народных депу-

татов СССР: их состав, дискуссии, решения, общественно-политический резонанс. Поли-

тическая борьба в ходе выборов в местные органы власти (середина 1990 – середина 1991 

г.). Активизация национальных движение и формирование новых политических элит.  

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР (сен-

тябрь - декабрь 1991 г.). Распад СССР и его последствия. 

Распад мировой социалистической системы и его последствия. СССР и объединение 

Германии. 

Социально-экономические преобразования. Программа и этапы экономической ре-

формы. “Шоковая терапия”, приватизация, финансовый кризис 1998 г. и их последствия. 

Изменения в социальной и духовной сферах. 

Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 

1992-1993 гг.: противоречия между законодательной и исполнительной властью, октябрь-

ские события 1993 г. Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых 

органов власти. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в Государ-

ственных Думах. Президенты Российской Федерации.  

Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне: ее эта-

пы 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. 
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ПР1. Проблемы методологии истории 

ПР2. Проблемы развития феодальных отношений в Древней и Средневековой Руси 

ПР3. Россия в период самодержавия (XVII – XVIII вв.) 

ПР4. Проблемы политического, социального и экономического развития России в 

XIX – начале XX вв. 

ПР5. Революционные события в России и политика «военного коммунизма» 

ПР6. СССР в годы нэпа и индустриализации.  

ПР7. Роль Советского союза во Второй мировой войне. Поздний сталинизм 

ПР8. Советский союз во второй половине XX в. Возникновение и развитие Россий-

ской Федерации 

 

СР1. История в системе гуманитарных наук. Исторические знания и исторический 

опыт 

СР2. Древняя и Средневековая Русь 

СР3. Россия в XVII - XVIII вв.  

СР4. Россия в XIX – начале XX вв. 

СР5. Революция 1917 г. в России и гражданская война 

СР6. Советский союз в период Интербеллум 

СР7. СССР в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы 

СР8. СССР в 1953 – 1991 гг. Российская Федерация в конце ХХ века – начале ХХI 

века 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

4.1 Обязательная литература 

1. Безгин, В. Б. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х – начало 

1980-х гг.) [Электронный ресурс]. Учебное пособие / В. Б. Безгин, А. А. Слезин. – Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe  

2. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе. 1953-1964 гг. 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Само-

хин, А. А. Слезин. –  Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Загл. с экрана. 

— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/ 

3. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе. 1985-1991 гг. 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Само-

хин, А. А. Слезин. –  Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Загл. с экрана. 

— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/ 

4. История [Электронный ресурс]: учебник / Т. А. Молокова [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. – 280 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20007.html 

5. Курс отечественной истории IX-начала XXI веков. Основные этапы и особенно-

сти развития российского общества в мировом историческом процессе [Электронный ре-

сурс]: учебник для вузов / Л. И. Ольштынский [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ИТРК, 2012. – 656 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27932.html 

6. Лысак, И. В. История России [Электронный ресурс]: краткий конспект лекций / 

И. В. Лысак. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 

175 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23590.html 

7. Никулин, В. В. Послевоенный Советский Союз (1946 – 1991 гг.) [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В. В. Никулин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. 

– 156 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin2.pdf 

8. Никулин, Р. Л. Проблемы истории экономического развития России. Ч. 1. IX век 

- первая половина XIX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. Л. Никулин, В. Е. 

Бредихин, С. Н. Захарцев . – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 80 с. – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin5.pdf  

9. Никулин, Р. Л. Проблемы истории экономического развития в России [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / Р.Л. Никулин. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2008. – Ч.2. – 80 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/nikulin-a.pdf 

10. Скребнев, В.А. История как наука [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / 

В.А. Скребнев. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ «ТГТУ», 2012. – 80 с. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/skrebnev.pdf 

11. Слезин, А. А. На историческом переломе: [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / А. А. Слезин, К. В. Самохин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 88 с. – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin1.pdf 

12. Слезин, А. А. Рождение Российской империи: [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. А. Слезин, К. В. Самохин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 96 с. – Загл. 

с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin.pdf 

13. Слезин, А. А. Российское государство в начале XX века: [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / А. А. Слезин, К. В. Самохин, В. В. Красников. – Тамбов: Издатель-

ство ТГТУ, 2005. – 96 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin4.pdf  

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/
http://www.iprbookshop.ru/20007.html
http://www.iprbookshop.ru/27932.html
http://www.iprbookshop.ru/23590.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin2.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin5.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/nikulin-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/skrebnev.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin1.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin4.pdf
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14. Суслов, А. Б. История России (1917-1991 гг.) [Электронный ресурс]: учеб-

ник для вузов / А.Б. Суслов. – Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. – 298 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32047.html  

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

1. Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

4. База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

5. База данных Scopus https://www.scopus.com 

6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

7. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-

щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

10. Базы данных Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

11. База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

14. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 

15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

16. Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф 

17. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

19. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 

20. Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области. 

Публикации [Электронный ресурс]: Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://gaspito.ru/index.php/publication 

21. История России в документах [Электронный ресурс]: Загл. с экрана. – Режим до-

ступа: http://hisdoc.ru  

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об 

образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/32047.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
http://gaspito.ru/index.php/publication
http://hisdoc.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Базовый компонент – материалы лекций, которые помогут сориентироваться в теме 

и определить границы ее изучения. Подготовка к лекционному занятию включает выпол-

нение всех видов заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются 

еще до лекционного занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-

ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-

тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-

бую важность тех или иных теоретических положений.  

Предполагается самостоятельное изучение монографических исследований и науч-

ных статей по проблематике изучаемой дисциплины. Для этого необходимо четко опреде-

литься с планом и тематикой научной работы. Планируется самостоятельная работа по 

составлению аналитических обзоров, рецензий современных научных публикаций по теме 

диссертационного исследования. Не лишним в данном случае будет ознакомление с ре-

цензиями на различные публикации научного типа. 

В случае необходимости возможны обращения к дополнительной литературе. Также 

следует осуществлять поиск и отбор научной литературы и ее систематизацию в рефера-

тивных журналах, на научных сайтах интернет-ресурсов. 

Несмотря на то, что курс «Отечественная история» предполагает информативную 

составляющую, следует учитывать и его концептуальный компонент, который включает в 

себя применение материала в разнообразных ситуациях. 

В процессе подготовки письменной работы (реферата) аспиранты имеют 

возможность обосновать свое понимание темы, внести свои предложения. При подготовке 

письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы изучения вопросов: 

- уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной 

темы письменной работы; 

- подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, а также 

иных источников; 

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов; 

- подготовка плана написания работы; 

- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: реферат – 25-30 

стр.; оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(оформление титульного листа, сносок, библиографии). 

В ходе анализа и систематизации, имеющихся по теме материалов намечается 

структура работы. Целесообразно план работы согласовать с преподавателем, предложив 

для обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом 

осуществляется группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их 

систематизация, т.е. расположение в определенной логической последовательности. 

Рубрики или иные выделения в тексте должны акцентировать внимание на важных, 

узловых аспектах темы, выводах, рекомендациях, предложениях. 

Письменные работы оформляются на стандартной бумаге формата А4. Все 

требования по оформлению соблюдаются согласно стандарту ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

Реферат представляет собой обобщенное изложение идей, концепций, точек 

зрения, выявленных и изученных автором в ходе самостоятельного анализа 

рекомендованных и дополнительных научных источников, а также предложение на этой 

основе собственных (оригинальных) суждений, выводов и рекомендаций. 

Аспирант вправе избрать для реферата и ту или иную тему в пределах программы 

учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную 
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разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изучения темы 

реферата, имеющиеся у аспиранта начальные знания и личный интерес к выбору данной 

темы. 

После выбора темы реферата составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии и т.п.).  

В реферате желательно раскрыть содержание основных концепций, наиболее 

распространенных позиций ученых, а также высказать свое аргументированное мнение по 

важнейшим проблемам данной темы. Реферат должен носить творческий, поисковый 

характер, содержать элементы научного исследования. 

Такой направленности письменной работы способствует план реферата. Его 

должны отличать внутреннее единство глав и параграфов, последовательность и логика 

изложения материала, смысловая завершенность рассматриваемых вопросов.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-

приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР1 Проблемы методологии истории опрос 

ПР2 
Проблемы развития феодальных отношений в Древней и 

Средневековой Руси 

опрос 

ПР3 Россия в период самодержавия (XVII – XVIII вв.) опрос 

ПР4 
Проблемы политического, социального и экономического 

развития России в XIX – начале XX вв. 

опрос 

ПР5 
Революционные события в России и политика «военного 

коммунизма» 

опрос 

ПР6 СССР в годы НЭПа и индустриализации опрос 

ПР7 
Роль Советского союза во Второй мировой войне. Поздний 

сталинизм 

опрос 

ПР8 
Советский союз во второй половине XX в. Возникновение и 

развитие Российской Федерации 

опрос 

СР1 
История в системе гуманитарных наук. Исторические знания 

и исторический опыт  

доклад 

СР2 Древняя и Средневековая Русь доклад 

СР3 Россия в XVII – XVIII вв. доклад 

СР4 Россия в XIX – начале XX вв доклад 

СР5 Революция 1917 г. в России и гражданская война доклад 

СР6 Советский союз в период Интербеллум доклад 

СР7 
СССР в годы Великой Отечественной войны и в послевоен-

ные годы 

доклад 

СР8 
СССР в 1953 – 1991 гг. Российская Федерация в конце ХХ 

века – начале ХХI века 

реферат 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности Семестр 

Зачет  3 семестр 

Экзамен 4 семестр 
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8.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ  

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства для проверки достижения запланированных результатов освое-

ния дисциплины  включают   

 

Задания к опросу  

1. Методология исторического познания в XIX веке 

2. Методология исторического познания в XX веке  

3. Характер феодальных отношений в Древнерусском государстве 

4. Отечественные историки о проблеме генезиса феодализма на Руси 

5. Россия при первых Романовых 

6. Эпоха дворцовых переворотов: особенности политического развития страны 

7. Политическое развитие России в XIX веке 

8. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв.  

9. Февральская революция: события и люди 

10. Октябрьская революция и разгон Учредительного собрания 

11. СССР в годы НЭПа 

12. Сплошная коллективизация и индустриализация в СССР 

13. Советский тыл в годы войны  

14. Поздний сталинизм как исторический период  

15. СССР в период «застоя» 

16. «Перестройка» в СССР 

 

Темы докладов 

1. Значение Академии наук в формировании Российской исторической науки в 

XVIII в. 

2. Значение европейской культуры в развитии отечественной архитектуры, живо-

писи, музыки в XVIII в. 

3. Модернизация русской культуры в XVIII в.: предпосылки, основные этапы, по-

следствия.    

4. Народническая общественно-политическая мысль на фоне эпохи «контрре-

форм». 

5. Причины «контрреформ» 80-90-х гг. 

6. Россия в системе международных отношений второй половины XIX в. 

7. Парламентские традиции Российской империи. 

8. Манифест 17 октября 1905 г. «Основные государственные законы» 1906 г.: 

этапы развития российского конституционализма? 

9. Модели государственного развития России в программах политических партий 

начала XX в. 

10. Курс на индустриализацию: проекты и реальность. 

11. Форсированная индустриализация: предпосылки и последствия. 

12. Феномен Стахановского движения в социалистическом государстве. 

13. Партийно-государственная политика в области культуры в условиях НЭПа. 

14. Влияние идеологии на становление советской науки. 

15. Феномен советской культуры. 

16. Лига Наций в системе международной безопасности: цели и итоги. 

