
 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине. 

Образовательные технологии. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения учебной дисциплины.  Перечень ресурсов    

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

8. Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Цель освоения дисциплины. Дать целостное представление об 

истории и    культурном  наследии  российских  эмигрантов  как составной  

части  единой  отечественной  культуры;  представить основные этапы 

развития истории российской эмиграции и ее этапах; помочь осмыслить  

уникальный  вклад отечественных эмигрантов в историю мировой науки и 

культуры; способствовать воспитанию чувства патриотизма и солидарности с 

соотечественниками в дальнем и ближнем зарубежье; развить готовность  

использовать  полученные  знания  при  решении  образовательных  и 

профессиональных задач.  

  В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами  обучения по учебной дисциплине 

(модулю) Б1.Б.17  История и культура русского зарубежья: 

  

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине; 

индикаторы достижения 

компетенции 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основные термины,  

этапы, характерные 

закономерности  возникновения, 

формирования и развития 

историко-культурного феномена 

русского зарубежья, начиная с его 

«первой волны» и до наших дней. 

Уметь: анализировать причины 

возникновения русского 

зарубежья, находить причинно-

следственные связи между 

событиями и процессами в 

российской и всеобщей истории; 

самостоятельно искать, находить 

и оперировать исторической 

информацией, оценивать ее 

достоверность и подвергать 

критическому анализу. 

Владеть: методикой исследования 

исторического источника, 

навыками профессиональной 



работы с научной литературой, 

анализом исторических процессов 

в их многообразии и развитии. 

 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы межкультурных 

коммуникаций, психологию 

делового общения 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: навыками толерантного 

отношения к социальным, 

этническим, конфессиональным и 

культурным различиям в 

коллективе.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

              Учебная дисциплина Б1.Б.17 История и культура русского зарубежья 

реализуется в базовой части, изучается в пятом семестре на очной форме 

обучения и в 5 и 6 семестрах на заочной форме обучения. Для освоения 

учебной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

следующих учебных дисциплин ОПОП: История русской философии, 

История мировой философии, История зарубежного искусства, История 

русского искусства, Картина мира древнерусского книжника. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 
РАБОТНИКАМИ И (ИЛИ) ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ НА ИНЫХ 
УСЛОВИЯХ (ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Общая трудоёмкость (объём) учебной дисциплины (модуля) 
составляет: 2 зачётные единицы, 72 часа 
 По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим 
образом 
 
- для очной формы обучения. 

Таблица 2 
Виды учебной деятельности 

 
Всего 

Семестры 
5 

Контактная работа обучающихся 
34 

34 
 



в том числе:   
Занятия лекционного типа 28 28 
Занятия семинарского типа 6 6 
Индивидуальные и другие виды 
занятий 

 
 

Групповые консультации   
Самостоятельная работа   38 38 
Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

  

Общая трудоемкость                               
час 
 
                                                                     
з.е. 

72 72 

2 

 
2 

 
 
 
- для заочной формы обучения. 

 
Таблица 3 

Виды учебной деятельности 
 

Всего 
Семестры 

5 6 
Контактная работа обучающихся 20 8 12 

в том числе:    
Занятия лекционного типа 10 4 6 
Занятия семинарского типа 2  2 
Индивидуальные и другие виды 
занятий 

2 
  

Групповые консультации    
Самостоятельная работа   48 28 20 
Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

   

Общая трудоемкость                               
час 
 
                                                                     
з.е. 

72 36 36 

2 

 
 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

 

Форма обучения очная   

 

Таблица 4 
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занятия 

семинарского типа 

 
Раздел 1. 

История и культура русского зарубежья 
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Форма проведения 

занятия 

семинарского типа 

 

 

1/3 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. История 

эмиграции из России до 

1917 г. 

 

 

2 

 

 

Занятие лекционного 

типа 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 

Ознакомление с 

материалами лекции, 

учебно-методическим 

обеспечением 

2/3 

Тема 2. «Первая волна» 

русской эмиграции в 

ХХ в. 

2 

Занятие лекционного 

типа, с демонстрацией 

видеоматериалов и 

презентаций 

  

  

4 

Подготовка отзывов, 

докладов и 

обсуждения 

презентаций 
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занятия 

семинарского типа 

3/3 

Тема 3.Русские 

эмигранты в странах 

Европы. 

2 
Занятие лекционного 

типа 
  

  

2 

Подготовка отзывов, 

докладов и 

обсуждения 

презентаций 

4/3 

Тема 4. Общины 

русских эмигрантов в 

Манчжурии, Китае и 

Австралии. 

2 
Занятие лекционного 

типа 
 

 

 

 

 

  

4 

Подготовка отзывов, 

докладов и 

обсуждения 

презентаций 

5/3 

Тема 5. Русские 

эмигранты в Северной и 

Южной Америках. 

2 

Занятие лекционного 

типа, с демонстрацией 

видеоматериалов и 

презентацией 

2 

Семинар-обсуждение по 

темам 1-5. 

  

2 

Ознакомление с 

материалами лекции, 

учебно-методическим 

обеспечением 
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семинарского типа 

6/3 

 

Тема 6. Русская армия в 

изгнании. РОВС. 

 

2 

 

 

 

 

 

Занятие лекционного 

типа 

 

 

 

 

   

 

4 

 

 

Подготовка к 

обсуждению докладов  

7/3 

Тема 7. Политические 

движения в русской 

эмиграции «первой 

волны». 

2 

Занятие лекционного 

типа 

 

 

   

2 

Подготовка отзывов, 

докладов и 

обсуждения 

презентаций 

8/3 

Тема 8. Формирование 

новых политических 

идеологий и 

2 

Занятие лекционного 

типа, с демонстрацией 

видеоматериалов и 

2 

Семинар-обсуждение по 

темам 6-8.  

Рубежный контроль в 

  

4 

Ознакомление с 

материалами лекции, 

учебно-методическим 
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философских систем в 

русской эмиграции. 

презентацией форме тестирования 
 

обеспечением 

9/3 

Тема 9. Литература 

«первой волны» русской 

эмиграции. 

2 

Занятие лекционного 

типа 

 

  

  

2 

Подготовка отзывов, 

докладов и 

обсуждения 

презентаций 

10/3 

Тема 10. Развитие науки 

и искусства в 

эмигрантской среде 

«первой волны». 

2 

Занятие лекционного 

типа 

 

  

  

4 

Подготовка отзывов, 

докладов и 

обсуждения 

презентаций 

11/3 

Тема 11. Вторая 

мировая война и 

участие в ней 

российских эмигрантов. 

2 

Занятие лекционного 

типа 

 

  

  

2 

Подготовка отзывов, 

докладов и 

обсуждения 

презентаций 

12/3 
Тема 12. «Вторая волна» 

русской эмиграции. 
2 

Занятие лекционного 

типа 

 

  

  

2 

Подготовка отзывов, 

докладов и 

обсуждения 
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занятия 

семинарского типа 

презентаций 

13/3 

Тема 13. «Третья волна» 

русской эмиграции. 

 

2 
Занятие лекционного 

типа 
 

 

 

  

2 

Подготовка отзывов, 

докладов и 

обсуждения 

презентаций 

14/3 

Тема 14. 

Эмиграционные 

процессы на 

современном этапе 

истории России. 

«Ближнее» и «дальнее» 

зарубежье. 

2 
Занятие лекционного 

типа 
2 

Семинар-обсуждение по 

темам 9-14.  

Рубежный контроль в 

форме обсуждения  

(оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения докладов) 
 

  

4 

Подготовка отзывов, 

докладов и 

обсуждения 

презентаций 

Итоговая аттестация за третий семестр – зачет 

 

 



 

Форма обучения заочная 
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Форма проведения занятия 

семинарского типа 

Раздел 1. 

История и культура русского зарубежья 

 

 

1/5 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. «Первая волна» 

русской эмиграции. 

 

 

2 

 

 

Занятие 

лекционног

о типа 

 

  

 

 

 

 

 

 

16 

Подготовка статей, 

докладов и обсуждения 

презентаций 
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Форма проведения занятия 

семинарского типа 

2/5 

Тема 2. Политические 

процессы в русской 

эмиграции «первой волны». 

2 

Занятие 

лекционног

о типа, с 

демонстрац

ией 

видеоматер

иалов и 

презентаци

й 

  

  

16 

Подготовка статей, 

докладов и обсуждения 

презентаций 

Раздел 1. 

История и культура русского зарубежья 

1/6 

Тема 3. Культура 

«первой волны» 

русской эмиграции. 

2 

Занятие 

лекционного 

типа, с 

демонстраци

ей 

видеоматери

  

  

8 

Подготовка статей, 

докладов и 

обсуждения 

презентаций 
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алов и 

презентацией 

2/6 

Тема 4. «Вторая волна» 

русской эмиграции. 

 

2 

Занятие 

лекционного 

типа 

  

  

8 

Подготовка статей, 

докладов и 

обсуждения 

презентаций 

3/6 

Тема 5. «Третья волна» 

русской эмиграции. 

 

2 

Занятие 

лекционного 

типа 

2 

Семинар-обсуждение 

по темам 1-5: 

«История и культура 

русского зарубежья». 

 

Рубежный контроль 

в форме обсуждения  

(оценивание 

результатов 

  

12 

Подготовка статей, 

докладов и 

обсуждения 

презентаций 
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Форма проведения занятия 

семинарского типа 

подготовки и 

обсуждения 

докладов) 

 

 

 

Итоговая аттестация за шестой семестр – зачет 



 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История и 

культура 

русского 

зарубежья 

 

Значение понятий  «миграция»,  «эмиграция»,  

«иммиграция»,  «репатриация»,  «диаспора».  Крупные 

миграции в истории человечества. Эмиграция из 

России до середины XIX в. Религиозная, национальная 

и трудовая эмиграция из России в  конце XIX  –  

начале  XX  в.,  ее  причины,  основные  направления,  

последствия. «Первая волна» русской эмиграции 

(1917-1940). Численность,  социальный  состав,  

основные  центры,  юридическое  положение  русских 

беженцев. Благотворительные, политические, 

культурные организации русских эмигрантов. Русская  

армия  в  изгнании. Основные  направления эвакуации 

воинских формирований. Их дальнейшая судьба. 

Попытка П.Н. Врангеля сохранить боеспособность  

остатков  армии  в  Турции.  Вывод Врангелем 

остатков армии и размещение их в Болгарии, 

Югославии, Чехословакии, Венгрии.  Создание  

офицерских  союзов  -  кадровой  основы  

белогвардейцев  за  рубежом.  «Дипломатия  в  

изгнании»  и  проблема  представительства интересов 

эмигрантов. Лига Наций и проблема беженцев в 

Европе в 1920-30-е гг. Неопределенность гражданского 

статуса.  Социальное  положение  российских  

эмигрантов.  Русские  колонии-поселения. Русские  в  

Германии.  «Русский  Париж».  Русские  эмигранты  в  

Чехословакии.  Диаспора россиян  в  Югославии.  

Выезд  эмигрантов  из  Европы  в  конце  20-х  -  начале  

30-х  годов. Русские эмигранты  в Северной и Южной  

Америках.  Русская диаспора  в  Австралии.  Основные 

идейные  и  политические  течения  среди  русских  

эмигрантов.  Политическое  сознание  и  политические  

ценностные  ориентации  в  эмигрантской  среде.  

Социально-психологический  климат  эмигрантской  

среды.  Общая  тенденция  в  создании  своей  

микросреды  в  дворянско-аристократическом  

сословии,  высокочиновничьих  и  офицерских  кругах.  

Национальное  сознание  русской  эмиграции.  

Стремление  уберечь  за  рубежом  «малую»  Россию,  



 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

память  о  ней,  сопричастность  к  страданиям  и  

судьбе России, захваченной большевиками.    

Сопротивление  ассимиляции и  стремление  к  

национальному самоутверждению.  Моральный  

климат  в  эмигрантской  среде.  Русская  православная 

церковь  за  рубежом,  ее  раскол.  Богословский  

институт  преподобного  Сергия.  Особенности 

политического климата в российской эмиграции в 

начале и середине 20-х годов, расклад ее политических  

сил.  Монархисты  как  политическая  основа  правого  

лагеря  эмигрантов. Два претендента на титул 

«Императора Всероссийского». Съезд 1926 г. и его 

идейно-политическое и моральное значение для 

правого лагеря эмиграции и в целом для  Российского  

зарубежья.  Партия  Народной  Свободы  -  кадеты.  

«Новая  тактика»  Милюкова  в  борьбе  с  

большевизмом.    Окончательный  раскол  партии  

кадетов. Блок  левых кадетов и правых эсеров. 

Кадетско-энесовская организация «Центр действия».  

Социалисты-революционеры.  Создание пражской 

группы эсеров в 1921 г. Размежевание  партии  эсеров.  

Меньшевики.  Политическая  и  аграрная  платформы 

партии.  Уход  с политической  сцены  партии  эсеров,  

меньшевиков,  кадетов  к  середине  30-х  годов. 

Непартийные политические и националистические 

организации. Два идейно-политических лагеря 

российской эмиграции. Движение «Смена  вех»  и  

возвращение  на  Родину. Отношение эмиграции к 

идеям «сменовеховцев». Возникновение  

«евразийства»  и  его  распространение  в 

эмигрантской  среде.  Основные  идейно-политические  

позиции  «евразийства». Роль НКВД  в  развале  

«евразийства».  Место  «евразийства»  в  истории  

российской  эмиграции. Младороссы.  Идеологическая  

ориентация  движения.  Первый  съезд  младороссов: 

установка  на  «русскую  национальную  революцию». 

