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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» является 

формирование основ профессиональной компетентности обучающегося как способности и 

готовности продуктивно решать профессиональные задачи на основе исторического знания и 

опыта, формирование исторического сознания, научного мировоззрения. 

Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- сформировать систему знаний в сфере истории России и всеобщей истории;  

- сформировать умения применять исторические знания и опыт для решения 

профессиональных задач;   

- развивать у обучающихся навыки самообразовательной деятельности в сфере истории 

России и всеобщей истории. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код 

компетен 

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов 

обучения по элементам образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

ИУК-1.1. Знает теоретические основы осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации, применения системного подхода для 

решения поставленных задач 

ИУК-1.2. Умеет осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

ИУК-1.3. Владеет навыками осуществления поиска, критического анализа и 

синтеза информации, применения системного подхода для решения 

поставленных задач; критической оценки надежности источников 

информации; владеет опытом практических действий в области системного 

анализа проблемных ситуаций различного генезиса 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Знает способы социального взаимодействия с учетом культурных 

традиций и норм; закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур в этическом и философском контекстах; знает 

теоретические основы анализа исторического наследия и социокультурных 

традиций различных социальных групп, теоретические основы анализа и 

учета разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия,  

теоретические основы эффективного социального партнерства, 

межведомственного и межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.2. Умеет воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; умеет 

устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе с учетом этнокультурных особенностей; проявлять 

уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, проводить анализ разнообразия 

культур, их особенностей в процессе межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.3. Владеет опытом практических действий в сфере анализа и учета 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия; владеет 

методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом контексте; навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм поведения 

 

Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История (история Росси)» изучается в 1 семестре, относится к Блоку Б.1 

«Дисциплины (модули)», «Часть, формируемая участниками образовательных отношений».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  

 



Раздел 4. Объем (трудоемкость) дисциплины (общая, по видам учебной работы, видам 

промежуточной аттестации) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной нагрузки 

 

на очной форме обучения 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

(очная форма обучения) 

 

Семестр 1 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Лабо

рато

рные 

занят

ия 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Семи

нары 

Курсов

ое 

проекти

рование 

Самосто

ятельная 

работа 

под 

руковод

ством 

препода

вателя 

Самосто

ятельная 

работа 

Теку

щий 

контр

оль 

Контроль, 

промежуто

чная 

аттестация 

4 144 64  64    7 9 Зачет с оценкой 

 

(очно-заочная форма обучения) 

Семестр 1 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Лабо

рато

рные 

занят

ия 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Семи

нары 

Курсов

ое 

проекти

рование 

Самосто

ятельная 

работа 

под 

руковод

ством 

препода

вателя 

Самосто

ятельная 

работа 

Теку

щий 

контр

оль 

Контроль, 

промежуто

чная 

аттестация 

4 144 28  32    75 9 Зачет с оценкой 

 

Тематический план дисциплины 

очная форма обучения 

Разделы / Темы 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

1 семестр 

РАЗДЕЛ 1.    История в системе 

социально-гуманитарных наук. 

Особенности становления 

государственности в России и 

мире 

        

Тема 1.1. Место истории в 

системе наук  
        



Разделы / Темы 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1.2. Пути политогенеза и 

этапы образования государства в 

свете современных научных 

данных 

        

РАЗДЕЛ 2. Россия и мир в XVI – 

нач. XX вв.: попытки 

модернизации и промышленный 

переворот 

        

Тема 2.1. Россия в XVI–XVII 

вв. в контексте развития 

европейской цивилизации 

        

Тема 2.2. Россия и мир в XVIII – 

нач. XX вв. 
        

РАЗДЕЛ 3.  СССР (Россия) и 

мир в XX в. – нач. ХХI в. 
        

Тема 3.1. Первое строительство 

капитализма в России. Октябрь 

1917 г. и его последствия 

        

Тема 3.2. Вторая мировая и 

Великая Отечественная война. 

Международные отношения в 

послевоенном мире 

        

Зачет с оценкой - - - - - -   

Итого за 1 семестр 64 - 64 - - 7 9 144 

 

очно-заочная форма обучения 

Разделы / Темы 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

1 семестр 

РАЗДЕЛ 1.    История в системе 

социально-гуманитарных наук. 

