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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Великая Отечественная война: без срока давности» 

 
Дисциплина «Великая Отечественная война: без срока давности» является 

факультативной дисциплиной образовательной программы высшего образования 
«Современные подходы к изучению российской истории» по направлению подготовки 
46.04.01 История.  

Дисциплина «Великая Отечественная война: без срока давности» направлена на 
сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных 
преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, 
установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Великая Отечественная война: без срока давности» 

- сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников против 
мирного населения оккупированных территорий РСФСР в годы Великой Отечественной 
войны. 

Задачи:  
1. формирование эмоционально-ценностного отношения к геноциду на 

оккупированных территориях РСФСР в годы Великой Отечественной войны; 
2. понимание необходимости и справедливости наказания нацистов и их 

пособников за преступления, совершенные на оккупированных территориях; 
3. организации активной исследовательской и проектной деятельности 

магистрантов, направленной на противодействие попыткам фальсификации истории 
Великой Отечественной войны. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: универсальными (УК). Планируемые результаты 
формирования компетенций и индикаторы их достижения в результате освоения 
дисциплины представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций обучающихся 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Результаты обучения (знать, уметь, 
владеть) 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИД.УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию как систему, 
выявляя её составляющие и связи 
между ними 
ИД.УК-1.2. Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению 
ИД.УК-1.3. Критически оценивает 
надёжность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией из 
разных источников 
ИД.УК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов 
ИД.УК-1.5. Строит сценарии 
реализации стратегии, определяя 
возможные риски и предлагая пути 
их устранения 

Знать: методы научного познания, в 
основе которых лежит рассмотрение 
объекта как системы: целостного 
комплекса взаимосвязанных элементов, 
методы и модели стратегического 
планирования 
З (УК-1) 
Уметь: с использованием методов 
системного подхода анализировать 
альтернативные варианты решения 
исследовательских задач, вырабатывать 
стратегию действий и оценивать 
социальную эффективность реализации 
стратегических планов  
У (УК-1) 
Владеть: целостной системой навыков 
методологического использования 
системного подхода при решении 
проблем, возникающих при выполнении 
исследовательских работ, навыками 
отстаивания своей точки зрения при 
выработке стратегических планов 
выполнения исследовательских работ 
В (УК-1) 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: правовые нормы, ресурсы и ограничения, действующие в рамках изучения 

темы геноцида против мирного населения оккупированных территорий РСФСР в годы 
Великой Отечественной войны; 

уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели тематического проекта и 
выбирать оптимальные способы их решения;  
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владеть: способностью разрабатывать тематический проект исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Великая Отечественная война: без срока давности» является 

факультативной дисциплиной ОП «Современные подходы к изучению российской 
истории». Код дисциплины по учебному плану ФТД.В.09. Курс читается во втором 
семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 

Курс опирается на знания, полученные магистрантами в ходе изучения дисциплин 
бакалавриата/специалитета. 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, 
применяются магистрантами в процессе прохождения производственной практики и 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 
 

Таблица 2 
Объем дисциплины 

Типы учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 
Всего Семестр 

1 2 3 4 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем в соответствии с УП: 

14 - 14 - - 

Лекции (Л) 4 - 4 - - 
Семинарские занятия (СЗ) 10 - 10 - - 
Самостоятельная работа (СР) 22 - 22 - - 
Промежуточная аттестация форма Зачет  - Зачет - - 

час. - - - - - 
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 - 36 - - 

5.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине: через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 
навыки – далее ЗУВ) посредством индикаторов достижения компетенций в соответствии с 
Таблицей 3. 

 
5.1. Содержание дисциплины 

Таблица 3 
Содержание дисциплины 

№
п/
п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенц

ий 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. 
с табл.1) 

Коды 
ЗУВ (в 
соот. с 
табл.1) 

1 Идеологические и 
институциональны
е основы 
нацистских 
преступлений 
против 
человечности на 
оккупированных 
территориях 
РСФСР 

Расовая теория и идеология 
завоевания «жизненного 
пространства». 
Националистические и 
евгенические учения как основа 
политики уничтожения. История 
политики германизации 
оккупированных территорий. 
Антикоммунизм в политике 
нацистов. Подготовка Германии к 
войне. Механизмы уничтожения: 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
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№
п/
п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенц

ий 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. 
с табл.1) 

Коды 
ЗУВ (в 
соот. с 
табл.1) 