Идейно-политическое размежевание в движении в 

конце 1930-х годов. Создание  в  1930  г.  

Национально-трудового  Союза  Нового Поколения. 

Стратегическая идея и идеологическая платформа 

Союза. Методы  борьбы  НТСНП  с  большевизмом. 

Поиск политически  активной  частью  российской  



 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

эмиграции  «третьего»  пути  преобразования СССР.   

Стимулы  и  мотивы  увлечения  эмигрантской  

молодежи  - младороссов и новопоколенцев - моделью 

итальянского фашизма. Русский фашизм в 

Маньчжурии. Три эмигрантских варианта свержения  

большевизма  и  установления  иного  

государственного  устройства  России. Эмигрантские 

военные  и  полувоенные  организации.  Русский  

Общевоинский  Союз  (РОВС)  под председательством  

П.Н.  Врангеля.  Цель  и  задачи  Союза.  Структура  

РОВС.  Военно-политическая доктрина генерала А.П. 

Кутепова - преемника генерала Врангеля. Советская  

мифическая  псевдотеррористическая  организация  

«Трест». Основные направления  работы  РОВС  при  

генерале  Е.К.  Миллере  -  преемнике  Кутепова.  

Развал  РОВС  в  конце  1930-х  годов. Движение  

штабс-капитанов. И.Л. Солоневич. Эмигрантские  

военизированные  организации  на  Дальнем  Востоке.  

Интерес  Японии  к существованию эмигрантских 

военизированных организаций в Маньчжурии в 30-х 

годах. Военно-научная  мысль  и  военно-учебные  

заведения  белой эмиграции  (1920  -  1930-е  гг.).  

Создание  системы  военного  обучения  эмигрантской 

молодежи,  переподготовка  и  повышение  

квалификации  офицерских  кадров. Политическая  и 

идеологическая напряженность в СССР в конце 20-х и 

в 30-х годах. Изгнание из СССР Л.Д. Троцкого  и  его  

сына  Л.Седого.  Оппозиционная  деятельность  

Троцкого  в  эмиграции. Бегство за рубеж личного 

секретаря Сталина Б. Баженова и его разоблачительная 

работа против кремлевского диктатора.  

Невозвращенцы  из  числа советских работников за 

рубежом.  Причины  невозвращения  в  СССР.  

Российская эмиграция накануне Второй  мировой  и  

Великой  Отечественной  войн. Выбор  эмигрантами  

позиций  в назревавшей  европейской  войне.  Участие  

эмигрантов  в  движении  Сопротивления  после 

оккупации немцами Франции.  Русские  эмигранты  в  

борьбе  с  Германией  в составе  югославской  армии  и  

в  Народно-освободительной  армии  Тито.  Русские  в 

итальянском  движении  Сопротивления. Наука, 

литература, искусство «первой волны» русской 



 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

эмиграции. Высылка видных представителей 

российской интеллигенции в 1922 г. из Советской 

России. Партийные  обоснования  причин  высылки  

неугодной  российской  интеллигенции.  Инициаторы 

акции. Берлин - крупнейший центр российской 

эмиграции в первой половине 20-х годов.  Развитие  

русского  книгоиздания,  политической  периодики.  

Эмигрантские общественные  организации.  Открытие  

русских  гимназий  в  германской  столице. 

Театральная и музыкальная жизнь россиян. Париж - 

ведущий культурный центр россиян во второй 

половине 20-х годов. Сосредоточение во французской 

столице русских центральных учреждений  в  области  

науки,  культуры.  Русское  искусство  и  парижская  

публика. Прага  -  научный центр  российской  

эмиграции.  Сеть  вузов  в  столице,  финансово  

поддерживаемых чехословацким правительством. 

Общественные организации россиян в области 

культуры.  Создание  в  Праге  «Русского  

Заграничного  Исторического  Архива»  и библиотеки. 

Комитет по делам русской культуры и науки в 

Белграде. Постановка образования  русских  детей  и  

юношей в Югославии.  Русские  ученые  в  

югославских  вузах. Создание  учеными  «Архива  

русской революции». Развитие эмигрантского  

книгоиздательства  и  периодической  печати в 

Харбине.  Русские  публичные  и специализированные 

библиотеки.  Расцвет  эмигрантской  музыкальной  и  

театральной жизни  в  Харбине.  Влияние  русских  

эмигрантов  на  культуру  Китая и  Японии.  

Эмигрантская периодическая печать в США и Канаде. 

Влияние русских ученых  на  развитие  академических  

наук. Выдающиеся российские ученые-эмигранты: 

И.А. Кондаков, В.Н. Ипатьев,  В.К.  Зворыкин,  Г.А.  

Гамов,  С.П. Тимошенко, С.Н. Виноградский, Н.В. 

Тимофеев-Ресовский, Ф.Г. Добржанский, Б.П. Бабкин. 

Русские ученые-медики. Н.Н. Головин и высшая 

военная школа за  рубежом.  Русские  ученые  и  

конструкторы  в  области  воздухоплавания:  Д.П. 

Рябушинский (теоретическая механика), Г.А.Ботезат 

(теоретические основы авиации), И.И. Сикорский – 

знаменитый русский авиаконструктор. Русская 
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раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

философия в изгнании.  Н.А.  Бердяев.  С.Н.  Булгаков.  

П.Б.  Струве. С.Л. Франк. Н.О. Лосский.  Книга  Н.О.  

Лосского  «История  русской философии».  И.А.  

Ильин.  Книга  Ильина  «О сопротивлении злу силою». 

Л.П.  Карсавин.  Ф.А.  Степун.  Л.И.  Шестов. Русские 

богословы в миграции. П.А. Сорокин. Его роль в 

развитии социологии первой половины XX в. Переезд  

Сорокина  в  США  и  его  научно-педагогическая  

деятельность.  С.Н.  Прокопович. Русская историческая 

наука за рубежом. С.П. Мельгунов.  Издательская 

деятельность  в  Берлине  и  Париже.  Книга  «Красный  

террор:  1918  -  1923». Г.В.  Вернадский.  Разработка  

проблем,  связанных  с  воздействием естественно- 

географических условий на историческое развитие 

России. М.И. Ростовцев. М.Г.  Попруженко.  П.Н.  

Милюков  как  ученый-историк. Место  историков-

эмигрантов  в  отечественной  историографии.  В.В.  

Леонтьев. Разработка  метода  экономического  анализа  

«затраты  -  выпуск».  П.И. Новгородцев  -  глава  

идеалистической  школы  философии  права.  С.А.  

Корф.  Публицисты  В.В.  Шульгин,  И.И. Бунаков-

Фондаминский,  А.С.Изгоев,  Е.Аничков,  

Ф.Е.Мельников.  Узловые  проблемы  их газетно-

журнальных публикаций. Условность и 

искусственность деления единой русской литературы 

на русскую зарубежную и советскую («пролетарскую») 

литературу. Традиции русской  классики  в  

эмигрантской  литературе.  Русские  литературные  

центры.  Берлин. Париж.  Литературные  журналы  и  

издательства,  объединения  и  кружки  во  

французской столице.  Русские  писатели  в  других  

городах  и  странах  Европы. Писатели-«изгнанники»  

(М. Осоргин,  М. Горький),  «беженцы» (М. Цветаева,  

Д. Мережковский,  З. Гиппиус),  «эмигранты»  (И. 

Бунин, А. Ремизов,  Б. Зайцев)  и  «промежуточники»  

(А. Куприн,  А. Толстой, М. Алданов  и  др.). Печатные  

центры  русского  зарубежья: монархическое  

«Возрождение»  П. Б. Струве,  либерально-

демократические «Последние  новости»  П. Н. 

Милюкова  («центральная  газета  русской 

эмиграции»),  эсеровские  «Дни»  А. Ф. Керенского.  

Основные  литературные журналы  и  журналы  с  



 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

литературными  отделами:  «Современные  записки», 

«Воля России», «Беседа», «Числа» и др.  Поэзия  и  

проза  писателей  «среднего»  поколения  русского 

зарубежья. Строгие традиции и новаторство в поэзии и 

прозе В. Ходасевича, М. Цветаевой,  Г. Иванова.  

Опыты  создания  «новой»  прозы  в  творчестве М. 

Осоргина, М. Алданова, Г. Газданова.  Споры  о  

судьбе  литературы  русского зарубежья. Творчество 

И. А. Бунина.  Творчество И. С. Шмелева. Творчество 

А. М. Ремизова. Творчество Б. К. Зайцева. Творчество 

В. В. Набокова. Творчество Д.С. Мережковского. 

Творчество МИ. Цветаевой. Музыкальная культура в 

эмиграции.  Русские  композиторы-эмигранты.  С.В.  

Рахманинов.  С.С. Прокофьев.  Эмиграция  и  

возвращение  на  родину  в  1936  г.  И.Ф.  

Стравинский.  Ф.И.  Шаляпин.  Преследование  и  

травля  артиста  советской  властью.  Эмиграция.  

Отказ  великого певца  вернуться  на  родину  и  его 

причины. Русская балетная школа. С.П. Дягилев - 

антрепренер и спонсор труппы «Русский балет». 

Русская  эстрада  за  рубежом.  Известные эстрадные 

певцы А. Вертинский, П. Лещенко. Ансамбль русской 

песни под руководством А.А. Архангельского. 

Театральная жизнь Российского зарубежья. Судьба  

выдающегося русского  актера  и  режиссера  М.А.  

Чехова  в  эмиграции.  Русская  кинематография  во 

Франции. Изобразительное искусство. Русские 

художники-эмигранты.  Творчество  В.В. Кандинского,  

A.Н.  Бенуа,  М.В.  Добужинского,  Б.Д.  Григорьева.  

Художники  М.  Вербов, К.А. Коровин, Н.K. Рерих - 

популяризаторы мастерства русской художественной 

школы за рубежом.  Скульпторы  Н.А.  Певзнер,  Д.С.  

Стеллецкий,  A.M.  Гюрджан.  Архитектура.  

Национальный  стиль  в  архитектуре  Российского  

зарубежья.  Русские архитекторы  в  Англии.  

Архитектурное  творчество  русской  диаспоры.  

Творческий  путь русского  архитектора В.И.  

Олтаржевского.  Архитекторы  Ф.О. Шехтель,  В.А.  

Щуко,  Ф.И. Лидваль. «Вторая волна» русской 

эмиграции. Причины  возникновения, численность,  

этнический  состав  «второй  волны»  эмиграции. 

Коллаборационизм. Деятельность «Комитета 
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освобождения народов России» (КОНР). Участие 

эмигрантов в движении Сопротивления.  Вопрос  о  

примирении  с  советской  властью.    Встреча  «двух  

эмиграций». Дискуссии об отношении к власовскому 

движению. Русская эмиграция в условиях «холодной 

войны». Эмигрантские организации 1940-1950-х гг. 

Периодическая печать русской эмиграции в 1940-1960-

е гг. Литература «второй волны». Творчество  С.  

Максимова,  Н.  Нарокова,  Б.  Ширяева,  Г.  Андреева-

Хомякова, И. Елагина. «Третья волна» русской 

эмиграции  Политика  разрядки  и  вопрос  о  свободе  

эмиграции.  Движение  за  права  человека  в  СССР. 

Еврейская  эмиграции  из  СССР.  Движение  

«отказников».  Практика  высылки  и  лишения  

гражданства по отношению к диссидентам и 

оппозиционным литераторам. Периодические издания 

эмигрантов «третьей волны». Журналы «Континент» и 

«Синтаксис». Исторические издания. Литература 

«третьей волны».  Основные  причины возникновения.  

Первый  советский  писатель-эмигрант  В.  Тарсис. 

Многообразие  творческих  индивидуальностей  

«третьей  волны». Творчество А.И. Солженицына. 

Творчество А.Д. Синявского. Творчество В.Е. 

Максимова. Творчество И.А. Бродского. Творчество 

В.П. Аксенова. Творчество С.Д. Довлатова. 

Издательская  деятельность  «третьей  эмиграции»:  

«Континент»,  «Время  и мы»,  «Эхо»,  «Ковчег»,  

«Гнозис»,  «Синтаксис»,  «Стрелец». Художники-

нонконформисты в эмиграции. Эмиграция  из  СССР и 

СНГ в  конце  1980-х-2000-х  гг. Перестройка  и  

изменение  политики  в  отношении  эмиграции.  

Еврейская  и  немецкая  эмиграция.  Экономическая  

эмиграция.  Юридическое  регулирование  эмиграции.  

Закон  РФ  «О  порядке  выезда  из  Российской  

Федерации  и  въезда  в  Российскую  Федерацию»  от  

18  июля  1996  г.  Проблема  эмиграции  ученых  и  

квалифицированных  специалистов  из  РФ. 

Современная российская диаспора: «ближнее» и 

«дальнее» зарубежье.  

 

 



 

Комментарий к содержанию дисциплины: 

Изучение Истории и культуры русского зарубежья проходит в виде 

лекций и семинаров. Значительное время отводится самоподготовке, которая 

включает не только самостоятельную работу с историческими источниками и 

литературой, но и написание докладов и рефератов.  

Студентам важно уяснить, что история русского зарубежья органично 

входит в единый исторический процесс развития нашей страны, а изучение 

этого важнейшего аспекта нашего прошлого помогает лучше понять 

настоящее и прогнозировать будущее. 

Дисциплина История и культура русского зарубежья призвана 

способствовать формированию навыков специалиста, умеющего творчески и 

результативно работать с историческими источниками, выявлять из их 

содержания необходимые ему исторические знания и факты. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  Для освоения компетенций установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом применяются как 

традиционные образовательные технологии, такие как лекционные и 

практические (семинарские) занятия, подготовка рефератов, а так же 

электронная информационно-образовательная среда. 