17. Межгосударственные договоры конца 1930-х гг. как фактор обострения ситуа-

ции в мировой политике. 

18. Политика «открытых дверей» в культурном обмене и ее последствия. 
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19. Причины кризиса политики «перестройки». 

20. Попытки экономических реформ в 1988-1991 гг. 

21. Эволюция советской политической системы. 

22. В чем специфика политики российских правительств 1917 г. (сравнительная 

характеристика)? 

23. Политическая борьба большевиков и левых эсеров. Причины разногласий. 

24. Роль рабочего класса в политической борьбе. 

 

Темы реферата  

1. Государственные проекты М.М. Сперанского. 

2. Общественно-политические движения в России 30-60-х гг. XIX в. 

3. Кризис крепостнической системы.  

4. Проекты отмены крепостного права в России. 

5. Роль земств в формировании общественно-культурной среды.  

6. Итоги и последствия «великих реформ». 

7. Отражение новейших европейских тенденций на российской культуре «Сереб-

ряного века». 

8. Значение философии космизма в российской науке начала XX в. 

9. Тенденции развития образования в Российской империи начала XX в. 

10. Какие политические силы несут ответственность за обострение политического 

кризиса? 

11. В чем специфика политики российских правительств 1917 г. (сравнительная ха-

рактеристика)? 

12. Политическая борьба большевиков и левых эсеров. Причины разногласий. 

13. Роль рабочего класса в политической борьбе. 

14. Отношение крестьянства к коллективизации сельского хозяйства. 

15. Интерпретации новой экономической политики в современной историографии. 

16. Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. 

17. Влияние НЭПа на внутрипартийную борьбу. 

18. Изменение границ СССР на рубеже 1930-х-40-х гг. 

19. Значение XX съезда КПСС для эволюции политической системы СССР.  

20. Социально-экономические преобразования конца 50-х – начала 60-х гг. и их по-

следствия. 

21. Освоение целинных земель в советской и современной историографии. 

22. Идейное размежевание в среде интеллигенции. 

23. Влияние литературы и искусства на общественно-политическую жизнь.  

24. Основные тенденции развития науки и образования. 

25. Л.И. Брежнев как историческая личность и политический деятель. 

26. «Застой» или «стабильность»? 

27. Теория «развитого социализма» и Конституция СССР 1977 г. и общественные 

реалии.  

28. Официальная и неофициальная культура. 

29. СМИ: влияние на официальную и массовую культуру.  

30. Отношение крестьянства к коллективизации сельского хозяйства. 

31. Интерпретации новой экономической политики в современной историографии. 

32. Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. 

33. Влияние НЭПа на внутрипартийную борьбу. 

34. Курс на индустриализацию: проекты и реальность. 

35. Форсированная индустриализация: предпосылки и последствия. 

36. Феномен Стахановского движения в социалистическом государстве. 

37. Партийно-государственная политика в области культуры в условиях НЭПа. 

38. Влияние идеологии на становление советской науки. 
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39. Феномен советской культуры. 

40. Лига Наций в системе международной безопасности: цели и итоги. 

41. Межгосударственные договоры конца 1930-х гг. как фактор обострения ситуа-

ции в мировой политике. 

42. Изменение границ СССР на рубеже 1930-х-40-х гг. 

43. Значение XX съезда КПСС для эволюции политической системы СССР.  

44. Социально-экономические преобразования конца 50-х – начала 60-х гг. и их по-

следствия. 

45. Освоение целинных земель в советской и современной историографии. 

46. Идейное размежевание в среде интеллигенции. 

47. Влияние литературы и искусства на общественно-политическую жизнь.  

48. Основные тенденции развития науки и образования. 

49. Л.И. Брежнев как историческая личность и политический деятель. 

50. «Застой» или «стабильность»? 

51. Теория «развитого социализма» и Конституция СССР 1977 г. и общественные 

реалии.  

52. Официальная и неофициальная культура. 

53. СМИ: влияние на официальную и массовую культуру.  

54. Политика «открытых дверей» в культурном обмене и ее последствия. 

55. Причины кризиса политики «перестройки». 

56. Попытки экономических реформ в 1988-1991 гг. 

57. Эволюция советской политической системы. 

 

Теоретические вопросы к зачету  

1. Предпосылки создания древнерусского государства: экономические, социаль-

ны, политические, духовные. 

2. Киевская Русь: социально-экономический уклад и политическая организация. 

3. Принятие Русью христианства. Причины и последствия христианизации Руси. 

4. Древняя Русь в период феодальной раздробленности. 

5. Новгородская Русь. Проблема политической свободы и самостоятельности Ве-

ликого Новгорода. Политика Александра Невского. 

6. Роль монгольского нашествия в русской истории. Отношения между русскими 

землями и Золотой Ордой. 

7. Противостояние Руси натиску с Запада. Борьба русских княжеств за независи-

мость (XIII век). 

8. Причины и условия возвышения Москвы. Экономические, социальные и ду-

ховные предпосылки объединения русских княжеств вокруг Москвы. 

9. Военно-политическое столкновение с Золотой Ордой в середине XIV в. Значе-

ние Куликовской битвы. 

10. Формирование централизованного государства. Выбор государственности. По-

литика Ивана III. 

11. Русская культура XIII-XV вв. Формирование идеологической концепции Мос-

ковской Руси. 

12. Россия в эпоху Ивана Грозного. 

13. Внешнеполитическая деятельность Ивана IV. 

14. Смутное время в России (начало XVII века). 

15. Земский Собор 1613 г. Восстановление общественного согласия. 

16. Государство и его институты в XVII веке. 

17. Социально-экономическое развитие страны в XVII в. 

18. Церковная реформа. Политический, социальный и идейный аспекты церковного 

раскола. 

19. Внутренняя Политика Петра I, её противоречивость. 
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20. Внешняя политика Петра I. Расширение территориальных границ России. Обра-

зование империи. 

21. Административные реформы Петра I. 

22. Реформы Петра I в культурной сфере жизни и их последствия. 

23. Исторический смысл реформ Петра I. Судьба реформ Петра при его ближайших 

преемниках. 

24. Петровский указ о престолонаследии и дворцовые перевороты. Верховники и 

бироновщина. Императрица Елизавета.  

25. Идеи французского просвещения и русский вариант просвещенного абсолю-

тизма. Екатерина II. 

26. Социальная политика Екатерины II. 

27. Административные реформы Екатерины II. 

28. Внешняя политика Екатерины II. Дальнейшее расширение территории Россий-

ской Империи. 

29. Духовная жизнь страны во второй половине XVIII в. Европеизация дворянской 

науки и культуры. 

30. Павел I и его политика. 

31. Либеральные устремления Александра I. «Негласный комитет». 

32. Конституционные проекты М.М. Сперанского. Реформа органов государствен-

ного управления. 

33. Международное положение и внешняя политика России в 1801 – 1811 гг.  

34. Отечественная война 1812 г. 

35. Появление дворянской оппозиции. Тайные общества и их программы. Восста-

ние 14 декабря 1825 г.  

36. Эволюция системы государственного управления Российской Империи во вто-

рой четверти XIX в. Империя Николая I. 

37. Социально-экономическое развитие России при Николае I. 

38. Общественная мысль России во II четверти XIX в. П.Я. Чаадаев. «Западники» и 

«славянофилы». 

39. Крымская война 1953 – 1856 гг. Ее итоги. 

40. Россия после Крымской войны. Александр II и его политика.  

41. Создание «ситуации реформ».Формирование российского либерализма. 

42. Реформа 1861 года: сущность и значение. 

43. Реформы 1860–70-х гг.  

44. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

45. Революционные и либеральные народники о путях обновления России. А.И. 

Герцен. Н.Г. Чернышевский. 

46. Внешняя политика России после Крымской войны. 

47. Внутренняя политика Александра III. 

48. Образование первых нелегальных политических партий. РСДРП. Партия соци-

алистов – революционеров. 

49. Социально-экономическое и политическое состояние страны на рубеже XIX –

XX вв.  

50. Русско-японская война 1904 -1905 гг. 

51. Начало первой российской революции. Ее причины и развитие. 

52. Манифест 17 октября 1905 г. Образование партий кадетов и октябристов. 

53. Деятельность первой и второй Государственной думы. 

54. Политика П.А. Столыпина. Конец революции. Ее итоги. 

55. Столыпинская аграрная реформа: сущность и результаты. 

56. Россия между двумя революциями (1907 – 1913 гг.) 

57. Россия в первой мировой войне (1914 – 1916 гг.) 

58. Экономический и политический кризис в России в начале 1917 г. 
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59. Февральская буржуазно – демократическая революция. Отречение Николая II 

от престола. Образование Временного правительства. 

60. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. 

61. Деятельность партии большевиков в июле – октябре 1917 гг. Подготовка во-

оруженного восстания. 

 

Теоретические вопросы к экзамену  

1. Октябрьский переворот. Установление Советской власти. 

2. Россия в 1917 году: смена политических режимов. 

3. Россия в 1917 году: смена политических режимов. 

4. Социальная и экономическая политика «военного коммунизма». 

5. Гражданская война: причины, периодизация, факторы победы большевиков. 

6. Новая экономическая политика. 

7. Национально-государственное строительство. Образование СССР. 

8. Альтернативы развития советского общества в конце 20-х годов. 

9. Индустриализация в СССР. 

10. Коллективизация и ее социально-экономические последствия. 

11. Формирование тоталитарного режима. 

12. Причины и периодизация Второй мировой войны. 

13. Великая Отечественная война: причины, характер, периодизация. 

14. Источники, цена и значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 

15. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги и последствия второй мировой 

войны. 

16. Образование двух мировых систем. «Холодная война»: причины, проявление, 

последствия. 

17. Восстановление экономики в СССР и переход к довоенной внутренней поли-

тике. 1945–1955 гг. 

18. Либерализация политического режима в СССР. 1953–1964 гг. 

19. Административные и хозяйственные реформы Н.С. Хрущева. 

20. Непоследовательность курса на демократизацию. 1956–1964 гг. 

21. Атмосфера «оттепели» и ее влияние на литературу и искусство. 

22. Нарастание кризисных явлений в советском обществе. 1965–1985 гг. 

23. Перестройка: понятие, предпосылки, периодизация. 

24. Политическая реформа: цели и этапы. 1988–1991 гг. 

25. Экономические реформы: цели и этапы. 1985–1991 гг. 

26. Распад СССР. 

27. Формирование территории Российской Федерации. Проблемы взаимоотноше-

ний центра с субъектами РФ. 

28. Основные направления внешней политики РФ. 

29. Социально-экономическое развитие России в постсоветский период. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-

лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-

но». 
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Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу); 

Реферат 

тема реферата раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Зачет (с оценкой). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-

менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-

нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-

ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-

бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-

чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 

вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Экзамен. 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-

менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-

нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-

ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-

бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-

чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 

вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-

трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина входит в состав образовательного компонента учебного плана. Цель 

освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), со-

отнесенных с целью реализации ОПОП. 