формирование охранных отрядов, 
создание системы 
концентрационных лагерей. 
Приказы и директивы об 
уничтожении населения. Курс на 
уничтожение всех форм советской 
государственности и массовое 
истребление местных жителей. 
Организационные основы 
осуществления расистской 
стратегии планомерного 
уничтожения населения СССР 
(«война на уничтожение»). Приказ 
главнокомандующего сухопутными 
войсками генерал-фельдмаршала В. 
Браухича о «Порядке 
использования полиции 
безопасности и СД в соединениях 
сухопутных войск» (28 апреля 1941 
г.). Директивы, снимающий с 
военнослужащих и чиновников 
любую ответственность за 
возможные преступления против 
мирного населения СССР. Главный 
экономический штаб «Восток» (28 
апреля 1941 г.). Директива «О 
военной подсудности в районе 
«Барбаросса» и особых 
полномочиях войск» (13 мая 1941 
г.). Директива «О поведении войск в 
России» (19 мая 1941 г.). 
«Директива об обращении с 
политическими комиссарами» (6 
июня 1941 г.). «Директивы по 
ведению хозяйства в 
оккупированных восточных 
областях» («Зеленая папка 
Геринга»). «Генеральный план 
«Ост». Директива «Ночь и туман» (7 
декабря 1941 г.) 

2 Преступления 
против мирного 
населения на 
оккупированных 
территориях 
РСФСР 

Нацистский оккупационный режим, 
наказания за его нарушения. 
Зондеркоманды. Трудовая 
повинность. Преступления 
гитлеровцев против советских 
граждан. Преступления против 
женщин. Преступления против 
детства. Трудовые лагеря для детей. 
Использование детей для забора 
крови раненым фашистам. 
Преступления нацистов против лиц 
с особыми потребностями в 
развитии. Судьба пациентов клиник 
для душевнобольных. Лагеря 
уничтожения: система управления, 
организации жизни заключенных, 
применения наказаний. Нацистский 
плен. Уничтожение военнопленных 
и медицинские эксперименты над 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
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№
п/
п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенц

ий 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. 
с табл.1) 

Коды 
ЗУВ (в 
соот. с 
табл.1) 

заключенными. Создание 
Управления генерального 
уполномоченного по 
использованию рабочей силы (21 
марта 1942 г., Ф. Заукель). 
Массовый угон населения в 
Германию (приказ А. Гитлера № 4 
от 14 февраля 1943 г.). Разграбление 
и уничтожение культурных 
ценностей. Политика «выжженной 
земли». Борьба с мирным 
населением в зоне действия 
партизанских отрядов. 
Внесудебные расправы над 
мирными жителями со стороны 
нацистов и их пособников. 
Мероприятия нацистов по 
сокрытию следов преступлений на 
оккупированных территориях 
РСФСР. 

3 Геноцид как 
международное 
преступление 

Организация расследования 
преступлений немецко-фашистских 
войск и их пособников. 4-е 
управление НКВД СССР. Создание 
Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их 
сообщников (ЧГК) (2 ноября 1942 
г.). Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О мерах наказания 
для немецко-фашистских злодеев, 
виновных в убийствах и истязаниях 
советского гражданского населения 
и пленных красноармейцев, для 
шпионов, изменников Родины из 
числа советских граждан и для их 
пособников» (19 апреля 1943 г.). 
Судебные процессы над военными 
преступниками на территории 
СССР (1943–1947 гг.). Становление 
и закрепление понятия «геноцид» в 
международном праве. Лондонская 
конференция 1945 г., учреждение 
Международного Военного 
трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников 
европейских стран оси. 
Нюрнбергский процесс. 
«Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказании 
за него» (9 декабря 1948 г.). 
Расследование преступлений 
нацистов и судебные процессы 
после Нюрнберга. Международные 
пакты о гражданских, 
политических, экономических, 
социальных и культурных правах. 
Конвенция о неприменимости срока 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
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№
п/
п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенц

ий 

Индикаторы 
компетенций 

(в соот. 
с табл.1) 

Коды 
ЗУВ (в 
соот. с 
табл.1) 

давности к военным преступлениям 
и преступлениям против 
человечества. Принципы 
международного сотрудничества в 
отношении обнаружения, ареста, 
выдачи и наказания лиц, виновных 
в военных преступлениях и 
преступлениях против 
человечества. Отражение 
нюрнбергских принципов в 
Римском статуте Международного 
уголовного суда. Международный 
уголовный суд. Место геноцида в 
системе преступлений против мира 
и безопасности человечества. 
Юрисдикция по делам о геноциде. 
Проблемы регламентации и 
реализации международной 
ответственности за преступления 
геноцида. Проблемность 
имплементации норм 
международного уголовного права, 
содержащихся в Конвенции о 
предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него от 9 
декабря 1948 г., во внутреннее 
законодательство Российской 
Федерации. Статья 357 Уголовного 
кодекса РФ и Уголовного кодекса о 
преступлениях международного 
характера Германии. 
Содержательные особенности 
нормы об уголовной 
ответственности за геноцид в 
российском праве. Решение 
Солецкого районного суда 
Новгородской области 27октября 
2020 г. о признании геноцидом 
массовых расстрелов советских 
граждан у деревни Жестяная Горка 
в годы Великой Отечественной 
войны 