         Процесс изучения дисциплины  предусматривает контактную (работа на 

занятиях лекционного и практического типа) и самостоятельную  работу 

обучающегося. 

                 На занятиях лекционного типа излагаются темы дисциплины, 

предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее 

принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются 

вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой 

при подготовке к практическим занятиям, а также самостоятельной научной 

деятельности.  

                 На практических занятиях используются следующие  формы;  

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием мультимедийных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины 

студентами с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, 

методических разработок, специальной учебной и научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении семинаров, 

выполнении контрольных работ, написании рефератов; 

Одним из основных видов деятельности обучающегося является 

самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного 

материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 

сообщений, выступления на практических занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 



 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место 

самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения рабочей 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе лекционных и практических занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных тем в порядке, предусмотренном рабочей 

программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебников, других методических материалов, 

указанных в разделе 7 указанной рабочей программы.  

 

Подготовительный этап. Перед началом изучения учебной 

дисциплины следует провести подготовку к началу обучения. Эта подготовка 

в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1. Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний 

и программы по предмету и ясного понимания требований, 

предъявляемых рабочей программой по учебной дисциплине.  

2. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения 

учебной дисциплины. 

3. Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально 

высокий уровень мотивации к последовательному и планомерному 

изучению учебной дисциплины. 

4. Необходимо изучить список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома 

или в библиотеке в бумажном или электронном виде. При 

необходимости обратится к ЭБС. 

5. Необходимо иметь «под рукой» словарь юридических и 

политических терминов, для того, чтобы постоянно уточнять 

значения используемых терминов и понятий. Пользование словарями 

и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, 

что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении 

понятийного аппарата учебной дисциплины. 

6. Желательно в самом начале периода обучения возможно 

тщательнее спланировать время, отводимое на самостоятельную 

работу с источниками и литературой по учебной дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) 

и в дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика 

индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. 

Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому 

снижению качества усвоения учебного материала. 



 

 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 
1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть 

самым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта– 

сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию 

учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 

высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более 

это важно для юриста, который работает с текстами (правовыми 

документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими 

словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и 

используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание 

неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с 

нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 

страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация 

– ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе 

учебной дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, 

примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно 

обратиться к преподавателю при посещении лекций, практических занятий и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за 

точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, 

используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или 

энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с 

указанием использованных страниц. 
Подготовка к экзамену. К экзамену допускаются обучающиеся, 

которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и 

показали уверенные знания по вопросам, выносившимся на групповые 

занятия. 
Непосредственная подготовка к экзамену   осуществляется по 

вопросам, представленным в данной учебной программе. Тщательно изучите 

формулировку каждого вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа.  

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на 

первоисточники с характерными цитатами. 

 



 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Формируемая компетенция, раздел дисциплины и требования к 

выполнению контрольного задания 
В данном разделе рабочей программы даны краткие примеры задания для текущего 

и промежуточного контроля знаний обучающегося. 

В полном объеме фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражен в отдельном документе: 

 Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине Б1.Б..17. История и культура русского зарубежья и защита 

информации – Химки, МГИК -http://www.mgik.org (режим доступа: 

свободный). 

Таблица 6 

Форма обучения очная 

Номер 

недели и 

семестра 

Формируемая 

компетенция (или 

ее часть) 

Раздел  

дисциплины, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции 

(или ее части) 

Вид и 

содержание 

контрольного 

задания 

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи 

8/3 

 

 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Раздел 1. История 

и культура 

русского 

зарубежья. 

 

1.оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов 

Презентация должна раскрывать 

основные положения статьи. 

Докладчик ставит задачу и цели, 

обрисовывает проблему 

исследования, методы и 

методологию, докладывает 

основные результаты 

исследования, делает выводы. 

Соблюдение регламента. 

Студенту отводится 5 минут на 

презентацию и  до 5 минут на 

ответы на вопросы студентов. Если 

презентация затягивается и 

продолжается более 5 минут, 

оценка докладчику снижается за 

неумение эффективно 

распределить время выступления. 

Качество слайдов. 

Презентация должна содержать 

минимум текста: только тезисы. 

Комментарии к тезисам даются 

докладчиком в устной форме. 

Поощряется демонстрация 

графических материалов, 

фотографий, графиков, таблиц и 

т.д. 

Комментарии докладчика к 

слайдам.  

Комментарии даются четко и ясно, 

не зачитываются докладчиком и не 

дублируют текст слайдов. 

Докладчик имеет право 

«подсматривать» в свои записи, но 

14/3 

 
ОК-6  Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 



 

зачитывание этих записей не 

допускается! Зачитанное студентом 

выступление оценивается как 

неудовлетворительное. 

Владение аудиторией. 

Комиссия преподавателей 

оценивает внимание студентов к 

презентации, порядок в аудитории, 

способность докладчика 

обеспечить тишину, привлечь 

интерес к своей презентации. 

Докладчик презентует свой доклад 

не преподавателю, а своим 

согруппникам! оценивается как 

неумения докладчика 

заинтересовать слушателя и 

существенно снижает оценку 

презентации. 

Дискуссия. 

Отсутствие корректных вопросов 

от студентов означает 

посредственное качество 

презентации. От аудитории должно 

поступить не менее 3 вопросов. 

Докладчик, в свою очередь, должен 

ответить на них четко и ясно, 

уложившись в регламент (5 минут). 

 
 

 

Таблица 7 

Форма обучения заочная 

 
Номер 

недели и 

семестра 

Формируемая 

компетенция (или 

ее часть) 

Раздел  

дисциплины, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции 

(или ее части) 

Вид и 

содержание 

контрольного 

задания 

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи 

8/3 

 

 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Раздел 1. История 

и культура 

русского 

зарубежья. 

 

1.оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов 

Презентация должна раскрывать 

основные положения статьи. 

Докладчик ставит задачу и цели, 

обрисовывает проблему 

исследования, методы и 

методологию, докладывает 

основные результаты 

исследования, делает выводы. 

Соблюдение регламента. 

Студенту отводится 5 минут на 

презентацию и  до 5 минут на 

ответы на вопросы студентов. Если 

презентация затягивается и 

продолжается более 5 минут, 

оценка докладчику снижается за 

неумение эффективно 

распределить время выступления. 

Качество слайдов. 

Презентация должна содержать 

минимум текста: только тезисы. 

Комментарии к тезисам даются 

докладчиком в устной форме. 

Поощряется демонстрация 

14/3 

 
ОК-6  Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 



 

графических материалов, 

фотографий, графиков, таблиц и 

т.д. 

Комментарии докладчика к 

слайдам.  

Комментарии даются четко и ясно, 

не зачитываются докладчиком и не 

дублируют текст слайдов. 

Докладчик имеет право 

«подсматривать» в свои записи, но 

зачитывание этих записей не 

допускается! Зачитанное студентом 

выступление оценивается как 

неудовлетворительное. 

Владение аудиторией. 

Комиссия преподавателей 

оценивает внимание студентов к 

презентации, порядок в аудитории, 

способность докладчика 

обеспечить тишину, привлечь 

интерес к своей презентации. 

Докладчик презентует свой доклад 

не преподавателю, а своим 

согруппникам! оценивается как 

неумения докладчика 

заинтересовать слушателя и 

существенно снижает оценку 

презентации. 

Дискуссия. 

Отсутствие корректных вопросов 

от студентов означает 

посредственное качество 

презентации. От аудитории должно 

поступить не менее 3 вопросов. 

Докладчик, в свою очередь, должен 

ответить на них четко и ясно, 

уложившись в регламент (5 минут). 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Таблица 8 

Шкалы оценивания 

Критерии Традиционна

я 

Баллы 

Отлично  85-100 Студент 

– точно называет даты; 

– полноценно раскрывает понятия и термины; 

– полностью перечисляет предложенные к ответу 

явления, события, причинно-следственные связи; 

- полностью раскрывает сущность явлений. 

Хорошо  70-84 Студент 

– точно называет даты; 

– неполно раскрывает понятия и термины; 

– обнаруживает 1-2 пробела при перечислении 

явлений, событий, причинно-следственных связей; 



 

- неполно раскрывает сущность явлений. 

Удовлетворите

льно 

55-69 Студент 

– допускает ошибки в датах; 

– неполно или частично неправильно раскрывает 

понятия и термины; 

– может перечислить не более половины 

предложенных к ответу явлений, событий, 

причинно-следственных связей; 

- неполно или частично неправильно раскрывает 

сущность явлений. 

 

Типовые тестовые задания 

 

 

1.  В ХХ веке в русской истории было: 

А) пять «волн» эмиграции; 

Б) три «волны» эмиграции; 

В) две «волны» эмиграции; 

Д) восемь «волн» эмиграции; 

 

2. РОВС расшифровывается как:  

А) Русский общенародный военный союз; 

Б) Русский общевоинский союз; 

В) Российский объединенный воинский совет; 

Г) Русский объединительный всеобщий съезд; 

 

3.  Определите среди этих философов мыслителя, который не был 

эмигрантом:  

А) А.Ф. Лосев;  

Б) Н.А. Бердяев;  

В) С.Л. Франк;  

Г) С.Н. Булгаков;  

 

4.  Идейным лидером «сменовеховского» движения был: 

А) Н.С. Трубецкой; 

Б) Н.В. Устрялов; 

В) П.Н. Милюков; 

Г) Д.П. Святополк-Мирский; 

 

5. Самая известная операция НКВД, направленная против русской эмиграции 

«первой волны», называлась: 

А) Операция «Пакт»; 

Б) Координация «Свет»; 

В) Операция «Трест»; 



 

Г) Мероприятие «Комитет»; 

  

6. В 1933 г. Нобелевскую премию по литературе получил: 

А) Д.С. Мережковский; 

Б) В.В. Набоков; 

В) И.А. Бунин; 

Г) А.И. Солженицын; 

 

7. И.С. Шмелёв написал:  

А) «Путешествие Глеба»; 

Б) «Приглашение на казнь»;  

В) «Хмурое утро»;  

Г) «Солнце мёртвых»;  

 

8. В 1943 г. в СССР вернулся самый известный эстрадный певец в эмиграции: 

А) А. Вертинский; 

Б) В. Токарев; 

В) Ф. Шаляпин; 

Г) М. Барышников; 

 

9. Комитет освобождения народов России» (КОНР) возглавлял: 

А) П.Н. Краснов; 

Б) А.А. Власов; 

В) А.Ф. Керенский; 

Г) А.П. Кутепов; 

 

10. Писатель А.И. Солженицын в эмиграции проживал: 

А) в Израиле; 

Б) во Франции; 

В) в США; 

Г) в Норвегии; 

  

11. В 1987 г. Нобелевскую премию по литературе вновь получил российский 

писатель-эмигрант: 

А) И.А. Бродский; 

Б) А.И. Солженицын; 

В) Н.М. Коржавин; 

Г) М.А. Алданов; 

 

12. Главным редактором эмигрантского журнала «Континент» был: 

А) А.Д. Синявский; 

Б) С.Д. Довлатов; 

В) В.Е. Максимов; 

Г) В.П. Аксенов; 

 



 

 

Ключ-указатель правильных ответов 

1.Б; 2.Б; 3.А; 4.Б; 5.В; 6.В; 7.Г; 8.А; 9.Б; 10.В; 11.А; 12.В;  

 

Типовые контрольные вопросы (к рубежным контролям) 

 

 

1. Чем различаются понятия  «миграция»,  «эмиграция»,  «иммиграция»? 

2. Сколько «волн» русской эмиграции существовало в ХХ в.? 

3. Кто возглавлял русскую армию в изгнании после окончания 

Гражданской войны в России? 

4. В каких странах существовали самые крупные общины русских 

эмигрантов? 

5. Кто именно в эмиграции претендовал на Российский императорский 

престол? 

6. Какие российские политические партии продолжили вою деятельность 

в эмиграции? 

7. Какие новые идейно-политические движения возникли в русской 

эмиграции в 1920-е гг.? 

8. Кто такие «сменовеховцы» и «евразийцы»? 

9. Что такое РОВС и НТСНП? 

10. Кто возглавлял Русскую фашистскую партию? 

11. Что такое «движение штабс-капитанов» и кто был его духовным 

вдохновителем? 

12. Какого крупного советского политического деятеля выслали из СССР в 

1929 г.? 

13. Что изобрел И.И. Сикорский? 

14. Какой русский писатель-эмигрант получил Нобелевскую премию по 

литературе в 1933 г.? 

15. Кто из известных деятелей русской эмиграции «первой волны» 

поддержал Германию в ходе Второй мировой войны? 

16. Что такое КОНР? 

17. В какое время происходила «вторая волна» русской эмиграции в ХХ 

в.? 

18. С какими процессами в СССР было связано начало «третьей волны» 

российской эмиграции? 

19. Кто из литераторов «третьей волны» сумел получить Нобелевскую 

премию по литературе? 

20. Чем «ближнее» зарубежье отличается от «дальнего»? 

 

 

 

 



 

Типовые практические задания.  

1. Феномен  российской  эмиграции  ХХ  века.   

2. Формирование российской диаспоры в Западной Европе после окончания 

Гражданской войны. 

3. Российская эмиграция в Центральной Европе в 1920-1930-х гг. 

4. Российская эмиграция на Балканах в 1920-1930-х гг.  

5. Российская эмиграция в США, Канаде и странах Южной Америки.  

