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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины «История России» является

частью образовательной программы ППКРС в соответствии с Федеральным

государственным  образовательным  стандартом  по  профессии  среднего

профессионального образования 18.01.35 Аппаратчик-оператор производства

химических  соединений  (Приказ  Министерства  просвещения  Российской

Федерации  от  27.10.2023  №  795  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования  по  профессии  18.01.35  Аппаратчик-оператор  производства

химических соединений»).

Рабочая программа относится к социально-гуманитарному циклу (СГ).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  «История  России»

обучающимися осваиваются умения и знания:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01

ОК 02

ОК 04

ОК 05

ОК 06

Уметь:

У.1. Ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России;

У.2. Выявлять взаимосвязь

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем;

У.3. Пользоваться 

историческими 

источниками, научной и 

учебной литературой, 

средствами ИКТ;

У.4. Раскрывать смысл и 

значение важнейших 

исторических событий;

У.5. Обобщать и 

анализировать 

особенности 

Знать:

З.1. Основные периоды государ-

ственно-политического развития 

на рубеже XX-XIX вв., особенно-

сти формирования партийно-

политической системы России;

З.2. Итоги «шоковой терапии», 

проблемы и противоречия станов-

ления рыночной экономики, при-

чины и итоги финансовых кри-

зисов 1998, 2008-2009 гг., основ-

ные этапы эволюции внешней 

политики России, роль и место 

России в постсоветском про-

странстве;

З.3. Основные тенденции и явле-

ния в культуре; роль науки, 

культуры и религии в сохранении 

и укреплении национальных и 

государственных традиций;

З.4. Ретроспективный анализ 

развития отрасли
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Код
ПК, ОК

Умения Знания

исторического и 

культурного развития 

России на рубеже XX-XIX

вв;

У.6. Давать оценку 

историческим событиям и 

обосновывать свою точку 

зрения с помощью 

исторических фактов и 

собственных аргументов;

У.7. Демонстрировать 

гражданско-

патриотическую позицию
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности

Индек

с

Наименование

циклов, разделов,

дисциплин, про-

фессиональных

модулей, МДК,

практик

Формы

промежуточной

аттестации

Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Распределение по курсам и семестрам

Курс 1/2
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СГ.01 История России 1 72 4 2 60 60 6 72 4 2 60 60 6

2.2. Содержание и тематическое планирование учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем, акад. ч / в
том числе в форме

практической
подготовки, акад.

ч

Коды компетенций
и личностных
результатов,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Раздел 1. Российская Федерация в конце XX – начале XXI века 36

Тема 1.1.
Предпосылки
формирования

новой российской
государственности в
конце XX – начале

XXI века.

Содержание учебного материала 8

ОК 01, ОК 02, ОК

04, ОК 05, ОК 06,

У.1-7, З.1-4

Формирование  новой  российской  государственности,  государственное  строительство  Рос-

сийской Федерации в 1991–1999 гг. Октябрьские события 1993 года.

Особенности формирования партийно-политической системы России в условиях демократиче-

ской  формы  правления.  Государственно-политическое  развитие  Российской  Федерации  в

новом тысячелетии.

4

В том числе практических занятий 2
Практическое занятие 1. «Россия в 90-е годы ХХ века». 2

Тема 1.2. Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем, акад. ч / в
том числе в форме

практической
подготовки, акад.

ч

Коды компетенций
и личностных
результатов,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Социально-

экономическое
развитие

04, ОК 05, ОК 06,

У.1-7, З.1-4

«Шоковая  терапия»  как  способ  перехода  к  рыночной  экономике.  Реформы  Е.Т.  Гайдара.

Экономический курс В.С. Черномырдина.

Финансово-экономический кризис 1998 года и преодоление его последствий.

6

Тема 1.3. Кризис
государственности

на Северном
Кавказе и его
преодоление

Содержание учебного материала 6
ОК 01, ОК 02, ОК

04, ОК 05, ОК 06,

У.1-7, З.1-4

Региональные  проблемы  Кавказа.  Осетино-Ингушский  конфликт.  Первая  чеченская  война.

Ичкерия. Вторая чеченская война. Проблемы восстановления Чечни.

Радикальный исламизм и терроризм.
6

Тема 1.4. Основные
направления

внешней политики

Содержание учебного материала 10

ОК 01, ОК 02, ОК

04, ОК 05, ОК 06,

У.1-7, З.1-4

Россия и новые независимые государства на постсоветском пространстве.

Договор о коллективной безопасности.

Содружество независимых государств (СНГ); Таможенный союз (ТС); ЕврАзЭС; БРИКС.

Особенности миротворческой миссии России в постсоветский период

6

В том числе практических занятий 4
Практическое занятие 2. «Социальная структура современной России» 2

Практическое занятие 3. «Культура современной России». 2

Тема 1.5.
Нарастание кризиса

и национальное
самоопределение в

Крыму

Содержание учебного материала 6

ОК 01, ОК 02, ОК

04, ОК 05, ОК 06,

У.1-7, З.1-4

Украина  перед  геополитическим  выбором.  Нарастание  кризиса.  Отстранение  Президента

Украины В.Ф. Януковича от должности.

Референдум о национальном самоопределении в Крыму и образование Крымского федераль-

ного округа Российской Федерации.

Социально-экономическое развитие Крыма в составе Российской Федерации

6

Тема 1.6. Основные
тенденции и

явления в культуре
на рубеже XX – XXI

вв.