5.2 Структура дисциплины 
Таблица 4 

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма текущего  

контроля 
успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по типам 
учебных занятий в 
соответствии с УП 

СР 

Л СЗ 
Очная форма обучения 

Раздел 1 Идеологические и 
институциональные основы 
нацистских преступлений 
против человечности на 

11 4 - 6 Д 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма текущего  

контроля 
успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по типам 
учебных занятий в 
соответствии с УП 

СР 

Л СЗ 
Очная форма обучения 

оккупированных 
территориях РСФСР 

Раздел 2 Преступления против 
мирного населения на 
оккупированных 
территориях РСФСР 

16 - 6 10 Т 

Раздел 3 Геноцид как международное 
преступление 10 - 4 6 ДИ 

Промежуточная аттестация - - - - Зачет 
Всего: 36 4 10 22 - 

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д), тест (Т), деловая игра (ДИ). 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Общие положения 
Знания и навыки, полученные в результате лекций и семинарских занятий, 

закрепляются и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, 
путем чтения текстов и исследовательской литературы из списков основной и 
дополнительной литературы, и их анализа. 

Самостоятельная работа является важнейшей частью процесса высшего 
образования. Ее следует осознанно организовать, выделив для этого необходимое время и 
соответственным образом организовав рабочее пространство. Важнейшим элементом 
самостоятельной работы является проработка материалов прошедших занятий (анализ 
конспектов, чтение рекомендованной литературы) и подготовка к следующим 
лекциям/семинарам. Литературу, рекомендованную в программе курса, следует, по 
возможности, читать в течение всего семестра, концентрируясь на обусловленных 
программой курса темах.  

Существенную часть самостоятельной работы магистранта представляет 
самостоятельное изучение учебно-методических изданий, лекционных конспектов, 
интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям, опросам, диспутам также 
является важной формой работы магистранта. Самостоятельная работа может вестись как 
индивидуально, так и при содействии преподавателя. 

6.2 Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной 
работы и разделам дисциплины 

Тема 1. Идеологические и институциональные основы нацистских 
преступлений против человечности на оккупированных территориях РСФСР: 

1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций –  3 часа. 
1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
3 часа. Итого: 6 часов. 

Тема 2. Преступления против мирного населения на оккупированных 
территориях РСФСР: 

2.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 
изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
3 часа.  
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2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
3 часа.  

2.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 
базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 4 часа. Итого: 
10 часов. 

Тема 3. Геноцид как международное преступление: 
3.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
2 часа.  

3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
2 часа.  

3.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 
базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 2 часа. Итого: 
6 часов. 

 
6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны на 
оккупированной территории Северо-Запада РСФСР в современной российской 
историографии. 

2. Источники о преступлениях нацистов и их пособников против мирного 
населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны. 

3. Теоретические основы нацистской политики геноцида. 
4. Нацистский террор. Механизмы уничтожения мирного населения. 
5. Политика “обеспечения жизненного пространства” германской нации. 
6. Проблема суда и наказания нацистских преступников. 
7. Нюрнбергский трибунал: историческое значение и уроки для современности. 

6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы  
1. Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 томах. Изд. доп. и испр. 

М.: Кучково поле, 2015. Текст: электронный // Министерство обороны Российской Федерации 
[сайт]. URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm  

2. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах 
германских властей на временно захваченных ими советских территориях. Вып. 1. М.: 
Издательство Юрайт, 2020. 308 с. (Антология мысли). ISBN 978-5-534-13490-2. Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/460147  

3. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах 
германских властей на временно захваченных ими советских территориях. Вып. 2. М.: 
Издательство Юрайт, 2020. 478 с. (Антология мысли). ISBN 978-5-534-13492-6. Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/460149  

6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «Великая 

Отечественная война: без срока давности» разработано учебно-методическое 
обеспечение в составе: 

1. Контрольные задания для подготовки к процедурам текущего контроля (п. 7.2 
Рабочей программы). 