6. Российская эмиграция «первой волны» в Китае.  

7. Российская эмиграция в Австралии в 1920-1930-х гг.   

8. Идеологическая  и  политическая эволюция русской эмиграции «первой 

волны».  

9. Русский монархизм в эмиграции.  

10. Русский либерализм в эмиграции.  

11. Эсеровские и меньшевистские группы эмиграции. 

12. Объединения  русских  предпринимателей  за  рубежом  в  1920-1930-х  

гг. 

13.  Русский  Общевоинский  Союз  (РОВС).   

14.  Русские  эмигрантские террористические  организации.  Народный  Союз  

Защиты  Родины  и  Свободы.    

15.  Движения «Смена  вех»  и  «За  возвращение  на  Родину»  в  1920-е  гг.  

16. «Евразийство»:  историософская концепция и общественное движение.   

17.  Союз  младороссов  в  1920-1930-х  годах.   

18.  Общественные  организации русского зарубежья в 1920-1930-х гг.  

19. Национально-трудовой Союз Нового Поколения (НТСНП) в 1930-х гг.  

20. Русский зарубежный фашизм в 1920-1930-х гг.   

21.  Русский  Национальный  Союз  (1920-1930-е гг).   

22.  Антисоветские  военные  формирования российских эмигрантов в 

составе иностранных армий.  

23. Антисоветские эмигрантские организации в Германии в 1930-х  гг.   

24. Антисоветские  военные  формирования  российской  эмиграции  в  

составе    Вермахта  в  годы  Великой Отечественной войны. 

25. Образование и деятельность «Комитета освобождения народов России» 

(КОНР).  

26. Русские эмигранты в антифашистском движении Сопротивления в период 

Второй мировой войны.   

27.  Крупнейшие  культурные центры  российской  эмиграции:  Берлин, 

Париж,  Прага,  Харбин,  Шанхай.   

28.  Русская  средняя  школа  за  рубежом.  Эмигрантская педагогика в 1920-

1930-х гг.  

29. Высшая школа русского зарубежья в 1920-1930-е гг.  

30. Русская наука за рубежом в 1920-1930-х гг.  

31. Русская инженерная мысль за рубежом в 1920-1930-х гг. 

32.  Русские  ученые-эмигранты, работавшие  в  области  физико-

математических  наук   



 

33.  Русские  ученые-эмигранты, работавшие  в  области биологии  и  

медицины   

34.  Русские  ученые-эмигранты  и  конструкторы, работавшие  в  области 

воздухоплавания.  

35. Русские  историки-эмигранты (С.П.  Мельгунов, Г.В. Вернадский, М.Г. 

Попруженко и др.)   

36. Экономические  концепции  русских  учёных-эмигрантов.  

Экономическая  теория  В.В.  Леонтьева.   

37. Творчество  эмигрантов-философов  Н.А.  Бердяева,  С.Н.  Булгакова,  

П.Б.  Струве,  С.Л. Франка, Н.О. Лосского, И.А. Ильина.  

38. Русская социологическая мысль за рубежом. Научное творчество  П.А. 

Сорокина.   

39.  Научная  деятельность  П.И. Новгородцева,  С.А.  Корфа,  И.А.  Ильина  

и  других  правоведов-эмигрантов.   

40.  Издательская деятельность,  печать  и  эмигрантская  журналистика  в  

1920-1930-х  гг.   

41. Публицистическое  наследие  В.В.  Шульгина.   

42. Литературные  журналы,  издательства,  объединения  и  кружки  в  

Западной  Европе.   

43.  Литературная  критика.  Взаимоотношения  писателей-эмигрантов с 

литературной средой Запада.  

44. Биографии и творчество наиболее известных русских писателей-

эмигрантов.  

45. Музыкальная культура русского зарубежья в 1920-1930-х гг.   

46.  Русская  балетная  школа  за  рубежом  в  1920-1930-х  гг.   

47.  Русский  театр  и кинематограф  за  рубежом  в  1920-1930-х  гг.   

48.  Изобразительное  искусство  русского зарубежья в 1920-1930-х гг.  

49. Архитектура русского зарубежья в 1920-1930-х гг. 

50. Политическая деятельность русских эмигрантов «второй волны». 

51. Культура русской эмиграции «второй волны». 

52. Идейные и политические движения в рамках русской эмиграции «третьей 

волны». 

53. Литература и искусство эмиграции «третьей волны». 

54. Эмиграционные процессы в Российской Федерации на современном 

этапе. 

 

Темы статей и презентаций 

 

1. Формирование русской диаспоры в Европе.  

2. Идеологическая  и  политическая  эволюция  русской  эмиграции.   

3. Русские эмигранты в Западной и Центральной Европе в 1920-1930-х гг.   

4. Русские эмигранты на Балканах в 1920-1930-х гг.   

5. Русские эмигранты в Южной Америке и Австралии в 1920-1930-х гг.   

6. Русские эмигранты в Китае и Маньчжурии в 1920-1930-х гг. 



 

7. Особенности  духовной жизни и менталитета эмиграции  «первой  волны».  

8. Попытки  политического  объединения российской эмиграции в 1920-1930-

х гг. 

9. Российская военная эмиграция. Русский Общевоинский Союз (РОВС) в 

1920-1930-х гг. 

10. Офицерские союзы русского зарубежья в 1920-1930-х гг.   

11. Монархические организации русского зарубежья в 1920-1930-х гг.   

12. Эмигрантские  антисоветские  террористические  организации.  

Народный  Союз  Защиты Родины и Свободы в 1920-1925 гг.  

13. Казачьи эмигрантские организации и объединения в 1920-1930-х гг. 

14. Эмигрантские молодежные организации в 1920-1930-х гг. 

15. Общественно-политические  движения  в  русском  зарубежья  1920-х  

годов.  Движения «Смена вех» и «За возвращение на Родину».   

16. Движение «евразийцев» в среде русской эмигрантской интеллигенции в 

1920-1930-х гг.  

17. Историософские концепции «евразийства».   

18. Историософская концепция И.А. Ильина.  

19. Концепция  «народной монархии» И.Л. Солоневича.    

20. Научные и научно-технические достижения российских эмигрантов 

«первой волны».   

21. Экономическая доктрина Леонтьева В.В.   

22. Наследие русской эмиграции «первой волны» в области литературы   

23. Наследие русской эмиграции «первой волны» в области искусства.   

24. Национально-трудовой Союз Нового поколения в 1930-1940-х гг.  

25. Русский зарубежный фашизм.   

26.  Русская  эмиграция  и  Вторая  мировая  война.  Эмигрантские  военные  

формирования  в составе Вермахта и армии Маньчжоу-Го.   

27. Русские эмигранты участники европейского движения Сопротивления 

в1939-1945 гг.   

28. Русская Православная Церковь за рубежом в 1920-1930-х гг.   

29.  Проблемы  социо-культурной  и  психологической  адаптации  русских  

эмигрантов  «первой волны».  

30. Среднее и высшее образование русского зарубежья в 1920-1930-х гг.   

31. Русская пресса и издательская деятельность российских эмигрантов в 

1920-1930-х гг.  

32. Философская и социологическая мысль русского зарубежья в 1920-1930-е 

гг.  

33. Экономические концепции русских ученых-эмигрантов «первой волны».   

34.  Русская  историческая  школа  за  рубежом.  Научная  и  общественная  

деятельность  

историков-эмигрантов в 1920-1930-х гг.   

35. Правоведы и публицисты русского зарубежья в 1920-1930-х годах.   

36. Русские эмигранты и национал-социализм.  

37. Вторая мировая война и проблема примирения с советской властью. 



 

38.  Дискуссия  об  отношении  к  коллаборационизму  на  страницах  

эмигрантской  печати  в 1940-е гг. 

39. «Вторая волна» русской эмиграции. 

40. Организация и деятельность «Комитета освобождения народов Росси» 

(КОНР). 

41. «Третья волна» русской эмиграции. 

42. Литературные достижения писателей «третьей волны» русской 

эмиграции. 

43. «Перестройка» в СССР и проблема эмиграции. 

44. «Ближнее» и «дальнее» зарубежье. 

 

 

Контрольные задания и вопросы для самопроверки. 

 

1. В каких странах расселились российские эмигранты «первой волны» в 

Западной Европе после окончания Гражданской войны в России? 

2. В каких странах расселились российские эмигранты «первой волны» в 

Центральной Европе? 

3. В каких странах расселились российские эмигранты «первой волны» на 

Балканах? 

4. В каких странах вне Европы расселились российские эмигранты после 

окончания Гражданской войны в России?  

5. Каковы были взгляды русских монархистов в эмиграции?  

6. Каковы были взгляды русских либералов в эмиграции?  

7. Какие политические идеи проповедовали эсеровские и меньшевистские 

группы в эмиграции? 

8. Какой деятельностью занимались объединения  русских  

предпринимателей  за  рубежом  в  1920-1930-х  гг.? 

9.  Что такое Русский  Общевоинский  Союз  (РОВС)?   

10. Какие существовали русские  эмигрантские террористические  

организации?    

11. Что предлагали сделать участники движения «Смена  вех»  и  «За  

возвращение  на  Родину»? 

12. В чем была суть идей «евразийцев»?   

13. Какие политические цели преследовал Союз  младороссов  в  1920-1930-х  

гг.   

14. Какие самые значительные общественные  организации русского 

зарубежья существовали в 1920-1930-х гг.?  

15. Что такое Национально-трудовой Союз Нового Поколения (НТСНП)?  

16. Каковы были цели русских фашистских движений в 1920-1930-х гг.?   

17. В каких военных действиях принимали участие антисоветские  военные  

формирования российских эмигрантов в составе иностранных армий?  

18. Какие существовали антисоветские эмигрантские организации в 

Германии в 1930-х  гг.?   



 

19. Какие антисоветские  военные  формирования  российской  эмиграции  

входили в   состав  Вермахта  в  годы  Великой Отечественной войны? 

20. Когда образовался и чем занимался «Комитет освобождения народов 

России» (КОНР)?  

21. Как русские эмигранты принимали участие в антифашистском движении 

Сопротивления в период Второй мировой войны?   

22. Где располагались крупнейшие культурные центры  российской  

эмиграции?   

23. Как развивалось русское образование в эмигрантской среде в 1920-1930-х 

гг.?  

24. Назовите выдающихся русских ученых-эмигрантов, работавших в 

области физико-математических наук.   

25. Назовите выдающихся русских ученых-эмигрантов, работавших в 

области биологии и медицины.   

26. Назовите выдающихся русских ученых-эмигрантов и конструкторов, 

работавших в области воздухоплавания.  

27. Назовите выдающихся русских историков-эмигрантов.   

28. Назовите выдающихся русских эмигрантов-специалистов в области 

теории экономики и социологии? 

29. Назовите самых известных русских философов-эмигрантов.  

30. Как развивалась издательская деятельность, печать и эмигрантская 

журналистика в 1920-1930-х гг.?   

31. Чем был известен в эмигрантской среде В.В.  Шульгин?   

32. Какие ведущие литературные журналы и издательства, в которых 

публиковались эмигранты, существовали в Западной Европе в 1920-1930-х 

гг.?.   

33. Каковы были взаимоотношения писателей-эмигрантов с литературной 

средой Запада?  

34. Назовите самых известных русских писателей-эмигрантов и их главные 

произведения. 

35. Как развивалась музыкальная культура русского зарубежья в 1920-1930-х 

гг.?   

36. Как развивались русский театр, балет и кинематограф за рубежом  в  

1920-1930-х  гг.?   

37. Как развивалось изобразительное искусство и архитектура русского 

зарубежья в 1920-1930-х гг.?  

38. Что в наибольшей степени препятствовало политической и культурной 

деятельности эмигрантов «второй волны»? 

39. Какие главные политические споры шли в русской эмиграции «третьей 

волны»? 

40. Назовите самых известных писателей «третьей волны» русской 

эмиграции. 

41. Что такое «ближнее» и «дальнее» зарубежье? 

42. Какие наиболее значительные эмиграционные процессы идут в 

Российской Федерации на современном этапе? 



 

Примерные вопросы к зачету 

1. Эмиграция из России до середины XIX в.: причины, направления, 

особенности.  

2. Религиозная эмиграция из России в конце XIX – начале XX в.  

3. Трудовая и национальная эмиграция из России в конце XIX – начале XX в.  

4. Политическая эмиграция начала ХХ в.  

5. «Первая волна» русской эмиграции: численность, расселение, 

юридический статус.  

6. Эмигрантские благотворительные организации (1918-1940).  

7. Русская армия в изгнании. Русский общевоинский союз (РОВС).  

8. Деятельность российских политических партий в эмиграции.  

9. Периодическая печать «первой волны» русской эмиграции.  

10. Журнал «Современные записки», его значение в истории русской 

культуры.  

11. Литература «первой волны» русской эмиграции.  

12. Художники, скульпторы и архитекторы русского зарубежья.  

13. Российская наука в изгнании.  

14. Русская эмиграция в период Второй мировой войны.  

15. Причины возникновения, численность, «география» «второй волны» 

эмиграции.  

16. Деятельность «Комитета освобождения народов России» (КОНР). 

17. Русская эмиграция в период холодной войны (вторая половина 1940-

1950-е гг.).  

18. Деятельность эмигрантских организаций после Второй мировой войны..  

19. Периодические издания и литература «второй волны» русской эмиграции.  

20. Политика разрядки и вопрос о свободе эмиграции.  

21. Еврейская и немецкая эмиграция из СССР.  

22. Особенности «третьей волны» русской эмиграции. 