Содержание учебного материала 4

ОК 01, ОК 02, ОК

04, ОК 05, ОК 06,

У.1-7, З.1-4

Особенности развития культуры России на рубеже XX – XXI вв. Государственная поддержка

отечественной культуры; сохранение традиционных нравственных ценностей. Восстановление

системы кинопроката; лидеры театральной жизни; культура на телевидении и радио.

Проблема  экспансии  в  Россию  западной  системы  ценностей  и  формирование  «массовой

культуры».

Реформы системы образования.

4

Раздел 2. Россия и глобальный мир 24
Тема 2.1. Россия в Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, ОК
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем, акад. ч / в
том числе в форме

практической
подготовки, акад.

ч

Коды компетенций
и личностных
результатов,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

процессе
глобализации

04, ОК 05, ОК 06,

У.1-7, З.1-4

Глобализация: плюсы и минусы. Однополярный мир.

Усиление Китая.

Мировой финансовый кризис и его последствия (2008–2009 гг.).

Пандемия и ее влияние на мировое развитие.

Войны, революции на Ближнем Востоке; Сирийский конфликт.

8

В том числе практических занятий 4
Практическое занятие 4. «Современный мир на пути решения глобальных проблем». 2

Практическое занятие 5. «Роль России в системе международной безопасности». 2

Тема 2.2. Россия в
мировой экономике

Содержание учебного материала 12

ОК 01, ОК 02, ОК

04, ОК 05, ОК 06,

У.1-7, З.1-4

Интеграция России в международные экономические организации.

Санкционная война: санкции и контрсанкции.
8

В том числе практических занятий 4
Практическое занятие 6. «Интеграционные процессы современного мира». 2

Практическое занятие 7. «Место России на международной арене». 2

Консультация (перед дифференцированным зачётом) 2 ОК 01, ОК 02, ОК

04, ОК 05, ОК 06,

У.1-7, З.1-4

Самостоятельная работа (подготовка к дифференцированному зачёту) 4
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 6

7



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть

предусмотрены следующие помещения:

1.  Специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные

аудитории,  лаборатории,  мастерские,  оснащенные  оборудованием,

техническими  средствами  обучения  для  проведения  занятий  всех  видов,

предусмотренных  образовательной программой,  в  том числе  групповых  и

индивидуальных консультаций, а также для проведения текущего контроля,

промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации,  помещения  для

организации  самостоятельной  и  воспитательной  работы:  проектор,

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет и

обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную

среду  лицензиата,  учебная  мебель  для  педагогического  работника  и

обучающихся (столы и стулья), экран для проектора, маркерная доска.

2.  Помещения  для  организации  самостоятельной  и  воспитательной

работы должны быть  оснащены компьютерной  техникой  с  возможностью

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и

обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную

среду образовательной организации (при наличии): проектор, персональные

компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду лицензиата,

учебная  мебель  для  педагогического  работника  и  обучающихся  (столы  и

стулья), экран для проектора, маркерная доска.

Для обеспечения реализации дисциплины используются стандартные

комплекты  программного  обеспечения  (ПО),  включающие  регулярно

обновляемое  свободно  распространяемое  и  лицензионное  ПО,  в  т.ч.  MS

Office.

Оборудование,  обеспечивающее адаптацию электронных и  печатных

образовательных ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными

возможностями  здоровья:  портативный  ручной  видеоувеличитель  –  2  шт,

радиокласс (заушный индуктор и индукционная петля) – 1 шт.

Выход  в  сеть  «Интернет»  в  наличии  (с  возможностью  доступа  в

электронную  информационно-образовательную  среду),  скорость

подключения 100 мбит/сек.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
Зуев,  М.  Н.   История  России  ХХ  -  начала  ХХI  века  :  учебник  и

практикум для вузов / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. – Москва : Издательство

Юрайт, 2023. – 299 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00726-8. –



Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт [сайт].  –  URL:

https://urait.ru/bcode/512853 (дата обращения: 11.04.2024).

Дополнительные источники:
История  России  XX  -  начала  XXI  века  :  учебник  для  среднего

профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О.

Чуракова,  С.  А.  Саркисяна.  –  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  Москва  :

Издательство Юрайт,  2023.  –  311 с.  –  (Профессиональное образование).  –

ISBN  978-5-534-13853-5.  –  Текст  :  электронный  //  Образовательная

платформа  Юрайт  [сайт].  –  URL:  https://urait.ru/bcode/512322  (дата

обращения: 11.04.2024).

3.3.  Использование  в  образовательном  процессе  активных  и
интерактивных форм проведения занятий

Рабочая программа дисциплины предусматривает в целях реализации

компетентностного  подхода  использование  в  образовательном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (компьютерных

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций – кейсов,

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий – круглых столов)

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и

профессиональных компетенций обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Критерии оценки Методы

оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины

Уметь:

ориентироваться  в

современной экономической,

политической  и  культурной

ситуации в России и мире;

распознавать  задачу  и/или

проблему  в  историческом

контексте;

анализировать  задачу  и/или

проблему  в  историческом

контексте  и  выделять  ее

составные части;

оценивать  результат  и

последствия  исторических

событий;

определять  задачи  поиска

исторической информации;

определять  необходимые

демонстрирует  умение

ориентироваться  в

современной экономической,

политической  и  культурной

ситуации в России и мире;

демонстрирует  умение

распознавать  задачу  и/или

проблему  в  историческом

контексте;

демонстрирует  умение

анализировать  задачу  и/или

проблему  в  историческом

контексте  и  выделять  ее

составные части;

демонстрирует  умение

оценивать  результат  и

последствия  исторических

Экспертное

наблюдение и

оценивание

выполнения

индивидуальны

х и групповых

заданий.