 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знание функций исторического знания, основных закономерностей смены об-

щенаучных парадигм на примере конкретных областей исторического знания 

Р2. 
умение определять критерии достоверности исторического знания, доказа-

тельности и обоснованности тех или иных положений исторических трудов 

Р3. 
владение теоретическими основами истории российского крестьянства и ме-

тодологией ее изучения 

Р4. 
знание научных достижений и главных направлений развития науки в области 

крестьяноведения и смежных социально-гуманитарных наук 

Р5. 
умение применять теоретико-методологические подходы к изучению истории 

российского крестьянства в контексте мирового исторического процесса  

Р6. 
владение навыками интерпретации исторической информации, полученной в 

ходе научного исследования, для процесса преподавательской деятельности 

 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

Виды работ 
5 

семестр 

Контактная работа 32 

занятия лекционного типа 16 

практические занятия 16 

консультации 0 

промежуточная аттестация 36 

Самостоятельная работа 40 

Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Методология исследования истории российского крестьянства 

Предмет курса «История российского крестьянства». Его место среди исторических 

дисциплин. Роль курса в гуманитарном образовании. Методологические основы и прин-

ципы изучения истории российского крестьянства. Основные источники изучения, крити-

ческое отношение к ним. Анализ современной научной литературы по крестьяноведению. 

 

Тема 2. Сельское население Руси в IX – XVI веках  

Основой экономики Руси издревле было сельское хозяйство. Из сельскохозяйствен-

ных орудий употреблялись рало, плуг, соха. В письменных источниках первые два упо-

минаются с X века, соха – с XIII; археологически она зафиксирована с IX века. Из зерно-

вых культур в Древней Руси были известны рожь, пшеница, овес, ячмень, просо. 

Термин «деревня» в письменных источниках до XIV века отсутствует. Сельские по-

селения носили названия  «веси» и «села». Община в Русской Правде называется вервью. 

Основанная первоначально на кровнородственных связях, она постепенно превращалась в 

соседскую территориальную общину. 

Наиболее ранней формой эксплуатации крестьян киевскими князьями являлась дань, 

которой они облагали сельское население восточнославянских земель. 

Появление слова «деревня» (от «драть») связано с раскорчёвкой нови крестьянам. 

Соответственно изменилась и сеть расселения. Почти полностью преобладала починковая 

колонизация. Характер и темпы колонизации свидетельствуют в первую очередь об экс-

тенсивном развитии сельского хозяйства, что подтверждается и данными об орудиях тру-

да и системах земледелия. Главную роль сыграло крестьянство в эволюции систем земле-

делия. Принудительный севооборот с принудительным чередованием культур достаточно 

жёстко связан с пашенной системой земледелия. В XII–XIII веках вполне определилась 

ведущая роль лошади как тягловой силы в лесной зоне. Повсеместно был распространён 

крупный и мелкий рогатый скот.  

Широко распространены уже в XII–XIII веках были бортничество, охота и рыболов-

ство. Промысловые занятия в древнерусской деревне в сумме всех сфер хозяйственной 

деятельности. 

Первым значительным юридическим шагом в закрепощении крестьян был именно 

Судебник 1497 года. Статья 57 Судебника. Внеэкономическая зависимость в чистом виде 

проявилась в институте холопства, которое значительно изменилось со времен Русской 

Правды. 

 

Тема 3. Русское крестьянство в конце XVI – XVIII вв. 

В противоречивой взаимосвязи с государственными складывались крепостнические 

нормы вотчинного обычного права, акцент в которых постепенно смещался в сферу лич-

ного прикрепления крестьян. Значительную роль в закрепощении крестьян сыграла общи-

на. Она воздействовала на крестьянское землепользование (пахотные наделы, огородные 

участки), контролировала использование сенокосных угодий, промысловых территорий, 

озер и рек.  

В основу закона 1597 г. была положена норма о пятилетнем сроке подачи исковых 

заявлений о беглых крестьянах, то есть норма «урочных лет», разработанная поместным 

ведомством и применявшаяся на практике в течение нескольких лет. Итог данному этапу 

закрепощения был подведён Соборным Уложением 1649 г., посвятившим этому вопросу 

специальную главу. Исходной посылкой повышения степени эксплуатации в середине 

XVI века стал заметный рост потребностей феодалов и государства, который не может 

быть правильно понят и описан вне рамок развивавшихся товарно-денежных отношений и 

который в немалой мере был ими и вызван. 
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При Петре I окончательно определился статус частновладельческих (крепостных) 

крестьян в результате слияния двух форм феодального владения: вотчины и поместья, а 

также с ликвидацией в начале XVIII века кабального холопства. Законодательство XVIII 

века закрепляло монопольное право дворян владеть населёнными, так и не населёнными 

имениями. 

Екатерина II законом 1765 г. превратила это ограниченное право ссылки на поселе-

ние в право ссылать крепостных на каторгу без всяких ограничений на какое угодно время 

с возвратом сосланного по желанию к прежнему владельцу. В указе 18 октября 1770 г. 

было сказано, что помещик мог судить крестьян только за те проступки, которые по зако-

ну не сопровождались лишением всех прав состояния; но размер наказаний, каким мог 

карать за эти преступления землевладелец, не был указан. 

 

Тема 4. Российская деревня в XIX веке 

20 февраля 1803 г. был издан указ о вольных хлебопашцах. Он предусматривал 

освобождение крепостных крестьян на волю за выкуп с землей целыми селениями или от-

дельными семействами по обоюдному согласию с помещиком. Указ 1801 г. запрещал 

продавать крестьян на ярмарках «в розницу», а указ 1809 г. отменял право помещиков 

слать своих крестьян в Сибирь за маловажные проступки. В 1827 г. в комитет внесено бы-

ло Высочайшее повеление о рассмотрении вопроса о запрещении продажи крепостных 

крестьян без земли.  

Для общего управления государственными крестьянами было создано специальное 

Министерство государственных имуществ, которое первым возглавил Киселев. 

В начале 1857 г. был учрежден Секретный комитет для подготовки реформы. Проек-

ты крестьянского освобождения. Деятельность Редакционной комиссии. Манифест 19 

февраля 1861 г. Правовой статус крестьянских хозяйств. Уставные грамоты. Выкупная 

операция. Четверное владение. Организация сельского самоуправления. Реакция кресть-

янства на царский манифест. Земское самоуправление и его роль в развитии пореформен-

ной деревни. Судебные Уставы 1864 г. Волостной суд.  

 

Тема 5. Российское крестьянство в начале XX века 

Социально-экономическое положение российского села в начале XX  века. Кре-

стьянское движение 1902 г. Деятельность С.Ю. Витте и работа «Особого совещания о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности». Аграрный вопрос в деятельности Госу-

дарственной Думы.  Столыпинская аграрная реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Переселенче-

ская политика. Крестьянское землеустройство. Итоги реформы. 

Реакция на свершение самодержавия в деревне. Крестьянское движение лета 1917 

года. Черный передел. Подготовка аграрной реформы Временным правительством. Распо-

ряжение № 3. I  и II Всероссийские съезды крестьянских депутатов. «Декрет о земле». Ха-

рактер и особенности аграрной революции. 

Продовольственная политика большевиков. Комбеды. Продотряды. Крестьянское 

хозяйство в годы «военного коммунизма». Повстанческое движение крестьян (Украина, 

Тамбовщина, Урал).  

 

Тема 6. Советское крестьянство в годы НЭПа и коллективизации 

Состояние сельского хозяйства Советской России. X съезд РКП(б). Переход к прод-

налогу. Земельный кодекс 1922 г. Кооперативное движение в деревне. Формы производ-

ственной кооперации. «Ножницы цен». Политика «оживления советов». Культурная рево-

люция в российском селе. Итоги нэпа. 

Хлебозаготовительный кризис 1927/28 г. Поиски выхода из него. Группа 

Н.И.Бухарина. Переход к сплошной коллективизации. Формы и методы колхозного стро-

ительства. Политика раскулачивания. Создание МТС. Закон 7 августа 1932 г. Причины, 

ход и масштабы голода 1933 г. Итоги сталинской коллективизации. 
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Тема 7. Советская деревня в годы и после Великой Отечественной войны 

Мобилизация трудоспособного населения советского села. Потери агарного сектора 

страны в результате немецкой оккупации. Увеличения числа трудодней в колхозной де-

ревне. Трудности уборочных кампаний военных лет. Патриотических почин тамбовских 

колхозников. Политотделы МТС. Жизнь селян на оккупированной территории. 

Трудности восстановления аграрного сектора в послевоенный период. Голод 1946-47 

гг. Снижение уровня оплаты трудодня. Налоговая политика государства в деревне. Реше-

ния сентябрьского 1953 г. Пленума ЦК КПСС.  

Увеличение государственного ассигнования сельского хозяйства. Освоение целины. 

Кукурузная эпопея. Ликвидация МТС. Попытка решения продовольственной проблемы. 

Рязанская афера. Укрупнение колхозов. Совхозы. Курс на интенсификацию сельскохозяй-

ственного производства. 

Аграрная политика КПСС в 1970-е гг. Увеличение капиталовложений в отрасль. Де-

ятельность Минводхоза. Улучшение материального положения колхозников. Социальная 

сфера села. Неформальна экономика деревни. Продовольственная программа.  

 

Тема 8. Деревня конца XХ века на путях реформ. Современное положение рос-

сийского села 

Закон о земельной реформе 1990 г. Фермерское движение. Указ № 1400 о деколлек-

тивизации деревни. Реорганизация колхозов. Выделение земельного и имущественного 

пая. Кризисное состояние АПК страны. Обвальное сокращение объемов сельскохозяй-

ственного производства. Состояние ЛПХ. Отток трудовых ресурсов. Маятниковая мигра-

ция. Социальные болезни современной деревни. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

4.1 Обязательная литература 

1. Безгин, В. Б. История российского крестьянства: учебное пособие для всех 

направлений бакалавриата / В. Б. Безгин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2011. – 108 с. – 

Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/bezgin-a.pdf  

2. Безгин, В. Б. История сельской повседневности [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие. / В. Б. Безгин. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. – 2008. – 88 с. – Загл. с экра-

на. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/bezgin-l.pdf 

3. Безгин, В. Б. Правовая культура российского села (вторая половина XIX – нача-

ло XX в.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / В. Б. Безгин. – Тамбов: Издательство  

ТГТУ, 2012. – 80 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/bezgin.pdf 

4. Безгин, В. Б. Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи / 

В. Б. Безгин. – М.: Ломоносовъ, 2017. – 248 с. 

5. Безгин, В. Б. Мужицкая правда. Обычное право и суд русских крестьян / В. Б. 

Безгин. – М.: Common place, 2017. – 334 с. 

6. Есиков, С. А. Крестьянская община (земельное общество) в общественно-

политической и хозяйственной жизни доколхозной деревни в 1920-е годы (на материалах 

Тамбовской губернии) [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Есиков, М. М. Еси-

кова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. – Загл. с экрана. – Режим до-

ступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/esikov.pdf 

7. Есиков, С. А. Община и кооперация в исторической судьбе России [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / С. А. Есиков, М. М. Есикова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/esikova.pdf  

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

1. Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

4. База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

5. База данных Scopus https://www.scopus.com 

6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

7. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

10. Базы данных Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

11. База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

14. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 

15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/bezgin-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/bezgin-l.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/bezgin.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/esikov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/esikova.pdf
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
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16. Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 

17. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 

18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

19. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 

20. Антоновщина: документы и материалы [Электронный ресурс]:  Загл. с экрана. — 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/win/kultur/other/antonov2/titul1.htm 

21. Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области. 

Публикации [Электронный ресурс]: Загл. с экрана. — Режим доступа: 

http://gaspito.ru/index.php/publication 

22. История России в документах [Электронный ресурс]: Загл. с экрана. – Режим 

доступа: http://hisdoc.ru 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,, 

приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об 

образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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http://gaspito.ru/index.php/publication
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Базовый компонент – материалы лекций, которые помогут сориентироваться в теме 

и определить границы ее изучения. В случае необходимости возможны обращения к 

дополнительной литературе. 