23. Эмиграция и диссидентское движение.  

24. Периодические издания и литература «третьей волны» русской 

эмиграции. 

25. Идейные конфликты в русской эмиграции «третьей волны». 

26. Перестройка и изменение политики в отношении эмиграции.  

27.Эмиграция из СССР и России на рубеже 1980-1990-х гг. Закон РФ «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» (1996). 

28. Эмиграция из России в конце XX-начале ХХI в.  

 

 

 

 

 

 



 

КОММЕНТАРИИ 

Полностью оценочные материалы по дисциплине отражены в разделе 

Учебно-методического комплекса дисциплины «Оценочные средства». 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература. 

 
Агеносов, В. В.История литературы русского зарубежья. Вторая и третья волны 

[Электронный ресурс] : учебник. - М. : Юрайт, 2018. 

Дополнительная литература. 

 
1. Березовая, Л. Г.История русской культуры [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд. ; 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 452 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

2. Нестерова, О. А.Культурология, история культуры. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. 

3. Гертнер С.Л. Теория и история культуры. - М.: МГИК, 2017. – 4-10. 

 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» 
 

1. Электронная библиотека: http://www.eboogle.ru  

2. Библиотека Михаила Грачева. http://grachev62.narod. 

3. Библиотека Гумер. http://www.gumer.info 

4. Библиотека Ихтика. http://ihtik.lib.ru 

5. Библиотека по культурологии. http://www.countries.ru/library.htm 

6. Библиотека исторического факультета МГУ. http://www.hist.msu.ru/ER/ 

7. Портал Социально-гуманитарное и политологическое образование. 

http://www.auditorium.ru  

8. Библиотека Русского гуманитарного Интернет-университета.  

http://www.i-u.ru/biblio  

 

Перечень информационных технологий. 

 

Специальные информационные системы для дисциплины История и 

культура русского зарубежья - не предусмотрены. 

http://www.eboogle.ru/
http://grachev62.narod/
http://www.gumer.info/
http://ihtik.lib.ru/
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.auditorium.ru/
http://www.i-u.ru/biblio


 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа учащихся – это их деятельность как на 

занятиях в классе, так и во время подготовки к занятиям дома. 

Самостоятельная работа должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемой дисциплины, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать учащихся на умение применять теоретические знания на 

практике. Учащийся должен вести глоссарий (словарь непонятных слов и 

выражений), а также выработать навыки конспектирования исторических 

источников в тетради по отечественной истории. 

Самостоятельная работа предусматривает более глубокое изучение и 

усвоение материала дисциплины, формирование навыков исследовательской 

работы путем: 

- конспектирования первоисточников и другой учебной и научной 

литературы; 

- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовки докладов; 

- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников 

информации; 

- выполнения контрольных работ; 

- написания рефератов (эссе); 

- работы с тестами и вопросами для самопроверки; 

-участия в научных конференциях и подготовкой компьютерных 

презентаций по историческим проблемам. 

Учащийся должен уметь накапливать информацию о той или иной 

личности, ее роли в истории. В поиске точки опоры культурный человек 

будет всегда мысленно создавать оптимум норм и канонов прошлого и 

настоящего, а это просто невозможно без исторического мышления, которое 

определяется не столь объемом знаний истории, сколь глубиной ее 

понимания. 

 

Как работать с книгой 

 

В начале ХХI века мы вынуждены признать, что для основной массы 

населения главным источником информации стало телевидение, причем 

наше российское телевидение преимущественно по объему передач – 

развлекательное. Когда-то, в советское время, объем познавательных передач 

был весьма значительным, да и советские люди много читали. Сейчас 

ситуация иная. Чтение научной литературы требует высокой 

интеллектуальной культуры, это труд, сравнимый с искусством. Дело даже 

не в том, что некоторые вчерашние школьники научный текст читают по 

слогам и делают неправильные ударения, а в том, что у учащихся весьма 

слабые навыки и приемы работы с книгой. Чтение научной книги можно 

условно разделить на два этапа: первый – предварительный; второй – этап 



 

настоящего, серьезного чтения. На первом этапе уже из заглавия книги 

становится ясно то, о чем пойдет речь. Нужно внимательно прочитать 

предисловие, введение, оглавление и заключение. Когда мы узнаем главную 

мысль книги, тогда и принимается решение о ее глубокой проработке 

(возможно не всей книги, а лишь какого-то раздела). Серьезное чтение – 

следующий этап; главное при этом – понять научную книгу. То, что мы 

узнаем из данной книги, нужно увязать с имеющимися знаниями. Возможно, 

что содержание книги может изменить наши представления о каком-либо 

предмете. Вместе с тем, нужно оценить читаемую книгу (!), дать ей свою 

критическую оценку. Пусть эта оценка будет наивной, но критиковать нужно 

учиться, без этого не развивается самодеятельное и инициативное мышление. 

Многие специалисты рекомендуют при чтении делать выписки на 

листах или на карточках под номерами, с пометками и комментариями 

читателя. Учащиеся делают выписки в тетради, излагают содержание своими 

словами, на полях делают пометки, оценки, замечания; в тексте выделяют 

маркером нужные места, наносятся какие-либо символы (стрелочки, плюсы 

или минусы, восклицательные или вопросительные знаки и т.д.), т.е. 

учащийся делает свой конспект научной книги или статьи. Следует знать 

основные этапы и приемы конспектирования: 

а) понять смысл прочитанного, уяснить цели и задачи автора научной 

книги; 

б) повторно перечитать и уточнить основные положения работы и 

аргументацию автора; 

в) сделать выписки; 

г) дать оценку прочитанному (можно на полях тетради или листах 

формата А4); 

д) выделить маркером или фломастером ключевые идеи или 

положения. 

Учащийся должен уметь пользоваться соответствующей 

терминологией: 

- план – определенный порядок изложения чего-либо (текста, доклада, 

выступления); 

- тезисы – краткие основным положения лекции или доклада; 

- выписки – выдержки, цитаты из какого-либо источника; 

-таблица – все числовые сведения о исторических событиях и 

процессах, занесенные в графическую сетку; 

-сравнительная таблица, диаграмма или другие изображения помогают 

выделить общее и особенное в разных периодах исторического процесса; 

-резюме – краткое заключение. 

Старательно написанный конспект, с правильным расположением 

записей, с обязательными полями и понятными сокращениями длинных слов, 

легко и быстро читается автором в процессе подготовки к семинарам, зачету 

или экзамену. 

 

 



 

 

Рекомендации по работе с электронными ресурсами 

 

Компьютер прочно вошел в нашу жизнь. Можно даже говорить о 

дегуманизации жизни общества из-за влияния компьютеров, но несомненно 

то, что компьютер предоставляет широкие возможности в деле 

самообразования и совершенствования. В изучении истории необходимо 

знать, что так называемые электронные ресурсы играют роль 

дополнительной информации в сравнении с письменными источниками 

(государственно-актовые и описательные документы). В использовании 

электронных ресурсов нужно стремиться к тому, чтобы не было разрыва с 

той практикой использования источника, которая существовала еще в 

докомпьютерные времена. Другими словами: если используется электронный 

ресурс, то желательно назвать автора, адрес в сети, возможно авторский 

коллектив и т.д. Желательно при этом ссылаться на те официальные сайты 

учреждений, центров, агентств и т.д., которые имеют свои издательства, 

журналы или другие периодические издания, т.е. чтобы присутствие 

создателей сайтов было бы не только в виртуальном пространстве. 

Всякое копирование рефератов или каких-либо материалов, которые 

выдаются за свои – недопустимо, в некоторых случаях – это просто плагиат. 

Нужно в Интернете искать доброкачественные источники, избегать сайтов с 

функцией редактирования, т.к. такая коррекция, порой анонимная, не 

усиливает, а наоборот, уменьшает научность информации. 

 

Как подготовить доклад 

 

Доклад – это, прежде всего, то, что учащийся готовит самостоятельно; 

это вид внеаудиторной работы, но, когда доклад написан и правильно 

оформлен – это реферат. Зачитанный доклад на семинарском занятии – это 

сообщение. Объем такого сообщения составляет 10-15 страниц печатного 

текста (компьютерный набор). Лист формата А 4, шрифт и другие 

характеристики текста даны в следующем подразделе «5. Как написать 

реферат и эссе». 

Итак, доклад – это написанный на конкретную тему текст с 

последующим публичным выступлением. Цели и задачи доклада 

оговариваются во введении. Докладчик демонстрирует в своем выступлении 

навыки исследовательской работы, умение критически мыслить, делать 

выводы и предлагать какие-либо идеи. Содержательный доклад всегда 

вызывает живую реакцию у слушателей, которые могут задавать вопросы. 

Отвечать на вопросы – это тоже важный показатель уровня эрудиции и 

культуры докладчика. Этому тоже нужно учиться. Лучший доклад может 

быть опубликован в сборнике студенческих научно-исследовательских работ. 

Доклад может быть представлен в виде презентации с использованием 

компьютерных технологий, а также других демонстрационных технологий. 

 



 

 Как написать реферат и эссе 

 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в устной 

форме содержания важной научной работы или нескольких работ по какой-

либо теме. Тематика реферата определяется преподавателем. Если реферат 

передает содержание одной какой-то монографии, то учащийся стремится 

раскрыть суть проблемы или проблем реферируемой работы. Если точек 

зрения несколько – то их нужно рассмотреть последовательно. Обычно вся 

работа по написанию реферата разбивается на этапы. Вот примерная 

разбивка на этапы: 

1) выбор темы реферата; 

2) поиск литературных или электронных источников по выбранной теме; 

3) чтение и обработка собранной информации; 

4) составление плана реферата; 

5) написание реферата; 

6) защита основных его положений, выступление с докладом по теме 

реферата.  

 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) оглавление или содержание; 

3) введение; 

4) основной текст; 

5) главы, разделы или параграфы; 

6) список использованной литературы или сайтов, электронных 

ресурсов. 

 

Тема реферата по истории должна быть актуальна и интересна для самого 

автора. 

Введение реферата должно содержать обоснованные темы, ее важность 

и актуальность. Основная часть реферата составляется из разделов 

выбранного по теме материала. Вообще, в работе по написанию реферата 

присутствует два творческих момента: 

1)ПОИСК необходимой информации в литературе или Интернете; 

2)компоновка основной части идет по строгой схеме, определить ее 

СТРУКТУРУ – важнейшая задача пишущего реферат. 

Итак: поиск и стутктура реферата требуют от учащегося творческого 

напряжения сил. В заключении реферата формируются выводы, которые 

позволяют судить о том, что цель, поставленная в введении, достигнута. В 

заключение автор высказывает и свое личное мнение. 

В обобщенном виде в процессе написания реферата студенты должны 

соблюдать следующие требования: 

1. Тема выбирается одна и регистрируется у учителя. 



 

2. Объем реферата 15-20 страниц на листах формата А4 без титульного 

листа, списка использованной литературы и приложений в виде фотографий, 

схем и карт. Компьютерный набор. 

3. Работа должна иметь четкую структуру: введение, основная часть (2-3 

параграфа), заключение и список использованной литературы. 

4. При написании работы используются информационные источники 

Интернета и электронные ресурсы, хрестоматии по Отечественной истории, 

монографии, журнальные статьи (научные журналы – «Вопросы истории», 

«Отечественная история», «Новая и новейшая история» и другие за 

последние 15 лет), а так же и газетные статьи с обязательным описанием их в 

списке использованной литературы. К примеру: 

Шефнер Б.Б. Историография Карибского кризиса // Новая и новейшая 

история. - 2002. № 4. -  С. 55-59. 

5. Учебники и учебные пособия, а также энциклопедии, в список 

использованной литературы не включаются и не цитируются в реферате. Не 

нужно помещать в список большое число изданий, не использованных в 

тексте. Это относится и к изданиям на иностранных языках, а также к 

редкостным книгам, которых нет ни в обычных библиотеках, ни в 

электронных ресурсах. 

6. Список использованной литературы занимает 5-6 названий работ по 

минимуму и 15-20 по максимуму. 

7. В заключении подводятся итоги всей работы. Там не должны 

приводиться факты, о которых не было речи в основной части. В 

заключении, как правило, соотносятся выводы с целями и задачами, 

поставленными во введении. 

Текст реферата представляется на стандартных листах бумаги формата 

А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, поля – 

правое 1,5 см, левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см. Ссылки внизу страницы 

не нужно делать. Если возникла необходимость показать откуда 

заимствована цитата, то по окончании цитаты в скобках указывается две 

цифры: первая – номер статьи или книги в библиографическом списке, 

вторая – номер страницы. К примеру: «…для него он был первый после 

Бога». (2;37). 

Реферат должен представлять самостоятельный труд, а не бездумно 

переписанный опус. Не советуем идти по простому пути: скачать все 

полностью из Интернета или купить реферат. Таким нечестным путем не 

достигается какое-то определенное развитие интеллекта, а лишь обретается 

общность со всякого рода мошенниками и прохиндеями, а получение 

образования – это труд честных людей. 

Эссе – (от французского слова essai – попытка, очерк) сочинение 

небольшого объема, в котором социально-политические, экономические, 

исторические, философские и другие проблемы трактуются не в 

систематическом научном виде, а в свободной форме. Эссе выражает 

индивидуальные соображения по конкретным вопросам и не претендует на 

определяющую и исчерпывающую трактовку предмета. Стиль эссе тяготеет к 



 

образности, афористичности, он ближе к установке на разговорную 

интонацию и язык общения, или к популярным жанрам научной литературы. 