Текущий

контроль в

форме

собеседования,

решения

ситуационных

задач
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Результаты обучения
Критерии оценки Методы

оценки
источники информации;

структурировать

получаемую информацию;

выделять наиболее значимое

в перечне информации;

оценивать  практическую

значимость  результатов

поиска  и  оформлять

результаты поиска;

выстраивать  траекторию

личностного  развития  в

соответствии  с  принятой

системой ценностей;

организовывать  и

мотивировать коллектив для

совместной деятельности;

излагать  свои  мысли  в

контексте  современной

экономической, политическо

й  и  культурной  ситуации  в

России и мире;

осознавать  личную

ответственность  за  судьбу

России;

проявлять  социальную

активность  и  гражданскую

зрелость;

применять  средства

информационных

технологий  для  решения

поставленных задач;

анализировать  правовые  и

законодательные  акты

мирового  и  регионального

значения;

определять  значимость

профессиональной

деятельности по осваиваемой

профессии  (специальности)

для  развития  экономики  в

историческом контексте

событий;

демонстрирует  умение

определять  задачи  поиска

исторической информации;

демонстрирует  умение

определять  необходимые

источники информации;

демонстрирует  умение

структурировать

получаемую информацию;

демонстрирует  умение

выделять наиболее значимое

в перечне информации;

демонстрирует  умение

оценивать  практическую

значимость  результатов

поиска  и  умение  оформлять

результаты поиска;

демонстрирует  умение

выстраивать  траекторию

личностного  развития  в

соответствии  с  принятой

системой ценностей;

демонстрирует  умение

организовывать  и

мотивировать коллектив для

совместной деятельности;

демонстрирует  умение

излагать  свои  мысли  в

контексте  современной

экономической, политическо

й  и  культурной  ситуации  в

России и мире;

демонстрирует  умение

осознавать  личную

ответственность  за  судьбу

России;

демонстрирует  умение

проявлять  социальную

активность  и  гражданскую

зрелость;

демонстрирует  умение

применять  средства

10



Результаты обучения
Критерии оценки Методы

оценки
информационных

технологий  для  решения

поставленных задач;

демонстрирует  умение

анализировать  правовые  и

законодательные  акты

мирового  и  регионального

значения;

демонстрирует  умение

определять  значимость

профессиональной

деятельности по осваиваемой

профессии  (специальности)

для  развития  экономики  в

историческом контексте

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины
Знать:

основные  тенденции

экономического,

политического  и

культурного развития России

в XX–XXI вв.;

основные  источники

информации  и  ресурсы  для

решения  задач  и  проблем  в

историческом контексте;

приемы  структурирования

информации;

формат  оформления

результатов  поиска

информации;

возможные  траектории

личностного  развития  в

соответствии  с  принятой

системой ценностей;

психологию  коллектива  и

психологию личности;

роль  науки,  культуры  и

религии  в  сохранении  и

укреплении национальных и

государственных традиций;

сущность  гражданско-

патриотической позиции;

демонстрирует  знание

основных  тенденций

экономического,

политического  и

культурного развития России

в XX–XXI вв.;

демонстрирует  знание

основных  источников

информации и  ресурсов  для

решения  задач  и  проблем  в

историческом контексте;

демонстрирует  знание

приемов  структурирования

информации;

демонстрирует  знание

формата  оформления

результатов  поиска

информации;

демонстрирует  знание

возможных  траекторий

личностного  развития  в

соответствии  с  принятой

системой ценностей;

демонстрирует  знание

психологии  коллектива

психологии личности;

Устный опрос.

Тестирование.

Оценка

выполнения

практического

задания (эссе,

сочинения).

Подготовка и

выступление с

сообщением

и/или

презентацией
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Результаты обучения
Критерии оценки Методы

оценки
общечеловеческие ценности;

содержание  и  назначение

важнейших  правовых  и

законодательных  актов

государственного значения;

перспективные направления и

основные проблемы развития

РФ на современном этапе

демонстрирует  знание  роли

науки, культуры и религии в

сохранении  и  укреплении

национальных  и

государственных традиций;

демонстрирует  знание

сущности  гражданско-

патриотической позиции;

демонстрирует  знание

общечеловеческих

ценностей;

демонстрирует  знание

содержания  и  назначения

важнейших  правовых  и

законодательных  актов

государственного значения;

демонстрирует  знание

перспективных  направлений

и основных проблем развития

РФ на современном этапе

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ

Задание (вопросы для обсуждения):
Вопросы для самоподготовки:

1) Биография Б. Н. Ельцина.

2) Какова национально-территориальная структура России?

3) Сравните (по карте) территорию СССР и территорию России после

распада СССР. Какие выводы можно сделать?

4) Почему в 1991 году возникла угроза распада РСФСР?

5)  Охарактеризуйте  войну  в  Чечне  1994-1996  годов.  Почему  она

началась и чем завершилась?

6)  Расскажите  об  основных  направлениях  политического  развития

России в 1992-1999 годах.

7)  Почему  в  этот  период  происходит  быстрое  расширение  границ

НАТО?

8) Как складывались взаимоотношения России с бывшими союзными

республиками?