2. Типовые задания для подготовки к промежуточной аттестации (п. 7.4 Рабочей 
программы). 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm
https://urait.ru/bcode/460147
https://urait.ru/bcode/460149
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3. Рекомендуемые основная, дополнительная литература, Интернет-ресурсы и 
справочные системы (п. 8, 9 Рабочей программы). 

4. Рабочая программа дисциплины размещена в электронной информационно-
образовательной среде Университета на электронном учебно-методическом ресурсе 
АНООВО «ЕУСПб» — образовательном портале LMS Sakai — Sakai@EU. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе текущей аттестации 

Информация о содержании и процедуре текущего контроля успеваемости, методике 
оценивания знаний, умений и навыков обучающегося в ходе текущего контроля доводятся 
научно-педагогическими работниками Университета до сведения обучающегося на первом 
занятии по данной дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает подготовку магистрантов к каждому 
семинарскому занятию, участие в обсуждениях литературы, участие в дискуссиях, 
прохождение тестирования, участие в деловой игре, активное слушание на лекциях. 
Магистрант должен присутствовать на семинарских занятиях, отвечать на поставленные 
вопросы, показывая, что прочитал разбираемую литературу, представлять содержательные 
реплики по обсуждаемым вопросам.  

Текущий контроль проводится в форме оценивания участия магистрантов в 
проходящих дискуссиях, деловых играх, оценки выполнения теста, демонстрирующих 
степень знакомства с дополнительной литературой. 

 
Таблица 5 

Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 
достижения в процессе текущей аттестации 

Наименование тем 
(разделов) 

Коды 
компе-
тенций 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соот. с табл. 

1) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Результаты 
текущего 
контроля 

Идеологические и 
институциональные 
основы нацистских 
преступлений против 
человечности на 
оккупированных 
территориях РСФСР 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
 

Дискуссия зачтено/ 
не зачтено 

 

Преступления против 
мирного населения на 
оккупированных 
территориях РСФСР 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
 

Тест зачтено/ 
не зачтено 

 
 

Геноцид как 
международное 
преступление 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
 

Деловая игра зачтено/ 
не зачтено 

 

 
Таблица 6 

Критерии оценивания 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
Критерии оценивания 

Дискуссия 
пассивность, участие без представления аргументов и обоснования точки зрения, 
несформированность навыков профессиональной коммуникации в группе — не 
зачтено 
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Формы текущего 
контроля успеваемости 

Критерии оценивания 

представление аргументированной научной позиции, обоснование точки зрения в 
дискуссии, демонстрация навыков профессиональной коммуникации в группе — 
зачтено 

Тест верные ответы менее, чем на 50% вопросов теста — не зачтено 
верные ответы на 30 и более %  вопросов теста — зачтено 

Деловая игра 

пассивность, участие без представления аргументов и обоснования точки зрения, 
несформированность навыков профессиональной коммуникации в группе — не 
зачтено 
представление аргументированной позиции, обоснование точки зрения в игре, 
демонстрация навыков профессиональной коммуникации в группе — зачтено 

7.2 Контрольные задания для текущей аттестации 
Примерный материал дискуссий, тестов, деловых игр: 
Примерные темы дискуссий: 
В ходе дискуссии магистранту предлагается выдвинуть не менее 3-х обоснованных 

тезисов по проблеме «Геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны 
на северо-западных территориях нашей страны в трудах современных отечественных 
исследователей». 

 
Примерные варианты теста: 

Тестовые задания 
1. Кто из ниженазванных отечественных историков занимался изучением геноцида 

жителей блокадного Ленинграда? 
а) Б. Н. Ковалев; 
б) А. В. Седунов; 
в) А. Р. Дюков; 
г) Ф. Л. Синицын. 
2. Кто из представленных ниже исследователей опубликовал научную работу, в 

которой подробно рассмотрены преступления нацистов и их пособников, совершенные у 
деревни Жестяная Горка Новгородской области? 

а) Б. Н. Ковалев; 
б) Ю. М. Львова; 
в) А. Р. Дюков; 
г) Е. Ф. Кринко. 
3. Кто из названных историков занимался изучением вопроса об истреблении 

еврейского населения на территории Псковщины в 1941—1944 гг.? 
а) М. Ю. Дяденко; 
б) А. Р. Дюков; 
в) А. В. Седунов; 
г) Е. Ф. Кринко. 
4. Кто из представленных ниже исследователей опубликовал ряд научных работ, в 

которых рассматривал участие прибалтийских коллаборационистов в геноциде жителей 
Ленинградской и Новгородской областей? 