Особенности становления 

государственности в России и 

мире 

        

Тема 1.1. Место истории в 

системе наук  
        

Тема 1.2. Пути политогенеза и 

этапы образования государства в 

свете современных научных 

данных 

        

РАЗДЕЛ 2. Россия и мир в XVI – 

нач. XX вв.: попытки 

модернизации и промышленный 

переворот 

        



Разделы / Темы 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 2.1. Россия в XVI–XVII 

вв. в контексте развития 

европейской цивилизации 

        

Тема 2.2. Россия и мир в XVIII – 

нач. XX вв. 
        

РАЗДЕЛ 3.  СССР (Россия) и 

мир в XX в. – нач. ХХI в. 
        

Тема 3.1. Первое строительство 

капитализма в России. Октябрь 

1917 г. и его последствия 

        

Тема 3.2. Вторая мировая и 

Великая Отечественная война. 

Международные отношения в 

послевоенном мире 

        

Зачет с оценкой         

Итого за 1 семестр 28 - 32 - - 75 9 144 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  

тем дисциплины 

Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Особенности становления 

государственности в России и мире 

1 

Тема 1.1. Место 

истории в 

системе наук  

Понятие «история». Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого. Теория и методология исторической 

науки. Сущность, формы, функции исторического знания. Понятие 

«исторический процесс». Классификации концепций исторического 

процесса. История России — неотъемлемая часть всемирной истории: 

общее и особенное в историческом развитии. Основные направления 

современной исторической науки. Исследователь и исторический 

источник. Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. Отечественная историография: многозначность понятия, 

этапы развития. Отрасли исторической науки. Исторические 

источники: понятие и классификация. Источники по отечественной 

истории (письменные, вещественные, аудивизуальные, научно-

технические, изобразительные). Теории происхождения государства. 

Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы 

этногенеза и роль миграций в становлении народов. Дискуссия о 

характере общественно-экономической формации в отечественной 

науке. 

2 

Тема 1.2. Пути 

политогенеза и 

этапы 

образования 

государства в 

свете 

современных 

научных данных 

Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.). 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Традиционные формы социальной 

организации европейских народов в догосударственный период. 

Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII–IX вв. Древнерусское 

государство в оценках современных историков. Новейшие 

археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления 

о происхождении Древнерусского государства. Проблема 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  

тем дисциплины 

Содержание темы 

особенностей социального строя Древней Руси. Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм 

Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. Проблема формирования элиты Древней Руси. 

Роль вече. Города в политической и социально-экономической 

структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси. 

Переход Европы от античности к феодализму. Восточный и античный 

типы цивилизационного развития. Территория России в системе 

Древнего мира. Древние империи Центральной Азии. Античная Греция 

(скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье). 

Античный Рим. Великое переселение народов в III–VI вв. Падение 

Римской империи. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации. 

Смена форм государственности. Властные традиции и институты в 

государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем 

Средневековье: роль военного вождя. Византия – мост между эпохами 

и цивилизациями. Русские земли в XI–XII вв. Эволюция древнерусской 

государственности в XI–XII вв. Средневековье как стадия 

исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России. 

Технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, 

политические системы, идеология и социальная психология. Роль 

религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 

централизации. Централизация и формирование национальной 

культуры. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. Русские 

земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Экспансия Запада. 

Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Возрождение русской 

государственности вокруг Москвы. Формирование дворянства как 

опоры центральной власти. 

РАЗДЕЛ 2. Россия и мир в XVI – нач. XX вв.: попытки модернизации и промышленный 

переворот  

3 

Тема 2.1. Россия в 

XVI–XVII вв. в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации 

Европа в эпоху позднего феодализма. Первые буржуазные революции 

в Европе. Эпоха Возрождения. Великие географические открытия и 

начало Нового времени в Западной Европе. Реформация и ее 

экономические, политические, социокультурные причины. «Новое 

время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 

Развитие капиталистических отношений. Европейский абсолютизм. 

Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства 

– основной тип социально-политической организации 

постсредневекового общества. Дискуссия об определении 

абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Эволюция 

московской государственности в контексте европейского развития. 

Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. Иван 

Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных начал, 

попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм 

отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль 

ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин 

и Д. Пожарский. Победа ополчения. Завершение и последствия Смуты. 

4 

Тема 2.2. Россия и 

мир в XVIII – нач. 

XX вв. 

XVIII в. в европейской и мировой истории Пути трансформации 

западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. Проблема перехода в 

«царство разума». Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  

тем дисциплины 

Содержание темы 

Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и 

цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

Реформы Петра I: причины, содержание, результаты. Россия и Европа: 

новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование 

традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. 

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. Упрочение международного 

авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии.  Просвещенная монархия в России. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. 

Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на 

юге. Россия и Европа в XVIII в. Изменения в международном 

положении империи. Российская империя в XIX в.: войны, реформы и 

контрреформы. Попытки реформирования политической системы 

России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 

Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления 

международных позиций России. Российское самодержавие и 

«Священный союз». Изменение политического курса в начале 20-х 

годов XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. 

Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые 

подступы к отмене крепостного права в начале XIX в. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Реформы Александра II. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в 

России. Отмена крепостного права и ее итоги: альтернативы реформы. 

Политические преобразования 60–70-х годов XIX в. Завершение 

правления Александра Освободителя. Присоединение Средней Азии. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Международные отношения на 

рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Капиталистические 

войны конца XIX –начала XX в. За рынки сбыта и источники сырья. 

Политика США. Особенности становления капитализма в колониально 

зависимых странах. Влияние Первой мировой войны на европейское 

развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система 

международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.    

РАЗДЕЛ 3.  СССР (Россия) и мир в XX в. – нач. ХХI в.  

5 

Тема 3.1. Первое 

строительство 

капитализма в 

России. Октябрь 

1917 г. и его 

последствия 

Российская экономика начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские 

дома в экономической жизни пореформенной России. Доля 

иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей 

промышленности. Форсирование российской индустриализации 

«сверху». Первая русская революция: предпосылки, содержание, 

результаты. Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале века. 

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая 

российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. Великая российская революция 1917 г.: 

предпосылки, содержание, результаты. Участие России в Первой 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  

тем дисциплины 

Содержание темы 

мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в 

структуре собственности и производства в промышленности Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Временное правительство и Петроградский 

Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы 

власти. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 

Экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Политические, социальные, 

экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в 

Советской России. Структура режима власти. Гражданская война и 

интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги 

Гражданской войны. Первая волна русской эмиграции: центры, 

идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная 

отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в 

России в 1917 г. Особенности международных отношений в 

межвоенный период. Альтернативы развития западной цивилизации в 

конце 20-х –в 30-е годы XX в. Лига Наций. Адаптация Советской 

России на мировой арене. СССР и великие державы. Приход фашизма 

к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

6 

Тема 3.2. Вторая 

мировая и Великая 

Отечественная война. 

Международные 

отношения в 

послевоенном мире 

Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, 

периодизация, итоги. Современные споры о международном кризисе 

1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый 

период Великой Отечественной войны и второй период Второй 

мировой войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Второй этап 

Великой Отечественной войны и третий этап Второй мировой войны. 

(19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных 

стратегических решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Третий период 

Великой Отечественной войны и четвертый период Второй мировой 

войны (январь 1944 г. – 9 мая1945 г.). Разгром и капитуляция 

фашистской Германии. Пятый период Второй мировой войны (июнь-

сентябрь 1945 г.). Разгром и капитуляция милитаристской Японии. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Консолидация 

советского общества в годы войны. Причины и цена победы. 

Международные отношения в послевоенном мире. Формирование 

третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Превращение 

США в сверхдержаву. Новые международные организации. 

Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и 

окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. 

Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-

1953 гг. Крах колониальной системы. Формирование движения 

неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и 

соперничество сверхдержав. Карибский кризис 1962 г. СССР в 

послевоенные десятилетия. Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии 

США. Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в духовной 

сфере. Контрреформы Хрущева. СССР на завершающем этапе своей 

истории. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и 



№ 
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предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. 