Требования к эссе почти такие же как к реферату: титульный лист, 

библиографический список с 2-3 названиями, объем 3-4 страницы формата 

А4. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе 

дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, 

содержащей учебно-методические мате-риалы по дисциплине в электронной форме, к 

информационным справочным системам, которые используются при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-

образовательной среды института из любой точки, в которой имеется до-ступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mgik.org); ход 

образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством электронной 

информационно-образовательной среды института (www.mgik.org); обеспечено 

формирование электронного порт-фолио обучающегося по дисциплине посредством 

электронной информационно-образовательной среды института (www.mgik.org). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется 

следующее лицензионное программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7 Professional 

Пакет офисных программ: 

 Microsoft Office 2016  Word 

 Microsoft Office 2016 Excel 

 Microsoft Office 2016 PowerPoint 

 Учебные планы ВО и УП ВПО 

Антивирусные программы: 

 Kaspersky Endpoint Security 

Другое ПО: 

 Mozilla Firefox 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

электронно-библиотечные системы: 

 Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

 Электронно-библиотечная система «Руконт» https://rucont.ru/ 

 Электронная библиотека «Юрайт»: https://biblio-online.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com/ 

 Научная электронная библиотека: 

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 

 

 

 

 



 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Учебные занятия по дисциплине Истории и культуры русского 

зарубежья проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным 

обеспечением: 

Таблица 8 

Вид учебных 

занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования и программного 

обеспечения 

Занятия 

лекционного типа 

Поточная аудитория, оснащенная проекционным 

оборудованием 

Занятия 

семинарского типа 

Поточная аудитория, оснащенная проекционным 

оборудованием 

Самостоятельная 

работа студентов 

Научно-техническая библиотека 

 

 

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

46.03.02 Документоведение и архивоведение - Документоведение и 

документационное обеспечение управления, и Историческое архивоведение  

Автор: Елисеева О.И 

Программа рассмотрена на заседании кафедры 

от «__»  _____ 2019г., протокол №__ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контролируемые компетенции (шифр компетенции), наименование 

компетенции. 

№ 

Код 

(шифр) 

компетенц

ии 

Наименование (содержание) компетенции 

1.  ОК-1 Способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

2.  ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Таблица 1 

№ 

пп 

Код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине; 

индикаторы достижения компетенции 

1 ОК-1 Знать: основные термины, этапы, характерные закономерности  

возникновения, формирования и развития историко-культурного 

феномена русского зарубежья, начиная с его «первой волны» и до 

наших дней. 

Уметь: анализировать причины возникновения русского зарубежья, 

находить причинно-следственные связи между событиями и 

процессами в российской и всеобщей истории; самостоятельно 

искать, находить и оперировать исторической информацией, 

оценивать ее достоверность и подвергать критическому анализу. 

Владеть: методикой исследования исторического источника, 

навыками профессиональной работы с научной литературой, анализом 

исторических процессов в их многообразии и развитии 

2 ОК-6 Знать: основы межкультурных коммуникаций, психологию 

делового общения 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: навыками толерантного отношения к социальным, 

этническим, конфессиональным и культурным различиям в 

коллективе.   



 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ   

 

Очная форма обучения    

Описание средств, показателей, критериев и шкал оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание средств:          

 Таблица 2 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

ОК-1 

Способ

ность 

исполь

зовать 

основы 

филосо

фских 

знаний 

для 

ОК-6 

Способнос

ть 

работать в 

коллектив

е, 

толерантн

о 

восприним

ая 

знать: 

основные 

термины, даты, 

этапы, 

характерные 

черты истории 

мировых 

цивилизаций с 

древнейших 

времен до наших 

Тема 1. 

История 

эмиграци

и из 

России до 

1917 г. 

1 1 текущ

ая 

Собеседован

ие, 

оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов по 

теме 1. 

Воспроизведен

ие студентом 

теоретического 

материала. 

Критерии: полнота, 

системность подачи 

материала, 

оперирование 

основными 

понятиями и 

терминами– 5 

баллов/0 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

форми

ровани

я 

мирово

ззренче

ской 

позици

и 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия 

дней; 

 уметь 

прослеживать 

причинно-

следственные 

связи между 

событиями и 

процессами в 

истории мировых 

цивилизаций; 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

самостоятельно 

находить 

историческую 

информацию и 

анализировать ее; 

приобрести 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

исторической 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

литературой и 

источниками. 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

Знать: основные 

этапы развития 

человеческой 

цивилизации, 

характерные 

черты отдельных 

локальных 

цивилизации; 

уметь: 

анализировать и 

Тема 2. 

«Первая 

волна» 

русской 

эмиграци

и в ХХ в. 

1 2 текущ

ая 

Оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов, 

оценивание 

презентаций 

по теме 2.  

Воспроизведен

ие, 

последовательн

ость и полнота 

излагаемого 

материала 

Критерии: степень 

самостоятельности, 

анализ источниковой 

базы, понимание 

причинно-

следственных связей 

между событиями и 

процессами, умение 

делать вывод на 

основе изученного 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

сопоставлять 

культурно-

исторические 

черты локальных 

цивилизаций и их 

памятники; 

владеть: 

основами анализа 

источников в 

свете 

материала, роль 

личности в истории, 

сопоставление 

исторических 

событий с 

современностью, 

умение 

дискутировать - 10 

баллов /0 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

особенностей 

создавших их 

культур. 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

ОК-1 

Способ

ность 

исполь

зовать 

основы 

филосо

фских 

знаний 

для 

ОК-6 

Способнос

ть 

работать в 

коллектив

е, 

толерантн

о 

восприним

ая 

знать: 

основные 

термины, даты, 

этапы, 

характерные 

черты истории 

мировых 

цивилизаций с 

древнейших 

времен до наших 

Тема 

3.Русские 

эмигрант

ы в 

странах 

Европы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теку

щая 

Оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов, 

оценивание 

презентаций 

по теме 3. 

Воспроизведен

ие и 

последовательн

ость материала, 

использование 

специальных 

терминов 

Критерии: степень 

самостоятельности, 

понимание и 

глубокое осмысление 

излагаемого 

материала, умение 

делать выводы, 

умение отвечать на 

поставленные 

вопросы -10 баллов /0 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

форми

ровани

я 

мирово

ззренче

ской 

позици

и  

 

 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия  

 

 

дней; 

уметь  

классифицироват

ь полученную 

информацию по 

определенным 

категориям, 

может провести 

сравнение и 

обобщить 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

  полученные 

результаты 

исследования 

приобрести 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

исторической 

литературой и 

источниками. 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

ОК-1 

Способ

ность 

исполь

зовать 

основы 

филосо

фских 

знаний 

для 

ОК-6 

Способнос

ть 

работать в 

коллектив

е, 

толерантн

о 

восприним

ая 

Знать: основные 

этапы развития 

человеческой 

цивилизации, 

характерные 

черты отдельных 

локальных 

цивилизации; 

уметь: 

анализировать и 

 Тема 4. 

Общины 

русских 

эмигрант

ов в 

Манчжур

ии, Китае 

и 

Австрали

и. 

1 4 

 

Теку

щая  

Оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов по 

теме 4. 

Воспроизведен

ие и 

последовательн

ость материала, 

использование 

специальных 

терминов. 

Способность 

восприятия 

материала 

Критерии: степень 

самостоятельности, 

понимание и 

глубокое осмысление 

излагаемого 

материала. Проверка 

знаний у учащимися 

посредством 

дискуссии по теме 

представленных 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

форми

ровани

я 

мирово

ззренче

ской 

позици

и  

 

 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия  

 

 

сопоставлять 

культурно-

исторические 

черты локальных 

цивилизаций и их 

памятники; 

владеть: 

основами анализа 

источников в 

свете 

учащимися. докладов - 5 баллов /0 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

 особенностей 

создавших их 

культур. 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

ОК-1 

Способ

ность 

исполь

зовать 

основы 

филосо

фских 

знаний 

для 

ОК-6 

Способнос

ть 

работать в 

коллектив

е, 

толерантн

о 

восприним

ая 

Знать: основные 

этапы развития 

человеческой 

цивилизации, 

характерные 

черты отдельных 

локальных 

цивилизации; 

уметь: 

анализировать и 

Тема 5. 

Русские 

эмигрант

ы в 

Северной 

и Южной 

Америках 

1 5 Теку

щая 

Оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов по 

теме: 5 

Воспроизведен

ие и 

последовательн

ость материала, 

использование 

специальных 

терминов. 

Способность 

восприятия 

материала 

Критерии: степень 

самостоятельности, 

понимание и 

глубокое осмысление 

излагаемого 

материала. Степень 

вовлеченности в 

процесс обсуждения 

учащихся- 5 баллов /0 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

форми

ровани

я 

мирово

ззренче

ской 

позици

и  

 

. 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия  

сопоставлять 

культурно-

исторические 

черты локальных 

цивилизаций и их 

памятники; 

владеть: 

основами анализа 

источников в 

свете 

учащимися. 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

особенностей 

создавших их 

культур. 

ОК-1 

Способ

ность 

исполь

зовать 

основы 

филосо

ОК-6 

Способнос

ть 

работать в 

коллектив

е, 

толерантн

Знать: иметь 

представление об 

историческом 

процессе, 

основных 

исторических 

событиях и 

Тема 6. 

Русская 

армия в 

изгнании. 

РОВС. 

 

1 6 Теку

щая 

Оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов по 

теме 6. 

.Воспроизведен

ие и 

последовательн

ость материала, 

использование 

специальных 

терминов, 

Критерии: степень 

самостоятельности, 

понимание и 

глубокое осмысление 

исторических 

событий – 5 баллов /0 

баллов 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

фских 

знаний 

для 

форми

ровани

я 

мирово

ззренче

ской 

позици

о 

восприним

ая 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

фактах, знать 

важнейшие даты 

и имена 

исторических 

деятелей; 

владеть: 

приобрести 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

знание дат и 

событий. 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

и  

 

 

е различия исторической 

литературой и 

источниками; 

Уметь: 

анализировать и 

сопоставлять 

культурно-

исторические 

черты локальных 

цивилизаций и их 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

памятники. 

УК-1 

ОК-1 

Способ

ность 

исполь

зовать 

основы 

филосо

фских 

ОК-6 

Способнос

ть 

работать в 

коллектив

е, 

толерантн

о 

восприним

Знать: основные 

этапы развития 

человеческой 

цивилизации, 

характерные 

черты отдельных 

локальных 

цивилизации; 

уметь: 

Тема 7. 

Политиче

ские 

движения 

в русской 

эмиграци

и «первой 

волны» 

1 7 Теку

щая 

Оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов по 

теме 8. 

.Воспроизведен

ие и 

последовательн

ость материала, 

использование 

специальных 

терминов, 

знание дат и 

событий. 

Критерии: степень 

самостоятельности, 

понимание и 

глубокое осмысление 

исторических 

событий – 10 баллов 

/0 баллов 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

знаний 

для 

форми

ровани

я 

мирово

ззренче

ской 

позици

и  

ая 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия 

анализировать и 

сопоставлять 

культурно-

исторические 

черты локальных 

цивилизаций и их 

памятники; 

владеть: 

основами анализа 

источников в 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

 

. 

свете 

особенностей 

создавших их 

культур. 

ОК-1 

Способ

ность 

исполь

зовать 

основы 

ОК-6 

Способнос

ть 

работать в 

коллектив

е, 

Знать: основные 

этапы развития 

человеческой 

цивилизации, 

характерные 

черты отдельных 

Тема 8. 

Формиро

вание 

новых 

политиче

ских 

1 8 Рубеж

ная 

Оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов по 

теме 9. 

.Воспроизведен

ие и 

последовательн

ость материала, 

использование 

специальных 

Критерии: степень 

самостоятельности, 

понимание и 

глубокое осмысление 

исторических 

событий – 5 баллов /0 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

филосо

фских 

знаний 

для 

форми

ровани

я 

мирово

ззренче

ской 

толерантн

о 

восприним

ая 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

локальных 

цивилизации; 

уметь: 

анализировать и 

сопоставлять 

культурно-

исторические 

черты локальных 

цивилизаций и их 

памятники; 

идеологи

й и 

философс

ких 

систем в 

русской 

эмиграци

и. 

терминов, 

знание дат и 

событий. 

баллов 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

позици

и  

 

 

культурны

е различия 

владеть: 

основами анализа 

источников в 

свете 

особенностей 

создавших их 

культур. 

ОК-1 

Способ

ность 

ОК-6 

Способнос

ть 

Знать: основные 

этапы развития 

человеческой 

Тема 9. 

Литерату

ра 

1 9 Теку

щая 

Оценивание 

результатов 

подготовки и 

.Воспроизведен

ие и 

последовательн

Критерии: степень 

самостоятельности, 

понимание и 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

исполь

зовать 

основы 

филосо

фских 

знаний 

для 

форми

ровани

я 

работать в 

коллектив

е, 

толерантн

о 

восприним

ая 

социальны

е, 

этнические

цивилизации, 

характерные 

черты отдельных 

локальных 

цивилизации; 

уметь: 

анализировать и 

сопоставлять 

культурно-

исторические 

«первой 

волны» 

русской 

эмиграци

и. 

обсуждения 

докладов по 

теме 10. 

ость материала, 

использование 

специальных 

терминов, 

знание дат и 

событий. 