Несмотря на то, что курс «История российского крестьянства» предполагает 

информативную составляющую, следует учитывать и его концептуальный компонент, 

который включает в себя применение материала в разнообразных ситуациях. 

В процессе подготовки письменной работы (реферата) аспиранты имеют 

возможность обосновать свое понимание темы, внести свои предложения. При подготовке 

письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы изучения вопросов: 

- уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной 

темы письменной работы; 

- подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, а также 

иных источников; 

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов; 

- подготовка плана написания работы; 

- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: реферат – 25-30 

стр.; оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(оформление титульного листа, сносок, библиографии). 

В ходе анализа и систематизации, имеющихся по теме материалов намечается 

структура работы. Целесообразно план работы согласовать с преподавателем, предложив 

для обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом 

осуществляется группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их 

систематизация, т.е. расположение в определенной логической последовательности. 

Рубрики или иные выделения в тексте должны акцентировать внимание на важных, 

узловых аспектах темы, выводах, рекомендациях, предложениях. 

Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4. Все требования по 

оформлению соблюдаются согласно стандарту ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

Реферат представляет собой обобщенное изложение идей, концепций, точек 

зрения, выявленных и изученных автором в ходе самостоятельного анализа 

рекомендованных и дополнительных научных источников, а также предложение на этой 

основе собственных (оригинальных) суждений, выводов и рекомендаций. 

Аспирант вправе избрать для реферата и ту или иную тему в пределах программы 

учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную 

разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изучения темы 

реферата, имеющиеся у аспиранта начальные знания и личный интерес к выбору данной 

темы. 

После выбора темы реферата составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии и т.п.).  

В реферате желательно раскрыть содержание основных концепций, наиболее 

распространенных позиций ученых, а также высказать свое аргументированное мнение по 

важнейшим проблемам данной темы. Реферат должен носить творческий, поисковый 

характер, содержать элементы научного исследования. 

Такой направленности письменной работы способствует план реферата. Его 

должны отличать внутреннее единство глав и параграфов, последовательность и логика 

изложения материала, смысловая завершенность рассматриваемых вопросов.  

Научная статья должна быть структурирована, во вводной части нужно обосновать 

актуальность разработки темы и ее новизну, поставить цель и задачи исследования. В ос-
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новной ее части необходимо раскрыть технологии исследования проблемы, полученные 

результаты (при возможности с оценкой их достоверности). В заключительной части 

нужно подвести итог, сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные 

направления дальнейших исследований. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-

приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы текущего контроля успеваемости 

 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР1 Роль курса в гуманитарном образовании опрос 

ПР2 Русское крестьянство в Средние века опрос 

ПР3 Этапы закрепощения крестьянства опрос 

ПР4 Проекты отмены крепостного права опрос 

ПР5 
Судьба русского крестьянства в годы Первой мировой войны 

и революции 1917 г. 

опрос 

ПР6 Культурная революция в российском селе опрос 

ПР7 Судьбы послевоенного советского крестьянства опрос 

ПР8 Сельское население Российской Федерации в 1990-е гг. опрос 

СР1 
Методология исследования истории российского крестьян-

ства 

доклад 

СР2 Сельское население Руси в IX – XVI веках доклад 

СР3 Русское крестьянство в конце XVI – XVIII вв. доклад 

СР4 Российская деревня в XIX веке доклад 

СР5 Российское крестьянство в начале XX века доклад 

СР6 Советское крестьянство в годы НЭПа и коллективизации доклад 

СР7 
Советская деревня в годы и после Великой Отечественной 

войны 

реферат 

СР8 
Деревня конца XХ века на путях реформ. Современное поло-

жение российского села 

научная статья 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен  5 семестр 
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8.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ  

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства для проверки достижения запланированных результатов освое-

ния дисциплины включают задания к опросу, темы докладов, темы рефератов, вопросы к 

экзамену. 

 

Задания для опроса 

ПР1. 

1. Каковы основные источники изучения российского крестьянства? 

2. В чем состоят принципы изучения истории российского крестьянства? 

3. Каковы основные историографические направления в крестьяноведении? 

ПР2.  

1. Каковы истоки сельской общины? 

2. В чём заключался смысл «полюдья»? 

3. Каков социальный статус категорий сельскохозяйственного населения по Русской 

Правде? 

4. Какова этимология термина «деревня»? 

5. Как повлияло хозяйственное районирование на объединительные процессы рус-

ских земель? 

6. Как происходило закрепощение крестьян? 

ПР3.  

1. Как складывались крепостнические нормы вотчинного обычного права? 

2. Как происходил процесс перехода от прикрепления к земле к личному прикрепле-

нию крестьян? 

3. В каких юридических нормах нашли отражение нормы крепостного права?  

4. Каким стал правовой статус частновладельческих (крепостных) крестьян в резуль-

тате слияния вотчины и поместья, и ликвидации в начале XVIII века кабального холоп-

ства? 

5. Как изменялись права помещиков по отношению к крепостным в законодатель-

стве XVIII века? 

ПР4. 

1. Как регулировалось положение крепостных ерестьян в законодательстве первой 

половине XIX века?  

2. Как регулировалось положение государственных крестьян в законодательстве 

первой половине XIX века?  

3. Какие изменения произошли в правах землевладельцев в  первой половине XIX 

века? 

4. Какие проекты освобождения крестьян были рассмотрены секретным комитетом? 

5. Каковы были условия освобождения крестьян по Манифесту 19 февраля 1861 г.? 

6. Какой правовой статус получили крестьянские хозяйства? 

7. Как было организовано сельское самоуправление. 

8. Какую роль играло земское самоуправление в развитии пореформенной деревни? 

9. Каковы были последствия Крестьянской реформы 1861 г. для государственной де-

ревни? 

ПР5. 

1. В чем суть предложений С.Ю. Витте и работы «Особого совещания о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности» по решению аграрного вопроса? 

2. Как решался аграрный вопрос в Государственной Думе начала ХХ века? 
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3. Раскройте содержание Столыпинской аграрной реформы. Каковы были её послед-

ствия? 

4. Какой была реакция крестьянства на свершение самодержавия? 

5. Подготовка аграрной реформы Временным правительством.  

6. «Декрет о земле». Характер и особенности аграрной революции. 

7. В чём заключалась продовольственная политика большевиков? 

8. Каковы причины и результаты повстанческого движения крестьян?  

ПР6.  

1. Земельный кодекс 1922 г.  

2. Как развивалось кооперативное движение в деревне в годы НЭПа? 

3. В чем заключались причины свертывания НЭПа? 

4. Каковы последствия хлебозаготовительного кризиса 1927/28 г.?  

5. Каковы формы и методы колхозного строительства? 

6. В чем заключалась цель и каковы последствия политики раскулачивания? 

7. Каковыми были итоги сталинской коллективизации? 

ПР7. 

1. Последствия мобилизации трудоспособного населения советского села? 

2. Патриотических почин тамбовских колхозников. 

3. Трудности восстановления аграрного сектора в послевоенный период. Голод 1946-

47 гг.  

4. Какими были итоги налоговой политики государства в деревне и решений сен-

тябрьского 1953 г. Пленума ЦК КПСС? 

5. Какие цели и последствия имело освоение целины? 

6. Аграрная политика КПСС в 1970-е гг.  

7. Продовольственная программа 1980-х.  

ПР8. 

1. Закон о земельной реформе 1990 г. Фермерское движение.  

2. какими оказались последствия Указа № 1400 о деколлективизации деревни? 

3. Что означает термин «маятниковая миграция»?  

 

Темы докладов 

1. Современная научная литература по крестьяноведению. 

2. Роль крестьянства в эволюции систем земледелия. 

3. Институт холопства на Руси. 

4. Крепостнические нормы вотчинного обычного права. 

5. Соборное Уложение и завершение процесса закрепощения крестьян. 

6. Российское крестьянство в законодательстве XVIII века. 

7. Указ о вольных хлебопашцах. 

8. Проекты крестьянского освобождения. 

9. Организация сельского самоуправления. Земское самоуправление. 

10. Социально-экономическое положение российского села в начале XX века. 

11. Столыпинская аграрная реформа. 

12. Крестьянское хозяйство в годы «военного коммунизма». 

13. Аграрная политика КПСС в 1970-е гг. 

14. Неформальная экономика деревни в СССР. 

15. Закон о земельной реформе 1990 г. 

16. Фермерское движение в РФ. 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме собеседования по результатам работы 

над рефератом (докладом, статьей). Темы рефератов определяются рамками научного ис-

следования. 
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Аспирант должен показать знание основных положений изученной литературы по 

выбранной теме реферата (доклада, статьи), показать умения определять цель, задачи ис-

следования по истории российского крестьянства, ценность тех или иных исторических 

источников, выделять достижения и просчеты в современной историографии темы. 

 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-

лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-

но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 

тема реферата раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу) 

Научная статья публикация статьи 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Экзамен. 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-

менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-

нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-

ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-

бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-

чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 

вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
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Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-

трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина входит в состав образовательного компонента учебного плана. Цель 

освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), со-

отнесенных с целью реализации ОПОП. 

 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знание функций исторического знания, основных закономерностей смены об-

щенаучных парадигм на примере конкретных областей исторического знания 

Р2. 
умение определять критерии достоверности исторического знания, доказа-

тельности и обоснованности тех или иных положений исторических трудов 

Р3. 
владение теоретическими основами истории российского крестьянства и ме-

тодологией ее изучения 

Р4. 
знание научных достижений и главных направлений развития науки в области 

истории молодежных движений и смежных социально-гуманитарных наук 

Р5. 
умение применять теоретико-методологические подходы к изучению истории 

молодежного движения  

Р6. 
владение навыками интерпретации исторической информации, полученной в 

ходе научного исследования, для процесса преподавательской деятельности 

 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

Виды работ 
5 

семестр 

Контактная работа 32 

занятия лекционного типа 16 

практические занятия 16 

консультации 0 

промежуточная аттестация 36 

Самостоятельная работа 40 

Всего 108 

 

 



5.6.1 «Отечественная история» 

 

— 4 — 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Предмет курса "История молодежного движения в России" 

Место курса среди исторических дисциплин. Роль курса в гуманитарном образова-

нии. 

Методологические основы и принципы изучения истории молодежного движения.  

Основные источники изучения, критическое отношение к ним. Анализ научной ли-

тературы. 

Тема 2. Возникновение молодежного движения в России во второй половине 

XIX века и его развитие до 1917 года 

Концепции юношеского движения. Политические организации российской молоде-

жи. Юношеские организации вне политики. Первая мировая война и молодежь. 

Тема 3. Молодежное движение в 1917 году и образование РКСМ 

Культурнические непартийные молодежные объединения. Союзы учащихся. Орга-

низации молодежи при политических партиях. Большевики и молодежь. 

Социалистические союзы молодежи. Образование РКСМ. Особенности деятельно-

сти комсомола в первые годы его существования. Лидеры комсомола. 

Тема 4. Молодежные альтернативы комсомолу 

Скауты. Социалистические союзы. Анархисты. Культурно-просветительные органи-

зации. Молодежь в гражданской войне. Унификация молодежного движения. 

Тема 5. РКСМ – ВЛКСМ в условиях нэпа и форсированного строительства со-

циализма 

Внутренняя  жизнь комсомола. Особенности массовой работы. Созидательный по-

тенциал комсомола. Лидеры советской молодежи. 

Комсомол в коллективизации. Комсомол и индустриализация. Основные направле-

ния культурно-просветительной работы. Формирование «нового человека». Политические 

репрессии и молодежь. 