9)  Какую роль в  современной истории России играют политические

партии и объединения? Чьи позиции Вам близки, почему?

10) Расскажите о политической ситуации, сложившейся в России 1993

году.
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11) Как складывались отношения между различными ветвями власти

(весна-осень 1993 года)?

12)  Почему  некогда  поддерживающие  друг  друга  ветви  власти

(Верховный Совет и Президент) вступили в вооруженное противостояние?

13) В чем характерные особенности Конституции России, принятой в

1993 году?

14)  К  президентским  выборам  1996  года  рейтинг  действующего

Президента был очень низким. Почему выборы завершились переизбранием

Б. Н. Ельцина на второй срок?

15) Чем можно объяснить неудачи реформирования экономики начала

90-х годов?

16)  В  чем  состоял  просчет  экономической  программы,  выдвинутой

Е. Т. Гайдаром?

17)  Как  либерализация  цен  и  приватизация  государственных

предприятий  отразились  на  жизни  общества  и  каждого  человека  в

отдельности?

18) К чему привела раздача ваучеров?

19)  Каковы  итоги  экономических  реформ,  проводимых  под

руководством В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова?

20)  В  чем  проявились  позитивные  результаты  рыночных

преобразований и каковы главные трудности на этом пути?

21) Почему Президент Б. Н. Ельцин подал в отставку?

Пример тестового задания:

1. Годы «перестройки» в СССР

1985 – 1991

1984 – 1990

1985 – 1990

1986 – 1991

2.  Подписан  советско-американский  договор  о  ликвидации  ядерных

ракет средней и малой дальности в ...г.

1987

1985

1988

1990

Критерии оценки:
«отлично»: обучающийся  имеет  всесторонние,  систематические  и

глубокие  знания  по  вопросам  текущей  темы,  свободно  владеет

терминологией,  проявляет  творческие  способности  в  процессе  изложения

учебного  материала;  анализирует  факты,  явления  и  процессы,  проявляет

способность  делать  обобщающие  выводы,  обнаруживает  свое  видение

решения  проблем;  уверенно  владеет  понятийным  аппаратом;  активно
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участвует в семинаре, полностью отвечает на заданные вопросы (основные и

дополнительные), стремясь к развитию дискуссии.

«хорошо»: обучающийся  имеет  полные  знания  по  вопросам  данной

темы,  умеет  правильно  оценивать  эти  вопросы,  потенциально  способен  к

овладению знаний и обновлению их в ходе дальнейшей учебы и предстоящей

профессиональной деятельности; дал ответы на основные и дополнительные

вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет понятийным аппаратом.

«удовлетворительно»: обучающийся  имеет  знания  по  основным

вопросам  данной  темы  в  объеме,  достаточном  для  дальнейшей  учебы  и

предстоящей  работы  по  профессии,  в  достаточной  мере  владеет

терминологией; проявил неглубокие знания при освещении принципиальных

вопросов  и  проблем;  неумение  делать  выводы  обобщающего  характера  и

давать  оценку  значения  освещаемых  рассматриваемых  вопросов  и  т.п.;

ответил  только  на  один  вопрос  семинара,  при  этом  поверхностно,  или

недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный вопрос.

«неудовлетворительно»: обучающийся имеет значительные пробелы

в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допускает

принципиальные  ошибки  при  ответе  на  вопросы;  не  ответил  ни  на  один

вопрос семинара (основной и/или дополнительный); отказался участвовать в

работе семинара.

Оценка тестового задания:
«отлично»: не менее 90% правильных ответов.

«хорошо»: не менее 80% правильных ответов.

«удовлетворительно»: не менее 70% правильных ответов.

«неудовлетворительно»: 69 и менее % правильных ответов.

Задание (вопросы для обсуждения):
Вопросы для самоподготовки:

1. Биография В.В. Путина.

2. Расскажите о выборах Президента РФ в марте 2000 г.

3. Почему, на ваш взгляд, победу на выборах одержал В. Путин?

4. Какой план в области социальной политики и экономики принимает

Правительство России?

5. Какие изменения происходили в стране в нач. 2000-х гг.?

6.  Что  собой  представляла  новая  российская  символика,  принятая  в

конце 2000 г.?

7.  В чем заключается политическая и экономическая стабилизация в

России в 2000-2001 гг.?

8.  Перечислите  основные  события  (ход  событий)  второй  чеченской

войны.

9.  Как  можно  охарактеризовать  действия  президента  В.  Путина,

предпринятые им во время чеченского конфликта?

10. Перечислите особенности внешней политики России нач. 2000-х гг.

11. Какое событие произошло в США 11 сентября 2001 г.?
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12.  Как  событие  11  сентября  2001  г.  повлияло  на  политические

отношения между США и Россией?

13. Как развивались отношения России с партнерами по СНГ?

14. Расскажите о создании и деятельности ОДКБ.

15. Какие важные политические события происходили в период 2012-

2020 гг.?

16. Как складывались взаимоотношения между президентами России и

США? (Б. Обамой, Д. Трампом, Д. Байденом и В. Путиным)

17. Расскажите про военную поддержку Сирии, оказанную Россией.

18. Почему Россия вводит свои войска на территорию Сирии?

19. Из-за чего ухудшились отношения России и Турции в 2015 году?

20.  К  каким  последствиям  привели  ухудшившиеся  в  2015  году

отношения между Россией и Турцией?

21.  Как  происходило  налаживание  отношений  между  Россией  и

Турцией?