а) Ф. Л. Синицын; 
б) Ю.М. Львова; 
в) Б. Н. Ковалев; 
г) А. Р. Дюков. 
5. Что историки и архивисты относят к числу «трофейных документов» (источников) 

по истории Великой Отечественной войны? 
а) военные распоряжения (приказы) немецкой армии; 
б) военные распоряжения (приказы) советской армии; 
в) коллаборационистские периодические издания; 
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г) фотодокументы. 
6. Установите соответствия между понятиями и их смыслами: 

Понятие Содержание 
1. Холокост а) гонение, притеснение, мучение; 
2. Геноцид б) преследование и массовое уничтожение 

евреев, живших в фашистской Германии, на 
территории её союзников и на 
оккупированных территориях СССР во 
время Второй мировой войны; 

3. Концентрационный лагерь в) форма массового насилия, которую ООН 
определяет как действия, совершаемые с 
намерением уничтожить, полностью или 
частично, какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную 
группу; 

 г) термин, обозначающий специально 
оборудованный центр массового силового 
заключения и содержания следующих 
категорий граждан различных стран: 
военнопленных, политических 
заключенных, заложников. 

 
7. Назовите определяемое слово: «совокупность идеологических воззрений, в 

основе которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о решающем 
влиянии расовых различий на историю и культуру — это ________». 

8. Назовите определяемое слово: «специально оборудованный центр массового 
принудительного заключения и содержания следующих категорий граждан различных 
стран — это ___________». 

 
Примерные варианты деловой игры: 
Деловая игра «Заседание Организации Объединённых Наций по вопросу нацистских 

преступлений на территории оккупированного города Пскова» 
Обоснование выбора темы занятия: В 2020 году отмечалась 75-я годовщина 

окончания Великой Отечественной войны и победы над фашизмом, ООН (Организация 
Объединенных Наций) отмечает свою 75-ю годовщину. До сих пор, со времен завершения 
Второй Мировой войны, не потеряли своё значение вопросы: геноцида, Холокоста, вопросы 
сохранения исторической памяти, работа по увековечению памяти погибших в годы войны. 
2020 год должен стать годом диалога, когда мы собираемся чтобы вместе обсудить 
приоритеты нашей единой человеческой семьи и пути построения лучшего будущего для 
всех. 

Форма проведения: деловая игра «Заседание Организации Объединенных Наций» 
Цели: 
– Образовательные: 1) обобщить и актуализировать знания по темам: «Великая 

Отечественная война», «Вторая Мировая война», «Межэтнические отношения и 
национальная политика», «Международное право»; 2) моделирование реальной 
деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) и знакомство с международными 
стандартами, программами, документами; 3) знакомство с историей, уставом, структурой и 
основными направлениями деятельности ООН; 4) знание истории, географии, политики, 
отдельных стран (лидеров) участниц ООН; 5) охарактеризовать деятельность специальных 
организаций ООН и операции ООН по поддержанию мира. 

– Воспитательные: 1) способствовать формированию негативного отношения к 
силовому решению конфликтов; 2) создать условия для дальнейшего воспитания 
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терпимости к иным точкам зрения; 3) способствовать формированию речевого этикета; 4) 
способствовать формированию и развитию позитивной самооценки обучающихся; 5) 
способствовать формированию гражданской идентичности, патриотизма. 

– Развивающая: 1) создание условий для использования возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета; 2) способствовать взаимодействию с участниками 
образовательного процесса; 3) способствовать сотрудничеству обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности. 

 

7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения в 
процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, выставляемый на основе проекта. 
Перед зачетом проводится консультация, на которой преподаватель отвечает на 

вопросы магистрантов. 
В результате промежуточного контроля знаний студенты получают аттестацию по 

дисциплине. 
 

Таблица 7 
Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 

достижения в процессе промежуточной аттестации 
Форма 

промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
комп
етенц

ий 

Индикаторы 
компетенций (в 
соот. с табл.1) 

Коды ЗУВ 
(в соот. с 
табл.1) 

Критерии оценивания Оценка 

Зачет / 
Проект 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
 

Магистрант демонстрирует 
полную  самостоятельность в 
подборе фактического материала и 
аналитическое отношении к нему, 
умение рассматривать примеры и 
факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать 
наиболее существенные из них; а 
также показывает грамотное 
использование методов описания  и 
презентации исследования 

Зачтено 

Магистрант не демонстрирует 
аналитическое отношение к 
материалу, не видит взаимосвязь  
примеров и фактов; а также 
использует методы описания  и 
презентации исследования с 
большим количеством 
существенных ошибок 

Не 
зачтено 

 
Результаты сдачи промежуточной аттестации по направлениям подготовки уровня 

магистратуры оцениваются по стобалльной системе оценки в соответствии с Положением 
о формах, периодичности и порядке организации и проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АНООВО «ЕУСПб» 
следующим образом согласно таблице 7а. 
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Таблица 7а  
Система оценки знаний обучающихся 