Тема 6. Молодежь СССР в годы Великой Отечественной войны. Молодежь по-

слевоенного СССР 

Мужество и героизм советской молодежи на фронтах Великой Отечественной вой-

ны. Молодежь в советском тылу. Организаторская роль ВЛКСМ. Роль молодежи в вос-

становлении и развитии экономики. Основные направления деятельности ВЛКСМ. По-

вседневная жизнь молодежи: новые тенденции. 

Тема 7. Молодежные движения Российского Зарубежья 

Сохранение и формирование национально-культурной идентичности у молодежи 

Российского Зарубежья. Общественно-политические течения молодежи Российского За-

рубежья. 

Тема 8. Движение студенческих строительных отрядов. От унитарности к мно-

гообразию молодежного движения в СССР – России 

Истоки движения ССО. Организационно-правовые основы. Основные направления и 

формы деятельности. Социально-экономические итоги деятельности ССО, значение в ис-

тории молодежного движения. 

Заключительный этап деятельности ВЛКСМ. Неформальное движение в позднем 

СССР. Возрождение российской многопартийности и молодежь. Государственная моло-

дежная политика в современной Российской Федерации. Молодежные организации и суб-

культуры в современной РФ. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

4.1 Обязательная литература 

1. Беляева, Н. М. Молодежь в общественно-политической жизни общества [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Н. М. Беляева, В. С. Ковин. – Электрон. текстовые 

данные. – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014. – 174 c. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32068.html 

2. Глядя на Запад. Культурная глобализация и российские молодежные культуры: 

пер. с англ. / авт. Х. Пилкингтон, Е. Омельченко [и др.]. – СПб.: Алетея, 2004. – 278 с. 

3. Ланцов, С. А. Политическая история России: учебное пособие / С. А. Ланцов. – 

СПб.: Питер, 2009. – 352 с. 

4. Политическая история советского общества: взгляд из XXI века: сб. науч. ст. / 

под ред. А. А. Слезина. - СПб.: Нестор, 2003. – 125 с. 

5. Слезин, А. А. В борьбе за нового человека: Комсомол 1920-х годов как институт 

политической социализации / А. А. Слезин. – Тамбов: ТГТУ, 1998. – 247 с. 

6. Слезин, А. А. За "новую веру". Государственная политика в отношении религии 

и политический контроль среди молодежи РСФСР (1918-1929 гг.): моногр. / А. А. Слезин. 

– М.: ИД "Академия Естествознания", 2009. – 224 с. 

7. Слезин, А. А. "Миру крикнули громко...": Комсомол Центр. Черноземья в ду-

ховной жизни общества 1921-1929 г.г.: Социально-полит. аспекты: монография / А. А. 

Слезин. – Тамбов: ТГТУ, 2002. – 144 с. 

8. Слезин, А. А. Молодежное движение в России: от многообразия к монополии 

комсомола: материалы к спецкурсу и спецсеминару / А. А. Слезин. – Тамбов: Тамб. гос. 

техн. ун-т., 1994. – 17 с. 

9. Слезин, А. А. Молодежь и власть / А. А. Слезин. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002. – 

220 с. 

10. Тамбовский комсомол: грани истории: моногр. Т. 2 / А. А. Слезин [и др.]. – 

Тамбов: ООО "Юлис", 2010. – 384 с. 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

1. Университетская информационная система «РОССИЯ» 

https://uisrussia.msu.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

4. База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

5. База данных Scopus https://www.scopus.com 

6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

7. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

10. Базы данных Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

11. База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

http://www.iprbookshop.ru/32068.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
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13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

14. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 

15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

16. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» https://нэб.рф 

17. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 

18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

19. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии http://protect.gost.ru/ 

20. Антоновщина: документы и материалы [Электронный ресурс]:  Загл. с экрана. — 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/win/kultur/other/antonov2/titul1.htm 

21. Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области. 

Публикации [Электронный ресурс]: Загл. с экрана. — Режим доступа: 

http://gaspito.ru/index.php/publication 

22. История России в документах [Электронный ресурс]: Загл. с экрана. – Режим 

доступа: http://hisdoc.ru 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,, 

приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об 

образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Базовый компонент – материалы лекций, которые помогут сориентироваться в теме 

и определить границы ее изучения. В случае необходимости возможны обращения к 

дополнительной литературе. 

Несмотря на то, что курс «История российского крестьянства» предполагает 

информативную составляющую, следует учитывать и его концептуальный компонент, 

который включает в себя применение материала в разнообразных ситуациях. 

В процессе подготовки письменной работы (реферата) аспиранты имеют 

возможность обосновать свое понимание темы, внести свои предложения. При подготовке 

письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы изучения вопросов: 

- уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной 

темы письменной работы; 

- подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, а также 

иных источников; 

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов; 

- подготовка плана написания работы; 

- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: реферат – 25-30 

стр.; оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(оформление титульного листа, сносок, библиографии). 

В ходе анализа и систематизации, имеющихся по теме материалов намечается 

структура работы. Целесообразно план работы согласовать с преподавателем, предложив 

для обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом 

осуществляется группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их 

систематизация, т.е. расположение в определенной логической последовательности. 

Рубрики или иные выделения в тексте должны акцентировать внимание на важных, 

узловых аспектах темы, выводах, рекомендациях, предложениях. 

Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4. Все требования по 

оформлению соблюдаются согласно стандарту ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

Реферат представляет собой обобщенное изложение идей, концепций, точек 

зрения, выявленных и изученных автором в ходе самостоятельного анализа 

рекомендованных и дополнительных научных источников, а также предложение на этой 

основе собственных (оригинальных) суждений, выводов и рекомендаций. 

Аспирант вправе избрать для реферата и ту или иную тему в пределах программы 

учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную 

разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изучения темы 

реферата, имеющиеся у аспиранта начальные знания и личный интерес к выбору данной 

темы. 

После выбора темы реферата составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии и т.п.).  

В реферате желательно раскрыть содержание основных концепций, наиболее 

распространенных позиций ученых, а также высказать свое аргументированное мнение по 

важнейшим проблемам данной темы. Реферат должен носить творческий, поисковый 

характер, содержать элементы научного исследования. 

Такой направленности письменной работы способствует план реферата. Его 

должны отличать внутреннее единство глав и параграфов, последовательность и логика 

изложения материала, смысловая завершенность рассматриваемых вопросов.  

Научная статья должна быть структурирована, во вводной части нужно обосновать 

актуальность разработки темы и ее новизну, поставить цель и задачи исследования. В ос-

новной ее части необходимо раскрыть технологии исследования проблемы, полученные 

результаты (при возможности с оценкой их достоверности). В заключительной части 
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нужно подвести итог, сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные 

направления дальнейших исследований. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-

приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР1 
Методологические основы и принципы изучения истории мо-

лодежного движения 

опрос 

ПР2 Первая мировая война и молодежь опрос 

ПР3 
Особенности деятельности комсомола в первые годы его су-

ществования 

опрос 

ПР4 Скауты. Социалистические союзы. Анархисты опрос 

ПР5 Комсомол в коллективизации. Комсомол и индустриализация опрос 

ПР6 Молодежь в советском тылу. Организаторская роль ВЛКСМ опрос 

ПР7 
Общественно-политические течения молодежи Российского 

Зарубежья 

опрос 

ПР8 
Заключительный этап деятельности ВЛКСМ. Возрождение 

российской многопартийности и молодежь 

опрос 

СР1 Предмет курса "История молодежного движения в России" доклад 

СР2 
Возникновение молодежного движения в России во второй 

половине XIX века и его развитие до 1917 года 

доклад 

СР3 Молодежное движение в 1917 году и образование РКСМ доклад 

СР4 Молодежные альтернативы комсомолу доклад 

СР5 
РКСМ – ВЛКСМ в условиях нэпа и форсированного строи-

тельства социализма 

доклад 

СР6 Молодежь послевоенного СССР доклад 

СР7 Молодежные движения Российского Зарубежья реферат 

СР8 
Движение студенческих строительных отрядов. От унитарно-

сти к многообразию молодежного движения в СССР – России 

научная статья 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен  5 семестр 
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8.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ  

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства для проверки достижения запланированных результатов освое-

ния дисциплины  включают  задания к опросу, темы докладов, темы рефератов, вопросы к 

экзамену. 

 

Примерный перечень вопросов для опроса: 

1. На примере своего населенного пункта (или членов своей семьи) выделите осо-

бенности повседневной жизни советской молодежи в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

2. Приведи примеры патриотических акций молодежи советского тыла. 

3. Приведите примеры героических поступков представителей советской молодежи. 

4. На примере одной из современных молодежных организаций покажите ее основ-

ные отличия от комсомола. 

5. Назовите современные молодежные объединения РФ. Дайте оценку деятельности 

одной из них. 

 

Темы докладов 

1. Основные источники изучения молодежного движения в России. 

2. Политические организации российской молодежи конца XIX – начала XX вв.  

3. Культурнические непартийные молодежные объединения. 

4. Лидеры комсомольского движения в 1920-е гг. 

5. Молодежь в гражданской войне. 

6. Унификация молодежного движения. 

7. Созидательный потенциал комсомола. 

8. Комсомол и индустриализация. 

9. Формирование «нового человека». 

10. Политические репрессии и молодежь. 

11. Роль молодежи в восстановлении и развитии экономики. 

12. Основные направления деятельности ВЛКСМ. 

13. Повседневная жизнь советской молодежи в годы «оттепели». 

14. Повседневная жизнь советской молодежи в годы «застоя». 

15. Социально-экономические итоги деятельности ССО. 

16. Молодежные организации и субкультуры в современной РФ. 

 

Темы рефератов 

1.  Современная историография истории молодежного движения в … (указывается 

период, соответствующий теме диссертации). 

2. Юношеские организации начала XX века в … (указывается регион проживания 

или местонахождения учебного заведения). 

3. Молодежные организации 1920-х гг.: общее и особенное. 

4. Особенности внутрисоюзной жизни комсомольской организации (указывается 

период, соответствующий теме диссертации; можно изучать региональные ас-

пекты проблемы). 

5. Повседневная жизнь молодежи (указываются изучаемые период, регион). 

6. Общественные настроения молодежи (указывается исторический период, при 

необходимости – изучаемый регион). 

7. Сравнительный анализ деятельности комсомола на различных исторических эта-

пах (указываются конкретные исторические периоды). 
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8. Исторический опыт молодежного движения и современность (указывается кон-

кретное направление, сфера деятельности). 

9. Исторический портрет молодежного лидера (указываются имя, фамилия). 

10.  Архивный фонд (указывается фонд конкретного комитета ВЛКСМ или др.) как 

источник изучения истории молодежного движения (указываются хронологиче-

ские и географические рамки). 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме собеседования по результатам работы 

над рефератом (докладом, статьей). Темы рефератов определяются рамками научного ис-

следования. 

Аспирант должен показать знание основных положений изученной литературы по 

выбранной теме реферата (доклада, статьи), показать умения определять цель, задачи ис-

следования по истории российского крестьянства, ценность тех или иных исторических 

источников, выделять достижения и просчеты в современной историографии темы. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-

лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-

но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 

тема реферата раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу) 

Научная статья публикация статьи 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Экзамен. 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-

менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-

нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-

ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-

бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-

чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 

вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-

трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина входит в состав образовательного компонента учебного плана. Цель 

освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), со-

отнесенных с целью реализации ОПОП. 

 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. знает современные педагогические теории и технологии 

Р2. знает методику профессионального обучения и педагогические технологии 

Р3. 