22. Биография Д.А. Медведева.

23.  Расскажите  о  внутренней  политике  России,  проводимой  Д.А.

Медведевым.

24.  Расскажите  о  вооруженном  конфликте  между  Грузией  и  Ю.

Осетией.

25. Какова роль России в конфликте между Грузией и Ю. Осетией, как

можно охарактеризовать действия Президента России?

26.  Перечислите  важные  события,  происходившие  между  Россией  и

зарубежными странами в период 2009-2010 гг.

27. Какие изменения стали происходить в России в области культуры в

начале 2000-х гг.?

28. Что можно сказать о развитии российского кинематографа в 2000-е

гг.?

29. Каким образом происходило возрождение театров, музеев, храмов в

России?

30. Как можно охарактеризовать изменения, произошедшие в области

образования? (назовите положительные и отрицательные стороны)

Пример тестового задания:

1. Первая чеченская война

1994 – 1996

1991 – 1994

1993 – 1996

1992 – 1996

2. Численность населения РФ к 2000г. составляла … млн. чел.

145, 9

185,2

130,5

155,6
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Критерии оценки:
«отлично»: обучающийся  имеет  всесторонние,  систематические  и

глубокие  знания  по  вопросам  текущей  темы,  свободно  владеет

терминологией,  проявляет  творческие  способности  в  процессе  изложения

учебного  материала;  анализирует  факты,  явления  и  процессы,  проявляет

способность  делать  обобщающие  выводы,  обнаруживает  свое  видение

решения  проблем;  уверенно  владеет  понятийным  аппаратом;  активно

участвует в семинаре, полностью отвечает на заданные вопросы (основные и

дополнительные), стремясь к развитию дискуссии.

«хорошо»: обучающийся  имеет  полные  знания  по  вопросам  данной

темы,  умеет  правильно  оценивать  эти  вопросы,  потенциально  способен  к

овладению знаний и обновлению их в ходе дальнейшей учебы и предстоящей

профессиональной деятельности; дал ответы на основные и дополнительные

вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет понятийным аппаратом.

«удовлетворительно»: обучающийся  имеет  знания  по  основным

вопросам  данной  темы  в  объеме,  достаточном  для  дальнейшей  учебы  и

предстоящей  работы  по  профессии,  в  достаточной  мере  владеет

терминологией; проявил неглубокие знания при освещении принципиальных

вопросов  и  проблем;  неумение  делать  выводы  обобщающего  характера  и

давать  оценку  значения  освещаемых  рассматриваемых  вопросов  и  т.п.;

ответил  только  на  один  вопрос  семинара,  при  этом  поверхностно,  или

недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный вопрос.

«неудовлетворительно»: обучающийся имеет значительные пробелы

в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допускает

принципиальные  ошибки  при  ответе  на  вопросы;  не  ответил  ни  на  один

вопрос семинара (основной и/или дополнительный); отказался участвовать в

работе семинара.

Оценка тестового задания:
«отлично»: не менее 90% правильных ответов.

«хорошо»: не менее 80% правильных ответов.

«удовлетворительно»: не менее 70% правильных ответов.

«неудовлетворительно»: 69 и менее % правильных ответов.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Перечень вопросов к промежуточной аттестации:
Формирование новой российской государственности, государственное 

строительство Российской Федерации в 1991–1999 гг. Октябрьские события 

1993 года.

Особенности формирования партийно-политической системы России в 

условиях демократической формы правления. Государственно-политическое 

развитие Российской Федерации в новом тысячелетии.
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«Шоковая терапия» как способ перехода к рыночной экономике. 

Реформы Е.Т. Гайдара. Экономический курс В.С. Черномырдина.

Финансово-экономический кризис 1998 года и преодоление его 

последствий.

Региональные проблемы Кавказа. Осетино-Ингушский конфликт. 

Первая чеченская война. Ичкерия. Вторая чеченская война. Проблемы 

восстановления Чечни. 

Радикальный исламизм и терроризм.

Россия и новые независимые государства на постсоветском 

пространстве.

Договор о коллективной безопасности.

Содружество независимых государств (СНГ); Таможенный союз (ТС); 

ЕврАзЭС; БРИКС.

Особенности миротворческой миссии России в постсоветский период

Украина перед геополитическим выбором. Нарастание кризиса. 

Отстранение Президента Украины В.Ф. Януковича от должности.

Референдум о национальном самоопределении в Крыму и образование 

Крымского федерального округа Российской Федерации.

Социально-экономическое развитие Крыма в составе Российской 

Федерации

Особенности развития культуры России на рубеже XX – XXI вв. 

Государственная поддержка отечественной культуры; сохранение 

традиционных нравственных ценностей. Восстановление системы 

кинопроката; лидеры театральной жизни; культура на телевидении и радио.

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры».

Реформы системы образования. 

Глобализация: плюсы и минусы. Однополярный мир.

Усиление Китая.

Мировой финансовый кризис и его последствия (2008–2009 гг.).

Пандемия и ее влияние на мировое развитие.

Войны, революции на Ближнем Востоке; Сирийский конфликт. 

Интеграция России в международные экономические организации.

Санкционная война: санкции и контрсанкции. 