глубокое осмысление 

исторических 

событий – 5 баллов /0 

баллов 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

мирово

ззренче

ской 

позици

и  

 

 

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия 

черты локальных 

цивилизаций и их 

памятники; 

владеть: 

основами анализа 

источников в 

свете 

особенностей 

создавших их 

культур. 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

ОК-1 

Способ

ность 

исполь

зовать 

основы 

филосо

фских 

знаний 

для 

ОК-6 

Способнос

ть 

работать в 

коллектив

е, 

толерантн

о 

восприним

ая 

Знать: основные 

этапы развития 

человеческой 

цивилизации, 

характерные 

черты отдельных 

локальных 

цивилизации; 

уметь: 

анализировать и 

Тема 10. 

Развитие 

науки и 

искусства 

в 

эмигрант

ской 

среде 

«первой 

1 10 Теку

щая 

Оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов по 

теме 11. 

.Воспроизведен

ие и 

последовательн

ость материала, 

использование 

специальных 

терминов, 

знание дат и 

событий. 

Критерии: степень 

самостоятельности, 

понимание и 

глубокое осмысление 

исторических 

событий – 5 баллов /0 

баллов 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

форми

ровани

я 

мирово

ззренче

ской 

позици

и  

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия 

сопоставлять 

культурно-

исторические 

черты локальных 

цивилизаций и их 

памятники; 

владеть: 

основами анализа 

источников в 

свете 

волны». 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

особенностей 

создавших их 

культур. 

 ОК-6 

Способнос

ть 

работать в 

коллектив

е, 

толерантн

Знать: основные 

этапы развития 

человеческой 

цивилизации, 

характерные 

черты отдельных 

локальных 

Тема 11. 

Вторая 

мировая 

война и 

участие в 

ней 

российск

1 11 Теку

щая 

Оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов по 

теме 11. 

.Воспроизведен

ие и 

последовательн

ость материала, 

использование 

специальных 

терминов, 

Критерии: степень 

самостоятельности, 

понимание и 

глубокое осмысление 

исторических 

событий – 5 баллов /0 

баллов 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

о 

восприним

ая 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

цивилизации; 

уметь: 

анализировать и 

сопоставлять 

культурно-

исторические 

черты локальных 

цивилизаций и их 

памятники; 

владеть: 

их 

эмигрант

ов. 

знание дат и 

событий. 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

е различия основами анализа 

источников в 

свете 

особенностей 

создавших их 

культур. 

ОК-1 

Способ

ность 

исполь

ОК-6 

Способнос

ть 

работать в 

Знать: основные 

этапы развития 

человеческой 

цивилизации, 

Тема 12. 

«Вторая 

волна» 

русской 

1 12 Теку

щая 

Оценивание 

результатов 

подготовки и 

обсуждения 

.Воспроизведен

ие и 

последовательн

ость материала, 

Критерии: степень 

самостоятельности, 

понимание и 

глубокое осмысление 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

зовать 

основы 

филосо

фских 

знаний 

для 

форми

ровани

я 

мирово

коллектив

е, 

толерантн

о 

восприним

ая 

социальны

е, 

этнические

, 

характерные 

черты отдельных 

локальных 

цивилизации; 

уметь: 

анализировать и 

сопоставлять 

культурно-

исторические 

черты локальных 

эмиграци

и» 

докладов по 

теме 13. 

использование 

специальных 

терминов, 

знание дат и 

событий. 

исторических 

событий – 5 баллов /0 

баллов 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

ззренче

ской 

позици

и  

 

 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия 

цивилизаций и их 

памятники; 

владеть: 

основами анализа 

источников в 

свете 

особенностей 

создавших их 

культур. 

ОК-1 ОК-6 Знать: основные Тема 13. 1 14 Теку Оценивание .Воспроизведен Критерии: степень 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

Способ

ность 

исполь

зовать 

основы 

филосо

фских 

знаний 

для 

форми

Способнос

ть 

работать в 

коллектив

е, 

толерантн

о 

восприним

ая 

социальны

этапы развития 

человеческой 

цивилизации, 

характерные 

черты отдельных 

локальных 

цивилизации; 

уметь: 

анализировать и 

сопоставлять 

«Третья 

волна» 

русской 

эмиграци

и. 

 

щая результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов по 

теме 13. 

ие и 

последовательн

ость материала, 

использование 

специальных 

терминов, 

знание дат и 

событий. 

самостоятельности, 

понимание и 

глубокое осмысление 

исторических 

событий – 5 баллов /0 

баллов 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

ровани

я 

мирово

ззренче

ской 

позици

и  

 

 

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия 

д 

культурно-

исторические 

черты локальных 

цивилизаций и их 

памятники; 

владеть: 

основами анализа 

источников в 

свете 

особенностей 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

создавших их 

культур. 

ОК-1 

Способ

ность 

исполь

зовать 

основы 

филосо

фских 

ОК-6 

Способнос

ть 

работать в 

коллектив

е, 

толерантн

о 

знать: 

основные 

термины, даты, 

этапы, 

характерные 

черты истории 

мировых 

цивилизаций с 

Тема 14. 

Эмиграци

онные 

процессы 

на 

современ

ном этапе 

истории 

1 14 Рубеж

ная 

1.Оценивани

е результатов 

подготовки и 

обсуждения 

докладов по 

теме 14 

 

.Воспроизведен

ие и 

последовательн

ость материала, 

использование 

специальных 

терминов, 

знание дат и 

Критерии: степень 

самостоятельности, 

понимание и 

глубокое осмысление 

исторических 

событий – 15 баллов 

/30 баллов 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

знаний 

для 

форми

ровани

я 

мирово

ззренче

ской 

позици

и  

восприним

ая 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия 

древнейших 

времен до наших 

дней; 

 уметь 

прослеживать 

причинно-

следственные 

связи между 

событиями и 

процессами в 

России. 

«Ближнее

» и 

«дальнее

» 

зарубежь

е. 

событий. 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

 

. 

истории мировых 

цивилизаций; 

самостоятельно 

находить 

историческую 

информацию и 

анализировать ее; 

приобрести 

навыки 

самостоятельной 



 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

в 

соответ

ствии с 

раздел

ом 1 

ФОС 

Наименова

ние части  

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой в 

соответств

ии с 

разделом 2 

ФОС 

Индикаторы 

достижения части 

компетенции, 

соотнесенные с 

дисциплиной – 

результаты 

изучения 

дисциплины (по 

этапам 

формирования 

знания, умения и 

навыка и (или) 

опыта 

деятельности) в 

соответствии с 

разделом 2 ФОС 

Раздел 

дисципли

ны в 

соответст

вии с 

Рабочей 

программ

ой 

дисципли

ны 

(раздел 4) 

 

семес

тр/ 

недел

я 

в 

соотв

етств

ии с 

Рабоч

ей 

прогр

аммо

й 

дисци

плин

ы 

(разде

л 4) 

Вид 

аттест

ации 

(теку

щая, 

текущ

ая-

рубеж

ная, 

проме

жуточ

ная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

 

компетенции 

в 

соответствии 

с Рабочей 

программой 

дисциплины 

(раздел 6) 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная шкала 

работы с 

исторической 

литературой и 

источниками. 



 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

4.1. Задания для текущего контроля и требования к процедуре 

оценивания 

Таблица 4 

№п/п Задание Требования к процедуре оценивания 

1. Подготовка 

докладов  

Проводится в учебной аудитории устно. Студент выступает 

с докладом перед аудиторией, используя план или краткое 

содержание ответа. Время, отводимое на доклад, составляет 

7 минут и 5 минут на обсуждение. Доклад оценивается 

следующим образом: 

Наличие темы и плана выступления; 

Содержательная часть насыщена фактами и яркими 

событиями, с обязательной оценкой личности в истории 

Восприятие аудиторией докладчика 

Доклад вычитан. Докладчик ориентируется в излагаемых им 

событиях. 

Контакт с аудиторией: умение задавать и отвечать на 

вопросы аудитории. 

Время выступления докладчика не выходит за рамки 

регламента 

Максимальное количество набранных баллов – 5 

2. Тестовые 

задания 

Проводится в учебной аудитории письменно, состоит из 30-

ти заданий, задания теста студенты получают от 

преподавателя вместе с листом для ответов, время, 

отводимое на выполнение теста, составляет 45 минут. При 

выполнении теста недопустимо пользоваться 

вспомогательными материалами, в т. ч. сети Интернет 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим 

образом: 

Самостоятельность выполнения 

Своевременная сдача теста преподавателю 

Лист с ответами сдается без помарок и исправлений 

Максимальное количество набранных баллов - 10 

3. Презентация Проводится в учебной аудитории, оснащенной проектором, 

доской для проектора, компьютером. Тема должна быть 

согласована с преподавателем и не выходит за 

хронологические рамки изучаемого материала на лекции и 

семинарах. Время, отведенное на презентацию, 10 минут 

плюс три минуты на обсуждение. Презентация оценивается 

следующим образом: 

Равномерное распределение на слайдах текста и 

изображений. 

Текст не должен быть идентичен комментариям 



 

выступающего.  

В презентации используются пастельные тона, в меру 

применение спецэффектов.  

Наглядно отражены динамика или результаты 

исторического процесса. 

Зрительный контакт с аудиторией. 

Соблюдение регламента. 

Максимальное количество набранных баллов – 5. 

Темы презентаций 1. 1.Цивилизация – определение 

2. 2.Синергетика – определение, разъяснить смысл 

3.  3. Суть исторического процесса с позиций синергетики 

4. … 

 

4.2. Задания для текущего (рубежного) контроля и требования к 

процедуре оценивания 

Таблица 5 

№п/п Задание Требования к процедуре оценивания 

1. Реферат Сдается преподавателю в установленный срок. Время на 

выполнение реферата составляет 5 дней. Объем – 8-10 листов, 

написанных от руки. 

При написании реферата разрешено пользоваться: 

конспектами лекций, сетью Интернет, основной и 

дополнительной литературой, приведенной в РП. 

Написание реферата оценивается следующим образом: 

Должен быть написан от руки. 

Объем не превышен. 

Реферат структурирован: имеет вводную часть, основную и 

заключение с обязательным списком источников и 

литературы. 

В реферате присутствует анализ рассматриваемого события, 

оценка учащегося, его рассуждения и выводы. 

Максимальное количество набранных баллов – 15 баллов. 

Темы рефератов 1.Сравнительная характеристика цивилизаций Вавилона и 

Древнего Египта 

2.Наука в Вавилоне и Древнем Египте 

3.Хараппа – протоиндийская цивилизация, географическое 

положение, общая характеристика 

2. Эссе  Сдается преподавателю в установленный срок. Время на 

выполнение реферата составляет 2-3 дня. Объем 1-2 листа, 

написанных от руки. При написании эссе разрешено 

пользоваться: конспектами лекций, сетью Интернет, основной 

и дополнительной литературой, приведенной в РП. 



 

Написание эссе оценивается следующим образом: 

Должен быть написан от руки. 

Объем не превышен. 

В реферате присутствует анализ рассматриваемого события, 

оценка учащегося, его рассуждения и выводы. 

Максимальное количество набранных баллов –15 баллов. 

Темы эссе 1.Суть учения Лао-цзы, понятие «дао» 

2.Суть учения Конфуция, понятие «жень» 

 

4.3. Задания для промежуточной аттестации и требования к 

процедуре оценивания 

 

Таблица 6 

№п/п Задание Требования к результатам выполнения проекта и процедуре 

оценивания 

1. Экзамен 

по 

билетам 

Проводится в учебной аудитории. Экзамен начинается ровно в 

10.00. Экзаменуемые заходят в аудиторию по три человека. 

Время для подготовки к устному ответу – 30 минут. На партах 

допускается: лист ответа, ручка. При изложении ответа во 

время подготовки недопустимо пользование 

вспомогательными материалами, как то: мобильный телефон, 

микронаушники. Не допускается использование конспектов. 

Устный ответ на экзамене оценивается: 

Самостоятельность 

Последовательное изложение материала 

Прекрасная ориентация учащегося во всех изученных 

разделах дисциплины 

Развернутый и аргументированный ответ экзаменуемого на 

вопросы преподавателя 

Работа на семинарах 

Посещение всех занятий 

Дисциплина во время проведения занятий 

Выполнение рубежного контроля 

Внимание! При попытке списывания учащийся удаляется 

с экзамена, а в экзаменационную ведомость ставится 

«неуд». 

Максимальное количество набранных баллов за устный ответ 

– 15-30 баллов. 

 

 



 

5. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯСТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТА 

 

Посещение лекций и семинаров (практических занятий) 2 балла 

Работа на семинаре (практическом занятии) 5–10 баллов 

Рубежный контроль 1–10 баллов 

Реферат, эссе 15 баллов 

Премиальные (участие в дискуссии, дополнение и уточнение 

выступлений по теме семинарского занятия, презентации) 

3 балла 

Итого в течение семестра 40–70 баллов 

 

Шкала оценок экзамена (зачета/экзамена) 

 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 

«Удовлетворительно» 15 баллов 

 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных 

в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете) 

 

Максимальное количество баллов в течение семестра 70 

Максимальное количество баллов, полученных на экзамене 

(зачете) 

30 

Максимальное итоговое количество баллов 100 

 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость 

 

100–85 баллов «зачтено» 

84–70 баллов «зачтено» 

69–55 баллов «зачтено» 

Менее 55 баллов « не зачтено» 

 

 

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

46.03.02 Документоведение и архивоведение - Документоведение и 

документационное обеспечение управления, и Историческое архивоведение  

Автор: Елисеева О.И 

Программа рассмотрена на заседании кафедры 

от «__»  _____ 2019г., протокол №__ 
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1. Введение 

 

Самостоятельная работа по дисциплине История и культура русского 

зарубежья является важнейшей частью образовательного процесса,  

дидактическим средством развития готовности будущих бакалавров к 

профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и 

компетенций, соответствующих ФГОС ВО.  