умеет обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающего-

ся 

Р4. 
владеет фундаментальными знаниями в области образования и педагогических 

наук в объеме, достаточном для решения научно-исследовательских задач  

Р5. 
владеет методами и методиками научно-исследовательской деятельности в 

области образования и педагогических наук 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

 

 



5.6.1. «Отечественная история» 

 

— 3 — 

 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических ча-

сах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

Виды работ 
3 

семестр 

Контактная работа 16 

занятия лекционного типа 16 

практические занятия 0 

консультации 0 

промежуточная аттестация 36 

Самостоятельная работа 20 

Всего 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теория педагогической деятельности. Основные понятия и категории 

педагогики. Сущность, структура и виды педагогической деятельности. Научные и прак-

тические задачи педагогической деятельности. Педагогический профессионализм. Педа-

гогическое мастерство преподавателя. Ценностные характеристики педагогической дея-

тельности. Теория и практика обучения. Цели обучения – системообразующий компонент 

учебного процесса. Закономерности усвоения знаний и способов деятельности. 

 

Тема 2. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая характе-

ристика педагогической профессии. Возникновение и развитие педагогической профес-

сии. Социальная значимость педагогической деятельности в современном обществе. Со-

циально и профессионально обусловленные функции педагога. Профессионально обу-

словленные требования к личности педагога. Общая и профессиональная культура педа-

гога. Профессионально-педагогическая направленность личности педагога, познаватель-

ная и коммуникативная активность педагога. Профессионально значимые личностные ка-

чества педагога, психологические основы их формирования. Педагогическое мастерство, 

основные психолого-педагогические предпосылки и условия его формирования. Самораз-

витие педагога. 

 

Тема 3. Комплексная обучающая деятельность (организаторская, коммуника-

тивно-мотивирующая и информационная). Современные педагогические технологии. 

Формы, методы и средства обучения. Принципы моделирования учебных занятий. Кон-

струирование интерактивного/ мультимедийного учебного занятия. Выбор методов и 

средств обучения, обеспечивающих достижение целей занятия. 

 

Тема 4. Оценочно-корректировочная деятельность педагога. Оценка как эле-

мент управления качеством образования. Связь оценки и самооценки. Традиционные и 

современные средства оценки. Конструирование учебного занятия: разработка диагности-

ческих материалов для оценки достигнутых результатов обучения. 

 

СР1. Трудовые функции педагога профессионального образования.  

СР2. Нормативные документы образовательной деятельности 

СР3. Цели обучения – системообразующий компонент учебного процесса. 

СР4. Конструирование учебного занятия: постановка целей. 

СР5. Работа с кейсом «Репродуктивные и продуктивные методы обучения» 

СР6. Анализ и моделирование учебных занятий 

СР7. Теория педагогических измерений. Базовые понятия. 

СР8. Конструирование учебного занятия: разработка диагностических материалов 

для оценки достигнутых результатов обучения 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. Учебная литература 

1. Дюсекеев, К. А. Информационно-аналитическая поддержка управления эффек-

тивностью деятельности научно-педагогического персонала вуза : монография / К. А. Дю-

секеев, О. М. Шикульская, Г. Б. Абуова. — Астрахань : Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 110 c. — ISBN 978-5-93026-

141-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/115489.html (дата обращения: 22.03.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Саенко, Н. Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое 

пособие / Н. Р. Саенко, Е. А. Гусева. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 c. 

— ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99402.html (дата обращения: 

22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/99402 

3. Акимов, С. С. Психология и педагогика : учебное пособие / С. С. Акимов, О. 

Ю. Бородина, О. Н. Судакова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский гос-

ударственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 206 c. — ISBN 

978-5-7937-1929-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118414.html (дата обращения: 

22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/118414 

4. Резепов, И. Ш. Психология и педагогика : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 

2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 106 c. — ISBN 978-5-4486-0436-2. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79812.html (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

5. Писарева, Т. А. Общие основы педагогики : учебное пособие / Т. А. Писарева. 

— 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1759-4. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81035.html (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

6. История педагогики и образования : учебное пособие (курс лекций) / состави-

тели Л. В. Халяпина [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный универси-

тет, 2019. — 315 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92695.html (дата обращения: 

22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

4.2. Периодическая литература 

1. Журнал «Высшее образование сегодня» Режим доступа: https://elibrary.ru/ 

2. Журнал «Образовательные технологии» Режим доступа: https://elibrary.ru/ 

3. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. 

Вернадского» Режим доступа: https://elibrary.ru/, http://vernadsky.tstu.ru/ru   

4. Электронный журнал «Alma mater. Вестник высшей школы» Режим доступа: 

https://elibrary.ru/ 

5. Электронный журнал «Высшее образование в России» Режим доступа: 

https://elibrary.ru/ 

 

https://doi.org/10.23682/99402
https://doi.org/10.23682/118414
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://vernadsky.tstu.ru/ru
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-

щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-

ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет» - «Сведения об образовательной организации» - «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-

тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-

вание» - «Учебная работа» - «Доступное программное обеспечение». 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с рабочей программой дисциплины, в 

том числе: перечнем планируемых результатов обучения; трудоемкостью изучения дис-

циплины, объемом аудиторных занятий и самостоятельной работы; аннотированным со-

держанием отдельных тем дисциплины; перечнем учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы и ее организацией; фондом оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечнем учебной 

литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; методи-

ческими указаниями для обучающихся по освоению дисциплины. 

Основная организационная форма занятий по дисциплине – лекция. Лекция – орга-

низационная форма или метод обучения, состоящие в последовательном длительном мо-

нологическом изложении преподавателем завершенного фрагмента материала учебной 

дисциплины. 

Лекция является наиболее быстрым, экономным способом передачи комплекса 

знаний группе аспирантов; обеспечивает творческое общение преподавателя с аспиранта-

ми, эмоциональное влияние преподавателя на аспирантов. 

Развитие педагогики как науки приводит к тому, что часть учебного материала по 

конкретной теме не нашло еще отражения в существующих учебниках, а некоторые раз-

делы морально устарели, поэтому лекция является для аспирантов основным источником 

информации. Лекция будет незаменима, т.к. отдельные темы учебника достаточно трудны 

для самостоятельного изучения и требуют методической переработки лектором. 

Интенсивная работа на лекции позволит аспирантам:  

 поставить и обосновать цели и задачи обучения (как по педагогике и психоло-

гии высшего образования, так и в контексте подготовки к профессиональной деятельно-

сти); 

 получить и усвоить новые педагогические знания, сформировать интеллекту-

альные и креативные умения и навыки; 

 выработать интерес к теоретическому анализу проблем современного высшего 

образования.  

Хотелось бы обратить внимание, что суть процесса обучения при использовании 

лекции заключается в том, что учебный материал подается педагогом так, что он воспри-

нимается аспирантом преимущественно через слуховой канал. Задача аспиранта научить-

ся конспектировать основное содержание лекции, а после неё обязательно изучить про-

слушанную тему по рекомендованным литературе и электронным источникам информа-

ции.  

К тому же, на лекции для больших групп не представляется возможным учитывать 

восприятие каждого из аспирантов, а ведь оно сугубо индивидуально. На лекции (за ис-

ключением интерактивных занятий) слабая обратная связь, на основе которой преподава-

тель делает вывод о степени усвоения учебного материала аспирантами в данный момент 

времени. Поэтому все вопросы, которые аспиранты не поняли во время лекции и не смог-

ли выяснить во время самостоятельной работы с книгой, необходимо обсудить с препода-

вателем во время индивидуальных и групповых консультаций. Постарайтесь не пропус-

кать лекции, т.к. именно они задают темп всей учебной работе в университете. 

Самостоятельная работа по усвоению учебного материала по дисциплине, а также 

при подготовке реферата может выполняться в читальном зале библиотеки, учебных ка-

бинетах, компьютерных классах, а, также в домашних условиях.  

Выполнение всех видов учебной работы, предусмотренной планом, позволит 

сформировать компоненты компетенций на деятельностном и рефлексивном уровнях. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

{при необходимости дополнить из 

списка 

https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/

21_1_21.doc} 

учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной ра-

боты обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (читальный зал 

Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рам-

ках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

усвоения лекционного материала. Мероприятия текущего контроля успеваемости приве-

дены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Формы текущего контроля успеваемости 

Номер раздела 

/ темы 
Тема лекционного занятия Форма проведения 

1 2 3 

Тема 1 Теория педагогической деятельности.  Опрос 

Тема 2 Профессиональная деятельность и личность педагога Опрос 

Тема 3 

Комплексная обучающая деятельность (организатор-

ская, коммуникативно-мотивирующая и информаци-

онная). 

Опрос, анализ кон-

кретных ситуаций 

Тема 4 Оценочно-корректировочная деятельность педагога 
Опрос, анализ кон-

кретных ситуаций 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 3 семестр 
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8.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ  

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства для проверки достижения запланированных результатов осво-

ения дисциплины включают – задания к опросу и теоретические вопросы к зачету. 

 

Задания к опросу  

1. Педагог: образ жизни или профессия? 

2. Гуманистическая природа педагогической деятельности. 

3. Профессиональная духовность педагога: общественное достояние. 

4. Новые типы учебных заведений: авторские школы, школа будущего. 

5. Проблема педагогического общения. 

6. Образование как общественное явление и педагогический процесс 

7. Профессионально-педагогическая направленность личности педагога. 

8. Педагогическое призвание и педагогические способности. 

9. Профессиональная этика педагога-психолога. 

10. Структура и содержание педагогической деятельности. 

11. Особенности педагогической профессии. 

12. Инновационная деятельность педагога как творческий процесс. 

13. Педагогическим опыт и средства овладения им. 

14. Перспективы развития педагогической науки. 

15. Социальная ценность и гуманизм труда педагога. 

16. А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский о специфике педагогической деятельно-

сти и требованиях к личности педагога. 

17. Социальная и профессиональная позиции педагога. 

18. Культура педагогического общения как условие установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений с учащимися.  

19. Мировоззрение и гражданская позиция педагога.  

20. Педагогический интерес и призвание педагога.  

 

Теоретические вопросы к зачету. 

1. Педагогический труд как специфическое общественное явление.  

2. Профессиональные функции и профессиональные роли педагога.  

3. Основные виды педагогической деятельности.  

4. Коллективный характер педагогической деятельности.  

5. Творческая природа труда учителя.  

6. Профессионально-педагогическая направленность личности педагога.  

7. Педагогическое призвание и педагогические способности.  

8. Профессиональная этика педагога-психолога. Педагогический такт.  

9. Педагогическое мастерство. Основные психолого-педагогические предпосылки 

и условия его формирования.  

10. Понятие и структура профессиональной компетентности педагога.  

11. Система профессиональной подготовки педагогических кадров.  

12. Понятие профессионального самовоспитания и его роль в становлении лично-

сти педагога.  

13. Педагогика как наука. Ее социальные функции. Объект, предмет и задачи педа-

гогики.  

14. Понятийно-категориальный аппарат педагогики.  

15. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с други-

ми науками. 
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16. Педагогическая наука педагогическая практика как единая система.  

17. Структура педагогической науки, ее ведущие отрасли.  

18. Личность как педагогическая и психологическая категория.  

19. Источники и факторы развития личности.  

20. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интере-

сах человека, общества и государства.  

21. Цель и задачи воспитания как педагогического процесса. Методология педаго-

гической науки. 

22. Научное исследование в педагогике.  

23. Логика педагогического исследования.  

24. Общая характеристика методов научно- педагогического исследования.  