Критерии оценки:
«отлично»: обучающийся  имеет  всесторонние,  систематические  и

глубокие  знания  по  вопросам  текущей  темы,  свободно  владеет

терминологией,  проявляет  творческие  способности  в  процессе  изложения

учебного  материала;  анализирует  факты,  явления  и  процессы,  проявляет

способность  делать  обобщающие  выводы,  обнаруживает  свое  видение

решения  проблем;  уверенно  владеет  понятийным  аппаратом;  активно

участвует в семинаре, полностью отвечает на заданные вопросы (основные и

дополнительные), стремясь к развитию дискуссии.
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«хорошо»: обучающийся  имеет  полные  знания  по  вопросам  данной

темы,  умеет  правильно  оценивать  эти  вопросы,  потенциально  способен  к

овладению знаний и обновлению их в ходе дальнейшей учебы и предстоящей

профессиональной деятельности; дал ответы на основные и дополнительные

вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет понятийным аппаратом.

«удовлетворительно»: обучающийся  имеет  знания  по  основным

вопросам  данной  темы  в  объеме,  достаточном  для  дальнейшей  учебы  и

предстоящей  работы  по  профессии,  в  достаточной  мере  владеет

терминологией; проявил неглубокие знания при освещении принципиальных

вопросов  и  проблем;  неумение  делать  выводы  обобщающего  характера  и

давать  оценку  значения  освещаемых  рассматриваемых  вопросов  и  т.п.;

ответил  только  на  один  вопрос  семинара,  при  этом  поверхностно,  или

недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный вопрос.

«неудовлетворительно»: обучающийся имеет значительные пробелы

в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допускает

принципиальные  ошибки  при  ответе  на  вопросы;  не  ответил  ни  на  один

вопрос семинара (основной и/или дополнительный); отказался участвовать в

работе семинара.

Оценка тестового задания:
«отлично»: не менее 90% правильных ответов.

«хорошо»: не менее 80% правильных ответов.

«удовлетворительно»: не менее 70% правильных ответов.

«неудовлетворительно»: 69 и менее % правильных ответов.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В  ходе  реализации  учебного  процесса  по  дисциплине  проводятся

учебные занятия и выполняется самостоятельная работа.

По вопросам, возникающим в процессе выполнения самостоятельной

работы,  проводятся  консультации.  Для  организации  и  контроля

самостоятельной  работы  обучающихся,  а  также  проведения  консультаций

применяются информационно-коммуникационные технологии:

Информирование: https://spo-spcpu.ru/

Консультирование: https://spo-spcpu.ru/

Контроль: https://spo-spcpu.ru/

Размещение учебных материалов: https://spo-spcpu.ru/

Методические рекомендации по написанию и оформлению реферата по
дисциплине

1 Структура и содержание реферата
1)  Структура  реферата  должна  включать  (в  указанной

последовательности):
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– титульный лист;

– содержание – включает перечисление частей работы (от введения до

приложений (план работы)) с  указанием страницы, на которой начинается

каждая часть;

– введение;

– основная часть (теоретический анализ материала);

– заключение;

– список использованных источников;

– приложения (при необходимости).

2)  По  содержанию  реферат  представляет  собой  теоретический

(реферативный) обзор.

3)  ВВЕДЕНИЕ (объём:  1-2  страницы) должно содержать следующие

данные:

– актуальность темы исследования;

– цель работы;

– задачи работы;

– объект исследования;

– предмет исследования.

Актуальность обоснует  важность,  значимость  выбранной  темы  в

данный момент времени.

Цель работы формулируется исходя из темы курсовой работы.

Целью работы  является  раскрыть  сущность,  обозначить

основополагающие  закономерности  организации  и  проведения

оздоровительной тренировки.

Задачи  работы –  это  результаты  работы,  которые  необходимо

получить,  чтобы  достигнуть  поставленной  цели.  Задачи  должны

соответствовать цели работы (как правило, 3-5 задач).

Объект  исследования –  явление  или  процесс,  внутри  которых

существует проблема, исследуемая или освещаемая в работе.

Предмет исследования – это отдельное свойство объекта, вопрос или

проблема, находящаяся в его рамках, подлежащее исследованию.

При  определении  объекта  и  предмета  исследования  необходимо

помнить, что понятие объекта исследования более широкое, чем предмет.

4) ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ работы (объём: до 10 страниц) посвящена ана-

лизу теоретического материала. В основной части студенту необходимо рас-

крыть  содержание  темы,  а  также  грамотно  описать  материал  и  методы

проведённого анализа,  дать характеристику объекта и предмета исследова-

ния. Основная часть чаще всего при теоретическом анализе состоит из одной

главы, которая делится на несколько разделов. В конце каждого раздела дол-

жен быть краткий вывод. Обзор литературы должен содержать логичное (в

хронологическом или порядке поставленных задач) рассмотрение различных

аспектов темы исследования, не должно быть беспорядочного изложения то-

чек зрения различных авторов. При написании данного раздела следует крат-

ко изложить современное состояние вопроса,  которому посвящен реферат,

обобщив мнения и данные различных авторов с указанием в тексте источни-
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ка информации. Важно помнить, что для написания курсовой работы нужны

не только литературные источники, но и статистические, фактические мате-

риалы, на основе которых можно сделать обоснованные выводы о происхо-

дящих процессах и явлениях.

5) В ЗАКЛЮЧЕНИИ (объём: 1-2 страницы) подводятся итоги работы,

формулируются  выводы;  здесь  же  возможны  и  некоторые  рекомендации

студента по практическому использованию выводов работы и возможности

использования  полученных  результатов  в  других  научных  исследованиях.