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

История и культура русского зарубежья определены соответствующей 

рабочей программой дисциплины; трудоемкость 2 ЗЕ - 72 академических 

часа 

Программой подготовки бакалавров предусмотрены:  

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков 

самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом соответствующей практической 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

  развитие исследовательских умений; 

   использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий как способ эффективной подготовки к 

написанию выпускной квалификационной работы. 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента 

к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности студента на занятиях и качественном уровне представленных 

докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам 

аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости 

студента по дисциплине. 



 

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по 

проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом 

таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных 

часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, 

формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и 

учитываются при итоговой аттестации по дисциплине. 

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

 

2. Формы самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине История и 

культура русского зарубежья 

 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Темы  

Дисциплины в 

соответствии с разделом 

4 рабочей программы 

дисциплины 

Форма самостоятельной работы Трудоемко

сть в часах 

1. 

 

Тема 1. История 

эмиграции из России до 

1917 г. 

Ознакомление с материалами 

лекции. Анализ и 

конспектирование основной и 

дополнительной учебной 

литературы, предлагаемой к 

изучению темы. Работа с 

учебно-методической и научной 

литературой.  

4 

2 

Тема 2. «Первая волна» 

русской эмиграции в 

ХХ в. 

Ознакомление с материалами 

лекции. Анализ и 

конспектирование основной и 

дополнительной учебной 

литературы, предлагаемой к 

изучению темы 

6 

3. 

Тема 3.Русские 

эмигранты в странах 

Европы. 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой. Поиск 

информации по теме. 

 Подготовка доклада и 

презентации. 

4 

4. Тема 4. Общины 

русских эмигрантов в 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой. Поиск 
6 



 

Манчжурии, Китае и 

Австралии 

информации по теме. 

 Подготовка доклада и 

презентации. 

5. 

Тема 5. Русские 

эмигранты в Северной и 

Южной Америках. 

Ознакомление с материалами 

лекции. Анализ и 

конспектирование основной и 

дополнительной учебной 

литературы, предлагаемой к 

изучению темы 

6 

6. 

Тема 6. Русская армия в 

изгнании. РОВС. 

 

Ознакомление с материалами 

лекции. Анализ и 

конспектирование основной и 

дополнительной учебной 

литературы, предлагаемой к 

изучению темы 

6 

7. 
Тема 7. Политические 

движения в русской 

эмиграции «первой 

волны». 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой. 

Ознакомление с материалами 

лекции. Подготовка доклада и 

презентации. 

4 

8. Тема 8. Формирование 

новых политических 

идеологий и 

философских систем в 

русской эмиграции. 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой. 

Ознакомление с материалами 

лекции. 

8 

9. 

Тема 9. Литература 

«первой волны» русской 

эмиграции. 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой. Поиск 

информации по теме. 

 Подготовка доклада и 

презентации. 

4 

10

. 

Тема 10. Развитие науки 

и искусства в 

эмигрантской среде 

«первой волны». 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой. Поиск 

Интерет-ресурсов по теме.  
6 

11

. 

Тема 11. Вторая 

мировая война и 

участие в ней 

российских эмигрантов. 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой. 

Ознакомление с материалами 

лекции. 

4 

12

. Тема 12. «Вторая волна» 

русской эмиграции. 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой. 

Ознакомление с материалами 

лекции. 

4 

13

. 

Тема 13. «Третья волна» 

русской эмиграции. 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой. 
4 



 

 Ознакомление с материалами 

лекции. 

14

. 

 

 

Тема 14. 

Эмиграционные 

процессы на 

современном этапе 

истории России. 

«Ближнее» и «дальнее» 

зарубежье. 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой. Поиск 

информации по теме. 

 Подготовка доклада и 

презентации. 

6 

 

 

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

3.1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов 

на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных 

качеств обучающегося и условий образовательной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой 

самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть 

организованы в виде: 

 тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, которую 

выставляет программа); 

 консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре. 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Методические рекомендации для студентов 

по отдельным формам самостоятельной работы 

 

№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи.  

Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Правильный подбор учебной литературы рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература указана в 

методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по выбранной литературе, следует переходить к 

следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые 

в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса.  

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь.  

Полезно составлять опорные конспекты.  

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально 

отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые понятия. Такой лист помогает запомнить основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником 

для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное.  

Первичное - эти внимательное, неторопливое чтение, при котором можно 

остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни 

одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 

источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль 

автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 

книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки 

и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 



 

№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в 

определенной последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

 

Групповая дискуссия Групповая  дискуссия – это средство, которое позволяет определить  

уровень сформированности компетенций в условиях  максимально  

приближенных  к профессиональной среде. 

Для  проведения  групповой  дискуссии  преподаватель предлагает 

наиболее актуальную  тему  и  ставят  перед  аудиторией  проблемные  

аспекты,  на которые обучающийся должен обратить особое внимание, 

сформировать свою позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 

дискуссии. Проведение  групповой  дискуссии  предполагает  увидеть 

сформированность у обучающегося соответствующих компетенций, в 

том числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 

разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на позиции участников 

групповой дискуссии. 

 

Семинарские занятия  Семинар по дисциплинеИнформационная безопасность и защита 

информации:—  вид учебного занятия, при котором в результате 

предварительной работы над программным материалом преподавателя  и 

студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения 

решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировозрение, прививаются методологические и 

практические навыки в области документоведения, необходимые для 

становления квалифицированных специалистов в  соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Документоведение и 

архивоведение», бакалавриат. 

Цель семинаров: закрепление теоретических знаний, 

активизация работы студентов в ходе изучения дисциплины, развитие 

навыков самостоятельной исследовательской деятельности, умения 

работать с научной и учебной литературой, аргументировано 

обосновывать свои решения.  

Роль семинаров: стимулируют внимательное отношение 

студентов к лекционному курсу и регулярное изучение ими  литературы 

по дисциплине «Организация государственных учреждений 

России»закрепляют знания, полученные студентами на  лекциях и в ходе 



 

№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

самостоятельной работы над литературой; расширяют круг знаний по 

конкретной теме;  позволяют студентам проверить правильность ранее 

полученных знаний, вычленить в них наиболее, существенное; 

прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления по 

теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов 

свободно оперировать терминологией; предоставляют возможность 

преподавателю систематически контролировать уровень 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, степень их 

внимательности на лекциях. 

Основные формы семинаров: развернутая беседа, обсуждение 

вопросов, семинар-диспут, комментированное чтение, упражнения на 

самостоятельность мышления, письменная (контрольная) работа, 

семинар-коллоквиум. 
 

 

Реферат Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала должно носить проблемно-поисковый характер. 

Выбор темы реферата осуществляется обучающимся не менее чем за две 

недели до планируемого окончания работы. Тематика рефератов 

доводится до сведения обучающихся ведущим преподавателем. 

Примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы (тема 

должна быть актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); 

подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не 

менее 7); составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание реферата; возможно 

публичное выступление с результатами исследования (на семинаре, на 

практическом занятии, на студенческой научно-практической 

конференции, на консультации). 

Реферат должен отражать: знание современного состояния проблемы; 

обоснование выбранной темы; использование известных результатов и 

фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной 

проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое 

значение в настоящее время.  

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. 

 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и 

др. 

 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др. 

 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

обучающихся; формирования умений использовать нормативную,  

правовую, справочную  документацию, учебную  и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 
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развитию исследовательских умений обучающихся. Формы и виды 

самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным 

каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со 

словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети 

Интернет; конспектирование  источников; реферирование источников; 

составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; 

составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление 

обзора публикаций по теме; составление и разработка 

терминологического словаря; составление хронологической таблицы; 

составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к 

различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение 

практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, 

тесты; выполнение творческих заданий). Технология организации 

самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу 

учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные 

классы с возможностью работы в сети Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной 

работы студентов, и иные  методические материалы. Перед выполнением 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может 

проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная 

работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. Контроль самостоятельной работы обучающихся 

предусматривает: 

 соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; 

 валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить);  

 дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; 

 организация самопроверки,  

 взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; 

 проведение письменного опроса;  

 проведение устного опроса; 

 организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; 

 защита отчетов о проделанной работе. 

 

Устный опрос  Опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с  обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Проблематика, выносимая на опрос определена в заданиях для 



 

№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

самостоятельной работы обучающегося, а также может определяться 

преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во время проведения 

опроса обучающийся должен уметь обсудить с преподавателем 

соответствующую проблематику на уровне диалога. 

 

Текущий контроль 

(контрольный срез) 

Организуется как элемент учебного занятия в виде выполнения 

обучающимися блока заданий в письменной форме по заданным темам 

дисциплины 

 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться   на   

конспекты   лекций, рабочую   программу  учебной дисциплины, 

нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. Основное в 

подготовке к сдаче  зачета - это повторение всего материала  учебной 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к 

сдаче зачета обучающийся весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы. В период 

подготовки к зачету обучающийся вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

 

 

 

4. Оценка самостоятельной работы 

4.1 Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а 

также решения обсуждения проблемы на семинарских занятиях студенту 

рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы и формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только 

при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и 

повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - пройти тестирование по пройденному материалу. 

Однако следует помнить, что правильное решение теста может получиться в 

результате применения механически заученных без понимания сущности 

теоретических положений. 

Самопроверка включает: 

 умение следить за собой: за своим поведением, речью, 

действиями и поступками, понимая при этом всю меру 

ответственности за них; 

 умение контролировать степень понимания и степень прочности   

усвоения знаний и умений, познаваемых в учебном заведении, в 

коллективе, дома; 



 

 умение критически оценивать результаты своей познавательной 

деятельности, вообще – своих действий, поступков, труда 

(самооценка). 

Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатывает дисциплину труда 

(физического и умственного), позволяет вовремя заметить свои ошибки, 

вселяет веру в успешное использование знаний и умений на практике. 

      Самоконтроль вырабатывается и в учебной практике. Способы 

самоконтроля могут быть следующими: 

 перечитывание написанного текста и сравнение его с текстом 

учебной книги; 

 повторное перечитывание материала с продумыванием его по 

частям; 

 пересказ прочитанного; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 

 текста по памяти; 

 рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные положения; 

 участие во взаимопроверке (анализ и оценка устных ответов, 

практических работ своих товарищей; дополнительные вопросы 

к их ответам; сочинения-рецензии и т.п.). 

 Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда, прежде 

всего потому, что он способствует глубокому и прочному овладению 

знаниями. 

  Использование самоконтроля в учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых приемов и 

методов умственного труда, находить в нем допускаемые недочеты и на этой 

основе проводить необходимую его коррекцию. 

 И конечно, необходимо отметить большое воспитательное значение 

самоконтроля      как    оценочно-результативного    компонента   учебной 

деятельности. Овладение умениями самоконтроля приучает студентов к 

планированию учебного труда, способствует углублению их внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей. 

 

 

4.2 Рейтинговая система 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, возможность объективно отразить в баллах 

расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, 

их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида 

самостоятельной работы. Существует большой простор для создания блока 

дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет 



 

свою «цену». Правильно организованная технология рейтингового обучения 

позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы оценивания и 

прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами 

баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему 

рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для 

самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У студента 

имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во 

внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение 

индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, 

могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более 

быстрое прохождение программы отдельными студентами. Например, если 

обучающийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу 

раньше группы, можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система это регулярное отслеживание качества 

усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового 

объема самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки 

позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания.  

«Отлично» - выставляется бакалавру, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их для анализа историко-педагогических 

событий. 

«Хорошо» - выставляется бакалавру, показавшему полные знания 

учебной программы дисциплины, умение применять их для анализа 

историко-педагогических событий и допустившему в ответе некоторые 

неточности. 

«Удовлетворительно» - выставляется бакалавру, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, при этом он владеет 

основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения. 

«Неудовлетворительно» - выставляется бакалавру, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знании основного содержания учебной 

программы дисциплины. 

Учет работы студентов в ходе семестра будет оцениваться на основе 

следующих критериев: 



 

Работа студента оценивается, исходя из 100 баллов при форме 

контроля  зачет. 

Работа по дисциплине состоит из двух частей: работа в течение 

семестра и ответ на зачете. 

     В течение семестра студент может набрать как минимум 40 баллов. 

Если баллы не набраны по уважительной причине (болезнь, например), то 

ему деканатом предоставляется право набрать баллы за дополнительные 

виды работ (рефераты, тесты и т.д.) 

В течение семестра студент оценивается по следующим позициям: 

• Посещение занятий – (не более 36 баллов за семестр) 

• Рубежный контроль - 15 баллов 

• Реферат – 10 баллов 

• Работа на занятии- 5 баллов 

• Оценка ответа на зачете/экзамене - 10 - 30 баллов  

 

Перевод итоговой оценки из 100- балльной шкалы в 5-балльную 

осуществляется по следующей таблице: 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

85-100 70-84 52-69 51 и менее 

 

    При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов учебной 

деятельности, активность студентов выходит на творческое осмысление 

предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и 

сотворчество, существует психологическая и практическая готовность 

преподавателя к факту индивидуального своеобразия «Я-концепции» 

каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-

регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства 

(при необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально необходимый 

комплект средств обучения, а не только передает учебную информацию; 

обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с 

преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из 

главных образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации учебной 

деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 



 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты 

обучения студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.  
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