Пятибалльная (стандартная)  
система 

Стобалльная система оценки  Бинарная система оценки 

1 2 3 
5 (отлично) 100-81 зачтено 
4 (хорошо) 80-61 
3 (удовлетворительно) 60-41 
2 (неудовлетворительно) 40 и менее не зачтено 

 
Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в бинарной 

системе «зачтено» показывают уровень сформированных у обучающегося компетенций по 
дисциплине в соответствии с картами компетенций образовательной программы 
«Современные подходы к изучению российской истории» по направлению подготовки 
46.04.01 История. 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в бинарной 
системе «не зачтено», показывают несформированность у обучающегося компетенций по 
дисциплине в соответствии с картами компетенций образовательной программы 
«Современные подходы к изучению российской истории» по направлению подготовки 
46.04.01 История. 

7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме исследовательского проекта.  
Исследовательский проект — один из видов проектов, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности магистранта одним из ее компонентов выступает исследование. 
План реализации индивидуального проекта разрабатывается магистрантом 

совместно с преподавателем: проектные задания должны быть четко сформулированы, цели 
и средства обозначены, составлена программа действий. 

Алгоритм разработки проекта 
1 этап. Поисковый. 
– Постановка задачи для разработки проекта. Выбор темы проекта, типа проекта. 
– Освоение тезауруса проектной деятельности. 
– Формулирование проблемы проекта, его актуальности, объекта и предмета 

исследования, выдвижение гипотезы проекта. 
– Определение цели проекта. 
2 этап. Аналитический. 
– Подбор информации, необходимой для реализации проекта. 
– Анализ подобранной информации. 
– Обоснование эффекта от реализации проекта (экономического, социального). 
3 этап. Практический. 
– Определение рисков проекта. 
– Работа над проектом. 
4 этап. Презентационный. 
– Подготовка презентации. 
– Защита (презентация проекта). 
5 этап. Контрольный. 
– Анализ результатов выполнения проекта. 
– Оценка качества выполнения проекта. 
 
Примерная тематика проектов: 
1. Немецко-фашистская политика геноцида на оккупированной территории годы 

Великой Отечественной войны. 
2. Деятельность гестапо на оккупированной территории РСФСР. 
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3. Нацистская пропаганда и агитация на оккупированной территории РСФСР. 
4. «Красуха» как символ борьбы с нацизмом. 
5. Нацистские зверства в фотодокументах. 
6. Трагедия мирного населения на оккупированных территориях РСФСР в 

кинодокументах. 
7. Освещение преступлений против мирного населения на страницах периодических 

изданий. 
8. Деятельность карательных отрядов на оккупированной территории РСФСР. 
9. Пытки как способ истребления мирного населения РСФСР в годы Великой 

Отечественной войны. 
10. Расследование преступлений оккупантов. 
11. Геноцид мирного населения на оккупированной территории РСФСР в 

исторических исследованиях. 
12. Судьба семей нацистских преступников. 
13. Ликвидация последствий нацистского оккупационного режима после 

освобождения территории. 
14. Концентрационные лагеря на оккупированной территории РСФСР. 
15. Военные преступники, осужденные на Нюрнбергском процессе. 

 
7.5 Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

Таблица 8 
Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

Коды 
компетенций 

Индикаторы компетенций 
(в соот. с табл.1) 

Средства оценки (в соот. с табл.5,7) 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 

дискуссия (Д), тест (Т), деловая игра (ДИ) 

 
Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства оценки  

(в соот. с 
Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Дискуссия Магистрант в ходе подготовки и участия в дискуссии по темам дисциплины, 
показывает способность совершать следующий набор профессиональных действий, 
получившую развитие в рамках данной дисциплины:  
1. анализируя проблемную ситуацию, определяет пробелы в информации, 
оценивает надёжность источников информации, разрабатывает стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строит 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 

Тест Магистрант в ходе подготовки и прохождения теста показывает наличие теоретической 
базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для выполнения следующих действий 
профессиональной области: 
1. анализируя проблемную ситуацию, определяет пробелы в информации, 
оценивает надёжность источников информации, разрабатывает стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строит 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 

Деловая игра Магистрант должен быть готовым в ходе подготовки и участия в деловой игре 
выполнять следующие действия: 
1. анализируя проблемную ситуацию, определяет пробелы в информации, 
оценивает надёжность источников информации, разрабатывает стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строит 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 
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Средства оценки  
(в соот. с 

Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Проект Магистрант в ходе подготовки и выполнения проекта по темам дисциплины показывает 
наличие теоретической базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для 
выполнения следующих действий профессиональной области: 
1. анализируя проблемную ситуацию, определяет пробелы в информации, 
оценивает надёжность источников информации, разрабатывает стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строит 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
8.1 Основная литература 

1. Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 томах. Изд. доп. и испр. 
М.: Кучково поле, 2015. Текст: электронный // Министерство обороны Российской 
Федерации [сайт]. URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm . 