Выводы являются концентрацией основных положений работы и поэтому не

могут развивать идеи, не  вытекающие из материалов работы. Они должны

полностью соответствовать  цели работы и  характеризовать  её  результаты.

Выводы  должны  быть  краткими,  четкими,  тезисными.  Общее  количество

выводов должно соответствовать  количеству поставленных задач.  Выводы

логически должны вытекать из поставленных задач и соответствовать им по

количеству  и  содержанию.  В  случае  емкой  поставленной  задачи  можно

сделать несколько выводов.

6) В ПРИЛОЖЕНИЯ можно выносить таблицы или рисунки, которые

неудобно расположить по ходу текста. Приложения – не обязательная часть

работы.

7)  При  выборе  тем  обучающемуся  стоит  обратить  внимание  на

теоретические аспекты данной темы. При поиске информации рекомендуется

использовать следующие источники информации:

– поисковая строка Академия Google (https://scholar.google.ru/),

–  научная  электронная  библиотека  Киберленинка

(https://cyberleninka.ru/),

– научная электронная библиотека e-library (https://elibrary.ru),

–  нормативные  документы  системы  «КонсультантПлюс»

(http://www.consultant.ru/).

2 Оформление реферата1

1) Объём реферата должен составлять 12-15 страниц печатного текста.

2)  Реферат  должен  быть  оформлен  в  текстовом  редакторе  Microsoft

Word.  Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата

А4.  Запрещено  использовать  курсив, полужирный или  подчёркнутый  

текст, где либо, кроме заголовков и подзаголовков.

Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм.

Шрифт – Times New Roman, интервал – полуторный, размер шрифта –

14 кегль. Абзацный отступ – 1,25 см. Цвет шрифта – чёрный. Выравнивание

– по ширине. Просьба работать в режиме – «Непечатаемые знаки» (¶), для

того чтобы видеть свои ошибки в тексте.

3)  Все  страницы  нумеруются  арабскими  цифрами  сквозной

нумерацией.  Номер  страницы  проставляется  в  центре  нижней  части

страницы  без  точки.  Титульный  лист  включают  в  общую  нумерацию

1 В соответствии с ГОСТ 7.32-2017 Отчёт о научно-исследовательской работе Структура и правила оформ-

ления
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страниц.  Номер  страницы  на  титульном  листе  не  проставляют.  Таким

образом, нумерация начинается со второго листа,  на котором располагают

содержание.  При  нумерации  страниц  использовать шрифт  –  Times New

Roman, размер шрифта – 12 кегль.

4) Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 2.

5) Содержание формируется в виде автособираемого оглавления.

6) Заголовки разделов (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ,

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) пишутся

прописными  (заглавными)  буквами  без  подчёркивания  и  должны  быть

выделены полужирным начертанием. Основные составные части введения

также должны быть выделены  полужирным начертанием – актуальность

темы  исследования,  цель  работы,  задачи  работы,  объект  исследования,

предмет исследования.

Размер  шрифта  текста  заголовков  разделов  –  16  кегль  (Times New

Roman),  заголовков  подразделов  –  15  кегль  (Times New Roman).

Выравнивание  заголовков  разделов  (СОДЕРЖАНИЕ,  ВВЕДЕНИЕ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ,

ПРИЛОЖЕНИЯ) по центру страницы,  отступа нет, интервал – одинарный.

Переносы в  словах не  допускаются,  точка в  конце заголовка не  ставится.

Каждый раздел оформляется с нового листа. Разделы нумеруются в пределах

всей работы арабскими цифрами без точки.

Внутри  разделов  могут  создаваться  подразделы,  которые  так  же

должны  быть  пронумерованы.  Нумерация  подразделов  включает  в  себя

номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные точкой. После

номера  подраздела  точка  не  ставится.  Заголовки  подразделов  следует

начинать  с  абзацного  отступа  (выравнивание  по  ширине,  одинарный

интервал)  и  размещать  после  порядкового  номера,  печатать  с  прописной

буквы, должны быть выделены полужирным начертанием, не подчеркивая,

без  точки  в  конце.  Расстояние  между заголовком раздела  и  подраздела,  а

также  текстом  составляет  один  интервал  (6  пт).  Каждый  подраздел  не

требуется оформлять с нового листа.

7)  Все  иллюстративные  материалы  (рисунки)  должны  быть

содержательными (это могут быть графики, схемы, диаграммы, структурные

формулы  и  др.).  Их  следует  располагать  непосредственно  после  текста

работы  (выравнивание  по  центру,  без  абзацного  отступа),  где  они

упоминаются  впервые,  или  на  следующей  странице.  Все  рисунки  в

обязательном порядке должны быть пронумерованы и названы. Их нумеруют

арабскими цифрами сквозной нумерацией (например, «Рисунок 1», «Рисунок

2» и т.д.) или в пределах раздела (например, «Рисунок 1.1» или «Рисунок 2.1»

и т.д. Слово «Рисунок» и его название (через тире) помещают под рисунком,

выравнивание по центру страницы без точки в конце (без абзацного отступа).

На все рисунки в работе должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо

писать  слово  «рисунок»  и  его  номер,  например:  «…в  соответствии  с

рисунком 1…».
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8) Все таблицы в обязательном порядке должны быть пронумерованы и

названы. Таблицы следует располагать непосредственно после текста работы,

где они упоминаются впервые, или на следующей странице. Их нумеруют

арабскими цифрами сквозной нумерацией (например, «Таблица 1», «Таблица

2» и т.д.) или в пределах раздела (например, «Таблица 1.1» или «Таблица 2.1»

и т.д. Слово «Таблица» и её название (через тире) помещают над таблицей,

выравнивание по ширине (без абзацного отступа), интервал – полуторный.