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «за-

чтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных 

показателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-

но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 45 минут. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в от-

ветах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-

ских заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы и 

при выполнении практических заданий. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обуча-

ющимся оценки «зачтено» по каждому из контрольных мероприятий, относящихся к дан-

ному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина входит в состав образовательного компонента учебного плана. Цель 

освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), со-

отнесенных с целью реализации ОПОП. 

 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знать основные положения государственной научно-технической политики РФ и за-

конодательные акты в сфере научной деятельности. 

Р2. 
знать приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ, нацио-

нальные и федеральные проекты, направленные на научно-технологическое и иннова-

ционное развитие страны 

Р3. 
знать особенности организации и проведения научных исследований и разработок в 

РФ и за рубежом 

Р4. 
уметь использовать нормативно-техническую документацию, регламентирующую 

порядок организации и проведения научных исследований и разработок 

Р5. 
владеть терминологией в сфере организации научных исследований и разработок и 

коммерциализации результатов  

Р6. 
владеть основами планирования и управления жизненным циклом выполнения научных 

исследований и разработок по социальным и гуманитарным наукам 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических ча-

сах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 
4 

семестр 

Контактная работа  

занятия лекционного типа 16 

практические занятия - 

консультации - 

промежуточная аттестация 36 

Самостоятельная работа 20 

Всего 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Законодательная и нормативно-техническая документация Россий-

ской Федерации в сфере научной деятельности. 
Иерархия и основные положения законодательных актов РФ в сфере научной дея-

тельности. Основные положения государственной научно-технической политики РФ. 

Терминология в сфере организации научных исследований и разработок. Законодательное 

регулирование взаимоотношений в научной и научно-технической деятельности. Права на 

результаты научно-технической деятельности. Коммерциализация результатов интеллек-

туальной деятельности. 

Цели стандартизация и виды стандартов. Взаимосвязь государственных и между-

народных стандартов. Нормативно-техническая документация, определяющая требования 

при выполнении научных исследований и разработок. Развитие направлений стандартиза-

ции, определяющих порядок выполнения научных исследований и разработок.  
 

Тема 2. Организация научных исследований и разработок в Российской Феде-

рации и за рубежом.   

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ. Перечень 

критических технологий. Организационная структура в сфере реализации научно-

технической политики. Национальный проект «Наука и университеты». Развитие инте-

грационных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии. Развитие мас-

штабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследователь-

ским направлениям. Развитие инфраструктуры для подготовки исследовательских кадров. 

Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований 

и разработок. 

Российская академия наук и ее роль в реализации государственной научно-

технической политики в сфере фундаментальных исследований. Министерство науки и 

высшего образования РФ и его роль в реализации программ прикладных и фундаменталь-

ных исследований. Роль государственных корпораций в инновационном развитии россий-

ской промышленности.  

Технологические платформы, кластеры, технопарки как инструмент активации, 

концентрации и интеграции научно-инновационной деятельности. Научные фонды и их 

роль в поддержке фундаментальных и поисковых научных исследований. Зарубежный 

опыт организации научных исследований и разработок. Особенности и принципы органи-

зации научных исследований и разработок в ведущих странах мира. 

Краткая характеристика современного состояния, направлений развития и форм 

организации сферы исследований и разработок в регионе и ФГБОУ ВО «ТГТУ». Научно-

исследовательская политика университета и политика в области инноваций и коммерциа-

лизации разработок. Научные школы университета. Инфраструктура научно-технической 

и инновационной деятельности. Результативность научных исследований и разработок 

ФГБОУ ВО «ТГТУ».  
 

Тема 3. Планирование и управление жизненным циклом выполнения науч-

ных исследований и разработок. 

Жизненный цикл продукции в нормативно-технической документации. Стадии 

жизненного цикла. Управление жизненным циклом. Организация выполнения научных 

исследований и разработок. Планирование научных исследований и разработок. Основы 

сетевого планирования. Оценка стоимости научных исследований и разработок и плани-

рование бюджета Проведение исследования и его результаты. Оформление результатов 

исследования. Защита приоритета и новизны полученных результатов. Оценка эффектив-

ности и результативности. Организация работы в научном коллективе и нормы научной 

этики. Особенности проведения научных исследований и разработок по социальным и гу-

манитарным наукам. 
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Самостоятельная работа: 

СР1. Законодательная и нормативно-техническая документация Российской 

Федерации в сфере научной деятельности.  

По рекомендованной литературе изучить: 

1) основные положения государственной научно-технической политики РФ; 

2) законодательное регулирование взаимоотношений в научной и научно-

технической деятельности; 

3) нормативно-техническую документацию, регламентирующую выполнение 

НИОКР.  

 

СР2. Организация научных исследований и разработок в Российской Федера-

ции и за рубежом.   

По рекомендованной литературе изучить: 

1) роль научных фондов в поддержке фундаментальных и поисковых научных ис-

следований; 

2) особенности и принципы организации научных исследований и разработок в 

ведущих странах мира; 

3) направления развития и формы организации сферы исследований и разработок 

в регионе; 

4) научные школы университета. 

 

СР3. Планирование и управление жизненным циклом выполнения научных 

исследований и разработок. 

По рекомендованной литературе изучить: 

1) оформление результатов исследования, защита приоритета и новизны полу-

ченных результатов;  

2) организация работы в научном коллективе и нормы научной этики;  

3) особенности проведения научных исследований и разработок по социальным и 

гуманитарным наукам. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. Учебная литература 

1. Земляков, В. Л. Организация и проведение исследований и разработок: учебное 

пособие / В. Л. Земляков, С. Н. Ключников. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2020. — 128 c. — ISBN 978-5-9275-3500-2. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107966.html (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

2. Интеллектуальная защита как базовая составляющая научных исследований: 

учебное пособие / Э. В. Запонов, И. А. Мартынова, В. Е. Миронов [и др.]. — Саров: Рос-

сийский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2017. — 136 c. — ISBN 978-5-9515-

0372-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/89873.html (дата обращения: 15.03.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Сысоева, О. В. Коммерциализация научных исследований и разработок: учеб-

ное пособие / О. В. Сысоева. — Саратов: Саратовский государственный технический уни-

верситет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-7433-3391-2. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108689.html (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Тонышева, Л. Л. Методы и организация научных исследований: теоретические 

основы и практикум: учебное пособие / Л. Л. Тонышева, Н. Л. Кузьмина, В. А. Чейметова. 

— Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019. — 204 c. — ISBN 978-5-9961-

2124-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/101416.html (дата обращения: 15.03.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

1. Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

4. База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

5. База данных Scopus https://www.scopus.com 

6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

7. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

10. Базы данных Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

11. База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

14. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

16. Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 

17. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 

18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

19. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 

20. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-

ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет» - «Сведения об образовательной организации» - «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-

тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-

вание» - «Учебная работа» - «Доступное программное обеспечение». 

 
. 

http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное участие аспирантов во 

всех видах работ: контактной работе обучающихся с преподавателем на учебных занятиях 

лекционного типа, самостоятельной работе обучающихся и прохождении текущего и про-

межуточного контроля. 

Лекции по дисциплине проводятся в интерактивной форме, с использованием 

мультимедийных средств, что позволяет обеспечить интенсивную работу аспирантов на 

лекции и обратную связь с аудиторией. На первом занятии обучающиеся должны быть 

ознакомлены с рабочей программой дисциплины.  

Самостоятельное изучение дисциплины является важнейшим этапом учебно-

познавательной деятельности аспирантов, необходимой для достижения планируемых ре-

зультатов обучения. Целью организации самостоятельной работы аспирантов по дисци-

плине является расширение и углубление теоретических знаний, сформированных на за-

нятиях лекционного типа, и приобретение умений и навыков самостоятельной работы с 

информационными источниками по различным аспектам организации и проведения науч-

ных исследований и разработок. В ходе самостоятельной работы аспирантов рекоменду-

ется изучение рекомендуемой учебной литературы и Интернет-ресурсов.  

Самостоятельная работа обучающихся состоит из изучения дидактических единиц 

каждой темы дисциплины по рекомендуемой учебной литературе и информационным ре-

сурсам; подготовки к текущему контролю в форме опроса и к промежуточной аттестации. 

Для успешного усвоения учебного материала необходимо регулярное посещение 

лекций, самостоятельное изучение материала и прохождение контрольных мероприятий. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

{при необходимости дополнить из 

списка 

https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/

21_1_21.doc} 

учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной ра-

боты обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (читальный зал 

Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рам-

ках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

усвоения лекционного материала. Мероприятия текущего контроля успеваемости приве-

дены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Формы текущего контроля успеваемости 

Номер раздела 

/ темы 
Тема лекционного занятия Форма проведения 

1 2 3 

Тема 1 Законодательная и нормативно-техническая докумен-

тация Российской Федерации в сфере научной дея-

тельности.  

Опрос 

Тема 2 Организация научных исследований и разработок в 

Российской Федерации и за рубежом 

Опрос 

Тема 3 Планирование и управление жизненным циклом вы-

полнения научных исследований и разработок. 

Опрос 

 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 5 семестр 
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8.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ  

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства для проверки достижения запланированных результатов осво-

ения дисциплины включают – задания к опросу и теоретические вопросы к зачету. 

 

Задания к опросу  

1. Перечислите основные законодательные акты РФ в сфере научной деятельно-

сти.  

2. Назовите основные задачи государственной научно-технической политики РФ.  

3. Какие виды научных исследований включает научная (научно-

исследовательская) деятельность? 

4. Дайте определение научно-технической деятельности, экспериментальным 

разработкам.  

5. Что понимают под научным результатом, научной продукцией? 

6. В чем заключается коммерциализация научных результатов?  

7. Назовите приоритетные направления развития науки, технологий и техники 

РФ, и критические технологии.  

8. Дайте краткую характеристику национальным и федеральным проектам, 

направленным на научно-технологическое и инновационное развитие страны, отраслей и 

регионов. 

9. Опишите роль Российской академии наук в реализации государственной науч-

но-технической политики в сфере фундаментальных исследований.  

10. Дайте краткую характеристику роли Минобрнауки России в реализации про-

грамм прикладных и фундаментальных исследований.  

11. Приведите примеры влияния государственных корпораций на инновационное 

развитие российской промышленности.  

12. Назовите фонды, поддерживающие фундаментальные и поисковые научные 

исследования. 

13. Проведите сравнительный анализ организации научных исследований и разра-

боток в РФ и за рубежом. 

14. Дайте краткую характеристику современного состояния, направлений развития 

и форм организации сферы исследований и разработок в регионе.  

15. Назовите основные направления научно-исследовательской политики универ-

ситета и политики в области инноваций и коммерциализации разработок. 

16. Какая нормативно-техническая документация регламентирует разработку 

научно-технической продукции?  

17. Какие трудовые функции выполняет научный работник? 

18. Назовите основные стадии жизненного цикла научных исследований и разра-

боток. 

19. Какие требования предъявляются к оформлению результатов научного иссле-

дования? Как осуществляется защита приоритета и новизны полученных результатов? 

20. В чем заключаются особенности проведения научных исследований и разрабо-

ток по социальным и гуманитарным наукам?  

 

Теоретические вопросы к зачету. 

 

1. Основные положения государственной научно-технической политики РФ.  

2. Законодательное регулирование взаимоотношений в научной и научно-

технической деятельности. 
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3. Права на результаты научно-технической деятельности.  

4. Развитие направлений стандартизации, определяющих порядок выполнения-

научных исследований и разработок.  

5. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ. Крити-

ческие технологии. 

6. Интеграционные процессы в сфере науки, высшего образования и индустрии.  