 
8.2 Дополнительная литература 

1. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах 
германских властей на временно захваченных ими советских территориях. Вып. 1. М.: 
Издательство Юрайт, 2020. 308 с. (Антология мысли). ISBN 978-5-534-13490-2. Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/460147   

2. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах 
германских властей на временно захваченных ими советских территориях. Вып. 2. М.: 
Издательство Юрайт, 2020. 478 с. (Антология мысли). ISBN 978-5-534-13492-6. Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/460149  

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1 Программное обеспечение  
При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  
2. MS Office (OVS Office Platform)  
3. Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 
4. Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  
5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 
6. ABBYY Lingvo x5  
7. Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 
8. Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 
9. Google Chrome – бесплатно 
10. Opera – бесплатно 
11. Mozilla – бесплатно 
12. VLC – бесплатно 

9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины:  

Информационно-справочные системы 
1. Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm
https://urait.ru/bcode/460147
https://urait.ru/bcode/460149
http://www.garant.ru/
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2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

3. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 
образования»: http://npoed.ru  

4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 
Федерации: http://www.gov.ru   

5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 
система правовой информации: http://pravo.gov.ru  

6. Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  
7. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  
 
Профессиональные базы данных информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
1. Google. Книги: https://books.google.com   
2. Internet Archive: https://archive.org 
3. Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/philosophy/ 
4. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info 
5. ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»: http://e-

heritage.ru/index.html  
6. Интелрос. Интеллектуальная Россия: http://www.intelros.ru/ 
7. Музеи России: http://www.museum.ru  
8. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  
9. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 
10. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/  
11. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 
12. Электронная библиотека ИРЛИ РАН: http://lib.pushkinskijdom.ru/ 
13. Полное собрание русских летописей — http://psrl.csu.ru/ 

9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 
Профессиональные базы данных:  

Профессиональные базы данных: https://eusp.org/library/electronic-resources 
 
1. Электронные библиотечные системы: 

- Университетская библиотека онлайн  
Электронная библиотека, обеспечивающая доступ к почти 100 тыс. наименований наиболее 
востребованных материалов учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств. Соответствует требованиям ФГОС ВО и нормативным 
документам Министерства образования и науки РФ, «Национальному стандарту РФ, ГОСТ 
52872-2012, Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» 
http://www.biblioclub.ru/ 
 Онлайн-доступ со всех компьютеров ЕУСПб, удаленный доступ (по паролю)  

- Znanium.com, ЭБС  
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» обеспечивает доступ более чем к 20000 
книг и материалов, в числе которых электронные учебники, учебные пособия, монографии, 
научные публикации, учебно-методические материалы, учебные и научные издания от 
ведущих издательств и вузов, а также классическая художественная литература. 
Соответствует требованиям ФГОС ВО и нормативным документам  
Министерства образования и науки РФ, «Национальному стандарту РФ, ГОСТ 52872-2012,  
Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» http://znanium.com/ 
Онлайн-доступ со всех компьютеров ЕУСПб, удаленный доступ (по паролю)  

- БиблиоРоссика, ЭБС  
• Российские гуманитарные издательства - около 5 тысяч книг  

http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
https://books.google.com/
https://archive.org/
http://www.gumer.info/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://www.museum.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.nlr.ru/poisk/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://psrl.csu.ru/
https://eusp.org/library/electronic-resources
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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В коллекцию входят книги академических и научных издательств, представляющих 
литературу по различным областям гуманитарного знания, таких как Алетейя, Ад 
Маргинем, Издательство Ивана Лимбаха, Гилея, Новое литературное обозрение, Прогресс-
Традиция, Институт им. Е.Т. Гайдара, Европа, РОССПЭН и многих других.  