Если наименование  таблицы занимает две  строки и  более,  то  его  следует

записывать через одинарный межстрочный интервал.

Таблица должна быть выравнена с помощью функции «Автоподбор по

ширине окна».

На все таблицы в работе должны быть ссылки. При ссылке необходимо

писать  слово  «таблица»  и  её  номер,  например:  «Общая  характеристика

витаминов  и  микроэлементов,  применяемых  в  витаминно-минеральных

комплексах для детей до 6 лет, приведена в таблице 1».

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы,

точки в конце не ставят. Размер шрифта текста в таблице – 12 кегль (Times

New Roman), интервал – одинарный. Без абзацного отступа. Рекомендуемое

выравнивание  текста  таблицы  –  для  заголовков  таблицы  выравнивание

«сверху  по  центру»,  для  строк  таблицы выравнивание  «сверху  по  левому

краю».

Таблицу  с  большим  количеством  строк  допускается  переносить  на

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово

«Таблица», её номер и наименование указывают один раз слева над первой

частью  таблицы,  а  над  другими  частями  также  слева  пишут  слова

«Продолжение  таблицы»  и  указывают  её  номер.  Заголовки  граф  и  строк

таблицы в этом случае дублируют.

Расстояние между названием таблицы и таблицей, а также таблицей и

текстом после неё должно составлять два интервала (12 пт).

9)  Формулы  в  тексте  рекомендовано  писать  с  использованием

стандартного пакета Microsoft Equation или аналогичного. Формулы пишутся

с  отступом  3,75  см.  Имеют  сквозную  нумерацию  арабскими  цифрами  в

круглых  скобках  в  конце  строки.  Затем  даётся  расшифровка  условных

обозначений  (каждый  символ  с  новой  строки).  Первую строку  пояснения

начинают  со  слова  «где»  без  двоеточия  с  абзаца.  Формулы  следует

располагать  посередине  строки  и  обозначать  порядковой  нумерацией

арабскими  цифрами  в  круглых  скобках  в  крайнем  правом  положении  на

строке.

10)  Для  подготовки  следует  использовать  актуальные  источники

информации (книги,  учебники,  статьи из специализированных журналов и

т.д.),  выпущенные  за  последние  10  лет.  Можно  использовать  литературу

старше, только при условии важности этого источника.

Список использованных источников оформляется по ГОСТу Р 7.0.100-

2018  «Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие

требования  и  правила  составления»,  или  более  позднему  ГОСТу
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действующему  на  момент  написания  курсовой  работы.  Каждую  запись

списка оформляют с новой строки с абзацным отступом 1,25 см, нумеруют

арабскими цифрами (без точки), выравнивание – по ширине, шрифт  Times

New Roman,  14 кегль,  полуторный  интервал. Список  оформляется  по

АЛФАВИТУ, без разделения на книги, статьи и др.

11) На все литературные источники, которые используются в тексте,

работы обязательно следует давать ссылки: указывается номер источника в

квадратных скобках в соответствии со списком использованной литературы,

например  [2].  При  ссылке  на  ряд  работ  источники  перечисляются  через

запятую, например [2, 3, 10]. Помните, что использование чужого материала

без ссылки на автора и источник считается плагиатом!

12)  При  необходимости,  громоздкие  таблицы,  иллюстративный

материал можно вынести в приложения. Каждому приложению должен быть

присвоен  номер,  обозначаемый  арабской  цифрой  (1,  2,  3  и  т.д.).  На  все

приложения в основной части работы должны быть ссылки, которые даются

в  круглых  скобках,  например,  (Приложение  1),  или  указания  в  тексте,

например, «Образец анкеты приведен в Приложении 1».

Примечание:  страницы приложений нумеруются,  но не  учитываются

при подсчёте общего количества страниц работы.

13) Все листы работы должны быть прошиты без использования папок

скоросшивателей  (дыроколом  делаются  2  отверстия  и  скрепляются  белой

ниткой). Использование «файлов-вкладышей» не допускается!

14)  В  работе  используются  короткое  тире,  в  случае  если  в  тексте

описываются %, годы или единицы измерения, например, «5-10%», «1985-90

годы»,  «10-20  мг».  Среднее  тире  (нажатие  сочетания  клавиш  Ctrl и  -  )

ставиться  в  случае  определений  или  для  связки  текста,  например,

«Конкурентоспособность – это …».

15)  В  работе  используются  ТОЛЬКО  кавычки  «».  Использование

кавычек “ ” или " " запрещено.

16) Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы при первом

упоминании. Например: «В соответствии с методическими рекомендациями

(МР) …».

17) При перечислении каких-либо параметров или данных необходимо

использовать  нумерацию.  Перед  каждой  позицией  перечисления  следует

ставить  дефис  (средний)  или  арабскую  цифру,  после  которой  ставится

скобка.  Каждый пункт,  подпункт  и  перечисление записывают с  абзацного

отступа. Разрыва между нумерацией и текстом быть не должно (устранить

его можно выделением области между дефисом/буквой и текстом нажатием

Shift+Ctrl+Пробел  –  появится  непечатаемый  знак  –  °).  Текст  пишется  со

строчной  буквы.  В  конце  текста  ставится  точка  с  запятой.  В  последнем

пункте перечисления – точка.
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