7. Масштабные научные и научно-технологические проекты по приоритетным 

исследовательским направлениям. 

8. Развитие инфраструктуры для подготовки исследовательских кадров. 

9. Российская академия наук и ее роль в реализации государственной научно-

технической политики в сфере фундаментальных исследований.  

10. Технологические платформы, кластеры, технопарки как инструмент интегра-

ции научно-инновационной деятельности.  

11. Научные фонды и их роль в поддержке фундаментальных и поисковых науч-

ных исследований.  

12. Зарубежный опыт организации научных исследований и разработок.  

13. Научно-исследовательская политика ФГБОУ ВО «ТГТУ» и политика в области 

инноваций и коммерциализации разработок.  

14. Научные школы университета. 

15. Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности в универ-

ситете. 

16. Результативность научных исследований и разработок ФГБОУ ВО «ТГТУ».  

17. Жизненный цикл научной и научно-технической продукции. 

18. Коммерциализация результатов научных исследований и разработок. 

19. Организация работы в научном коллективе и нормы научной этики. 

20. Особенности организации и проведения научных исследований и разработок по 

социальным и гуманитарным наукам. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «за-

чтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных 

показателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-

но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 45 минут. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в от-

ветах на основные и дополнительные вопросы; приводит примеры, подтверждающие ос-

новные тезисы ответа; владеет терминологией в сфере организации научных исследова-

ний и разработок и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
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части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на основные и 

дополнительные вопросы; не приводит примеры, подтверждающие основные тезисы отве-

та; слабо владеет терминологией в сфере организации научных исследований и разработок 

и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обуча-

ющимся оценки «зачтено» по каждому из контрольных мероприятий, относящихся к дан-

ному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина входит в состав образовательного компонента учебного плана. Цель 

освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), со-

отнесенных с целью реализации ОПОП. 

 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знание требований, предъявляемых к результатам диссертационного исследования в 

соответствии с установленными положениями 

Р2. 
знание регламента представления результатов научных исследований в форме дис-

сертации 

Р3. знание процедуры защиты диссертации 

Р4. 
умение использовать современные методы и технологии научной коммуникации для 

систематизации результатов научных исследований 

Р5. 
владение способами критического анализа для подготовки к представлению резуль-

татов научных исследований  

Р6. 
владение способами изложения научных данных и выводов и навыками презентации 

результатов диссертационного исследования 

Р7. владение стратегиями дискуссионного общения по материалам научных исследований 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

Виды работ 
5 

семестр 

Контактная работа 52 

занятия лекционного типа 16 

практические занятия 0 

консультации 0 

промежуточная аттестация 36 

Самостоятельная работа 20 

Всего 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. 

Тема 1. Подготовка к представлению научно-квалификационной работы на 

рассмотрение диссертационного совета 
Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссертации 

на соискание ученых степеней. Требования к публикации основных научных результатов 

диссертации в рецензируемых научных изданиях. Нормы научной этики и соблюдения 

авторских прав. Система Антиплагиат. Критерии выбора диссертационного совета. Регла-

мент преставления работ в диссертационные советы. Основные требования к авторефера-

ту диссертации. 

Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите 

Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и 

их защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО «ТГТУ». Принятие диссертации к рас-

смотрению. Единая государственная информационная система мониторинга процессов 

аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ). 

Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и ведущей организации. Принятие диссер-

тации к защите. Объявление о защите на сайте ВАК. Рассылка авторефератов. Регламент 

представления документов. Работа с отзывами на диссертацию оппонентов и ведущей ор-

ганизации. Работа с отзывами на автореферат.  

Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела 

Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презентация 

результатов исследования. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы 

на замечания оппонентов и замечания в отзывах. Заключение совета по результатам защи-

ты. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма. Положение о 

представлении экземпляра диссертации. Информационная карта диссертации. 

Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК  
Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК. Экспертные со-

веты. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. Подача апелляции. Приказ 

о выдаче диплома кандидата наук. Готовность и получение диплома кандидата наук. 

 

Самостоятельная работа: 

СР1. Структура кандидатской диссертации 

СР2. Процедура защиты кандидатской диссертации 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: практ. пособие / 

Ю. Г. Волков; под ред. Н. И. Загузова. – 3-е изд., стер. – М.: Гардарики, 2004. – 185 с. (2 

экз.) 

2. Завражнов А.И. Подготовка и защита диссертации: метод. рек. / А. И. Завраж-

нов, В. П. Капустин, А. С. Гордеев. – Мичуринск: ООО «Бис», 2012. – 92 с. (3 экз.) 

3. Захаров А.А. Как написать и защитить диссертацию / А. А. Захаров, Т. Г. Заха-

рова. – СПб.: Питер, 2004. – 157 с. (2 экз.) 

4. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. – М.:  Флинта: Наука, 2002. – 288 с. (3 экз.) 

5. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, поряд-

ку проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ре-

сурс] / В.К. Новиков, Е.А. Корчагин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2011. – 90 c. – 2227-8397. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/46278.html 

6. Новые правила по защите диссертаций. – М.: ЮРКНИГА, 2004. – 64 с. (1 экз.) 

7. Синченко, Г.Ч. Логика диссертации: учебное пособие / Г. Ч. Синченко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Форум, 2015. – 312 с. (4 экз.) 

8. Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенно-

сти, требования, рекомендации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Тимофеева. 

Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), 2015. – 104 c. 978-5-89172-909-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47271.html 

 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

1. Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

4. База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

5. База данных Scopus https://www.scopus.com 

6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

7. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

10. Базы данных Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

11. База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

14. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 

15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

16. Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» https://нэб.рф 

http://www.iprbookshop.ru/46278.html
http://www.iprbookshop.ru/47271.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
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17. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

https://openedu.ru 

18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

19. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 

20. Сайт ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Режим 

доступа:  http://vak.ed.gov.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины «Технология представления результатов исследо-

вания»  предполагает активное участие аспирантов во всех видах работ: контактной рабо-

те обучающихся с преподавателем на учебных занятиях лекционного типа, самостоятель-

ной работе обучающихся и прохождении текущего и промежуточного контроля. 

Лекции по дисциплине «Технология представления результатов исследования» 

проводятся в интерактивной форме, с использованием мультимедийных средств, что поз-

воляет обеспечить интенсивную работу аспирантов на лекции и обратную связь с аудито-

рией. Технология представления результатов исследования рассматривается в существу-

ющей учебно-методической, монографической и периодической литературе в различных 

аспектах. Постоянное обновление нормативной базы по подготовке и защите диссертаций 

приводит к тому, что часть учебного материала по конкретной теме не нашло еще отраже-

ния в существующих учебниках, отдельные темы достаточно трудны для самостоятельно-

го изучения, а некоторые разделы содержат устаревшую информацию. В связи с этим 

лекция является наиболее быстрым, экономным способом передачи комплекса актуаль-

ных знаний группе обучающихся, позволяет оперативно ответить на вопросы по теме за-

нятия и задать ориентир для самостоятельной работы. 

На первом занятии обучающиеся должны быть ознакомлены с рабочей программой 

дисциплины «Технология представления результатов исследования».  

Самостоятельное изучение дисциплины «Технология представления результатов ис-

следования» является важнейшим этапом учебно-познавательной деятельности аспиран-

тов, необходимой для достижения планируемых результатов обучения. Целью организа-

ции самостоятельной работы аспирантов по дисциплине «Технология представления ре-

зультатов исследования» является расширение и углубление теоретических знаний, сфор-

мированных на занятиях лекционного типа, и приобретение умений и навыков самостоя-

тельной работы с информационными источниками по различным аспектам для подготов-

ки к защите диссертации. В ходе самостоятельной работы аспирантов рекомендуется изу-

чение рекомендуемой учебно-методической литературы и Интернет-ресурсов.  

Самостоятельная работа обучающихся состоит из изучения дидактических единиц 

каждой темы дисциплины по рекомендуемой учебной литературе и информационным ре-

сурсам; подготовки к текущему контролю в форме опроса; подготовке к участию в груп-

повой дискуссии по вопросам научной этики; изучения паспорта специальности научных 

работников, соответствующей научной специальности; анализа авторефератов диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата наук по соответствующей научной специаль-

ности; ознакомления с пакетом документов по диссертациям, принятым к защите, и про-

цедурой защиты диссертации.  

В ходе изучения дисциплины для аспирантов организуются консультации, на кото-

рых можно получить ответы на конкретные вопросы или пояснения по соответствующим 

теоретическим положениям или аспектам их практического применения. Консультации 

могут осуществляться посредством переписки по электронной почте. 

Для успешного усвоения учебного материала необходимо регулярное посещение 

лекций, самостоятельное изучение материала и прохождение контрольных мероприятий.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

{при необходимости дополнить из 

списка 

https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/

21_1_21.doc} 

учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной ра-

боты обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (читальный зал 

Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-

тивная академическая лицензия 

бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию усво-

ения лекционного материала. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Формы текущего контроля успеваемости 

Номер раздела 

/ темы 
Тема лекционного занятия Форма проведения 

1 2 3 

Тема 1 
Критерии, которым должны отвечать диссертации на 

соискание ученых степеней.  
Опрос 

Тема 2 
Регламент преставления результатов научных иссле-

дований в диссертационный совет. 
Опрос 

Тема 3 
Защита диссертации и формирование аттестационно-

го дела 

Опрос, анализ кон-

кретных ситуаций 

Тема 4 Утверждение диссертации в ВАК 
Опрос, анализ кон-

кретных ситуаций 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 5 семестр 
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8.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ  

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства для проверки достижения запланированных результатов освое-

ния дисциплины включают – задания к опросу и теоретические вопросы к зачету. 

 

Задания к опросу  

1. Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссер-

тации на соискание ученых степеней.  

2. Требования к публикации основных научных результатов диссертации в рецен-

зируемых научных изданиях.  

3. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Система Антиплагиат.  

4. Выбор диссертационного совета.  

5. Основные требования к автореферату диссертации. 

6. Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук.  

7. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и их 

защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО «ТГТУ».  

8. Основные этапы принятия диссертации к рассмотрению. 

9. Единая государственная информационная система мониторинга процессов атте-

стации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.  

10. Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и ведущей организации.  

11. Принятие диссертации к защите. Объявление о защите на сайте ВАК. Рассылка 

авторефератов.  

12. Работа с отзывами на диссертацию оппонентов и ведущей организации. Работа с 

отзывами на автореферат.  

13. Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презента-

ция результатов исследования.  

14. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы на замечания оп-

понентов и замечания в отзывах.  

15. Заключение совета по результатам защиты.  

16. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма.  

17. Положение о представлении экземпляра диссертации. Информационная карта 

диссертации. 

18. Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК.  

19. Экспертные советы. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. 

Подача апелляции.  

20. Приказ о выдаче диплома кандидата наук. Готовность и получение диплома 

кандидата наук.  

 

Теоретические вопросы к зачету. 

1. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук.  

2. Нормативные требования к соискателю ученой степени кандидата наук. 

3. Нормативные требования к диссертации и ее оформлению.  

4. Нормативные требования к автореферату диссертации и его оформлению.  

5. Нормативные требования к публикации основных научных результатов диссер-

тации.  

6. Критерии выбора диссертационного совета.  
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7. Перечень документов, представляемых в диссертационный совет. 

8. Представление и предварительное рассмотрение диссертации. 

9. Процедура защиты диссертации. 

10. Оформление документов после защиты диссертации. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-

лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-

но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 45 минут. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-

тах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-

ских заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы и 

при выполнении практических заданий. 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено» по каждому из контрольных мероприятий, относящихся к дан-

ному результату обучения. 