• Коллекция издательства «Библиороссика»  
Литература нон-фикшн в области гуманитарных и общественных наук, а также труды 
русскоязычных западных ученых - филологов, культурологов, историков, искусствоведов, 
социологов, экономистов и др. Коллекция включает серии «Современная западная 
русистика» и «Современное востоковедение». Серии выходят под двойным импринтом 
издательства Academic Studies Press и его российского партнера Bibliorossica.  
http://www.bibliorossica.com/ 
 Онлайн-доступ со всех компьютеров ЕУСПб, удаленный доступ (по паролю) 
 
2. Электронные журналы: 
JSTOR –  полнотекстовая база данных междисциплинарного характера, включающая более 
тысячи научных журналов по гуманитарным, социальным наукам и математике с их 
первого выпуска: http://www.jstor.org/; 
«East View» – 79 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам (текущая 
подписка): http://www.ebiblioteka.ru/search/simple; 
eLIBRARY.RU – Российский информационно-аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты научных 
статей и публикаций, наукометрическая база данных: http://elibrary.ru; 
Project MUSE – полные тексты более чем 300 журналов по гуманитарным наукам  
зарубежных научных издательств: http://muse.jhu.edu/; 
Sage — полнотекстовая коллекция журналов издательства Sage (текущая подписка) 
http://online.sagepub.com/; 
Архив научных журналов – Архивные коллекции журналов ряда ведущих издательств, 
начинающиеся, как правило, с первого выпуска первого журнала и заканчивающиеся 
определенным годом. Года окончания коллекций разняться от 1995 до 2010 гг. 
https://arch.neicon.ru/ 
 
3. Поисковые системы: 
Google Scholar Поисковая система с интегрированным сервисом LinkSource, 
отображающим доступные ЕУСПб электронные ресурсы – https://scholar.google.com/ 
TDNet Discover Единая поисковая система по всем доступным в ЕУСПб электронным 
ресурсам – Единая поисковая строка https://eusp.tdnetdiscover.com/ 
Онлайн-доступ со всех компьютеров, подключенных к сети Интернет. Для получения 
доступа к полным текстам необходима авторизация 
 
4. Этнографическая база данных 
eHRAF World Cultures Этнографическая база данных, содержащая документы по всем 
аспектам культурной и социальной жизни различных регионов https://ehrafworldcultures-
yale-edu.elib.eusp.org/ 
Онлайн-доступ со всех компьютеров ЕУСПБ, удаленный доступ (по паролю) 
 
5. Индекс научного цитирования 
РИНЦ – Национальная библиографическая база данных научного цитирования, 
аккумулирующая более 7 миллионов публикаций российских ученых, а также информацию 
о цитировании этих публикаций из более 4500 российских журналов: http://elibrary.ru; 
 
6. Сводные каталоги библиотек 
Центра ЛИБНЕТ  

http://www.bibliorossica.com/
http://www.jstor.org/
http://www.ebiblioteka.ru/search/simple
http://elibrary.ru/
http://muse.jhu.edu/
http://online.sagepub.com/
https://arch.neicon.ru/
https://scholar.google.com/
https://eusp.tdnetdiscover.com/
https://ehrafworldcultures-yale-edu.elib.eusp.org/
https://ehrafworldcultures-yale-edu.elib.eusp.org/
http://elibrary.ru/
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Централизованный сводный электронный каталог, включает документы из фондов более 
500 крупнейших библиотек страны, среди которых РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, ГПИБ 
России, ЦНМБ, ЦНСХБ РАСХН и др. http://www.nilc.ru/skk/ 
ЭКБСОН – Информационная система доступа к электронным каталогам библиотек сферы 
образования и науки: http://www.vlibrary.ru/ 

9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета 
Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя 
электронный учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный портал 
LMS Sakai — Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета, 
официальный сайт Университета (Европейский университет в Санкт-Петербурге 
[https://eusp.org]), локальную сеть и корпоративную электронную почту Университета, и 
обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 
(электронной почты и т.д.).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки 
Университета, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 
изучаемой дисциплине. 

10.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 
многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается демонстрационным 
оборудованием и учебно-наглядными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
предоставляется возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента 
(помощника). Для слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на 
экране ПК. Для самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
помещении для самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями 
бесконтактного ввода информации и управления компьютером (специализированное 
лицензионное программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Библиотека 
университета предоставляет удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки 
Университета с возможностями для слабовидящих увеличения текста на экране ПК. Лица 

http://www.nilc.ru/skk/
http://www.vlibrary.ru/
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с ограниченными возможностями здоровья могут при необходимости воспользоваться 
имеющимся в университете креслом-коляской. В учебном корпусе имеется 
адаптированный лифт. На первом этаже оборудован специализированный туалет. У входа в 
здание университета для инвалидов оборудована специальная кнопка, входная среда 
обеспечена информационной доской о режиме работы университета, выполненной 
рельефно-точечным тактильным шрифтом (азбука Брайля). 
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Приложение 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Великая Отечественная война: без срока давности 
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