Россия в 90-е гг. XX в. Либеральная концепция российских реформ: 

переход к рынку, формирование гражданского общества и правового 

государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х 

гг. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы 

власти Советов. Изменения экономического и политического строя в 

России. Конституция РФ 1993 г. Многополярный мир в начале XXI в. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
(очно-заочная форма обучения) 

 
Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. При подготовке к работе во время 

проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. Работа во время 

проведения занятия семинарского типа включает несколько моментов: а) консультирование обучающихся 

преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение 

заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

 
1 семестр 

 
Тема № 1.1. Место истории в системе наук 

Семинары 1-3 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «история». Объект и предмет исторической науки.  

2. Роль теории в познании прошлого.  

3. Теория и методология исторической науки. 

4. Сущность, формы, функции исторического знания.  

5. История России — неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии.  

6. Основные направления современной исторической науки.  

7. Исследователь и исторический источник.  

8. Становление и развитие историографии как научной дисциплины.  

9. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудивизуальные, научно-

технические, изобразительные).  

10. Теории происхождения государства.  

11. Разные типы общностей в догосударственный период.  
12. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.  
13. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной науке. 

 
Тема № 1.2. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 

научных данных 

Семинары 4-6 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.).  

2. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности.  

3. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный 

период.  



4. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже 

VIII–IX вв.  

5. Древнерусское государство в оценках современных историков. Новейшие археологические 

открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского 

государства. 

6. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия.  

7. Переход Европы от античности к феодализму.  

8. Восточный и античный типы цивилизационного развития.  

9. России в системе Древнего мира.  

10. Великое переселение народов в III–VI вв.  

11. Падение Римской империи.  

12. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.  

13. Византия – мост между эпохами и цивилизациями.  

14. Русские земли в XI–XII вв.  

15. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв.  

16. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.  

17. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока.  

18. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. 

Централизация и формирование национальной культуры.  

19. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты.  

20. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока.  

21. Александр Невский. Русь, Орда и Литва.  
 

Тема № 2.1. Россия в XVI–XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации 
Семинары 7-9 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Европа в эпоху позднего феодализма.  

2. Первые буржуазные революции в Европе.  

3. Эпоха Возрождения.  

4. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе.  

5. Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины.  

6. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса.  

7. Развитие капиталистических отношений. Европейский абсолютизм.  

8. Эволюция московской государственности в контексте европейского развития.  

9. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие.  

10. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

11. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом.  

12. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток.  
13. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Победа ополчения. Завершение и последствия Смуты. 
 

Тема № 2.2. Россия и мир в XVIII – нач. XX вв. 
Семинары 10-12 (6 ч) 

1. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и 

рационализм.  

2. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.  

3. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы.  

4. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Развитие 

мануфактурного производства.  

5. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

6. Реформы Петра I: причины, содержание, результаты. Освещение петровских реформ в 

современной отечественной историографии.   

7. Просвещенная монархия в России. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. «Просвещенный абсолютизм».  

8. Россия и Европа в XVIII в. Изменения в международном положении империи.  

9. Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосильцева. 



10. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу 

для укрепления международных позиций России.  

11. Внутренняя политика Николая I.  

12. Реформы Александра II. Отмена крепостного права и ее итоги. 

13. Политические преобразования в России 60–70-х годов XIX в. Завершение правления Александра 

Освободителя.  

14. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.  

15. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв.  

16. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние Первой мировой войны на европейское 

развитие.  

17. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.    
 

 
Тема № 3.1. Первое строительство капитализма в России. Октябрь 1917 г. и его последствия 
Семинары 13-15 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российская экономика начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины. 

2. Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С. Ю. Витте. Русская 

деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса.  

3. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и 

политическая сущность, итоги, последствия.  

4. Политические партии в России начала ХХ века: генезис, классификация, программы, тактика.  

5. Опыт думского «парламентаризма» в России.  

6. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты.  

7. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса.  

8. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет.  

9. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной 

политической системы.  

10. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской 

войны.  

11. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры.  

12. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.  

13. Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х –в 30-е годы XX в. Лига Наций.  

14. Приход фашизма к власти в Германии.  

15. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
 

Тема № 3.2. Вторая мировая и Великая Отечественная война. Международные отношения в 
послевоенном мире 

Семинары 16-18 (6 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, итоги.  

2. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции.  

3. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству 

мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции).  

4. Разгром и капитуляция фашистской Германии.  

5. Консолидация советского общества в годы войны. Причины и цена победы.  

6. Международные отношения в послевоенном мире.  

7. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение 

Европы.  

8. Крах колониальной системы.  

9. Карибский кризис 1962 г.  

10. СССР в послевоенные десятилетия. Трудности послевоенного переустройства; восстановление 

народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США.  

11. Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. Контрреформы Хрущева.  

12. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х –начале 80-х гг. XX в. в СССР.  



13. Россия в 90-е гг. XX в. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х гг.  

14. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Изменения 

экономического и политического строя в России. Конституция РФ 1993 г.  

15. Многополярный мир в начале XXI в. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. 

16. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.  

17. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

РАЗДЕЛ 1. История в системе социально-

гуманитарных наук. Особенности 

становления государственности в России 

и мире  

Тема 1.1. Место истории в системе наук  

Тема 1.2. Пути политогенеза и этапы 

образования государства в свете 

современных научных данных 

выполнение письменных упражнений и 

практических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, 

исследований; 

- выполнение лабораторных работ; 

- работа в помещениях, оснащенных 

специальным лабораторным и иным 

оборудованием, компьютерами и иным 

оборудованием; 
 

РАЗДЕЛ 2. Россия и мир в XVI – нач. XX 

вв.: попытки модернизации и 

промышленный переворот  

Тема 2.1. Россия в XVI–XVII вв. в 

контексте развития европейской 

цивилизации Тема 2.2. Россия и мир в 

XVIII – нач. XX вв. 

выполнение письменных упражнений и 

практических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, 

исследований; 

- выполнение лабораторных работ; 

- работа в помещениях, оснащенных 

специальным лабораторным и иным 

оборудованием, компьютерами и иным 

оборудованием; 

 

РАЗДЕЛ 3.  СССР (Россия) и мир в XX в. – 

нач. ХХI в.  
Тема 3.1. Первое строительство капитализма 

в России. Октябрь 1917 г. и его последствия 

Тема 3.2. Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. Международные 

отношения в послевоенном мире 

выполнение письменных упражнений и 

практических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, 

исследований; 

- выполнение лабораторных работ; 

- работа в помещениях, оснащенных 

специальным лабораторным и иным 

оборудованием, компьютерами и иным 

оборудованием; 

 

 

Практикум 

Кейс 1.  Среди историков нет единого мнения о том, чем является для России Бородинская битва – 

победой или поражением. 

Познакомьтесь с данными о потерях в Бородинской битве и мнениями историков. 



Потери 

французской 

армии 

Потери 

русской 

армии 

30-58,5 

тысячи 

человек 

38,5-44 

тысячи 

человек 

23% 

личного 

состава 

25% 

личного 

состава 

Мнения историков: 

«Чья это победа? На мой взгляд, ничья. Ни Наполеон, ни Кутузов не добились главных целей. 

Французский полководец намеревался разгромить русскую армию и заставить Россию заключить 

выгодный для него мир. Кутузов ставил задачей отстоять Москву» (Б.С. Абалихин). 

«Победа моральная была, бесспорно. А в свете дальнейших событий можно утверждать, что и в 

стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой все-таки больше, чем французской» 

(Е.В. Тарле). 

«То была победа нравственная, но еще оставалась нерешенной задача материальной победы над 

вторгнувшейся в Россию армией» (А.З. Манфред). 

«Действительно, с точки зрения материальной Наполеон был вправе объявить себя победителем: он 

захватил все основные пункты русской позиции» (Н.А. Троицкий). 

Вопросы: 

1. Сопоставьте разные точки зрения на данный вопрос и выскажите свою точку зрения: кто победил 

при Бородино? 

2. Сформулируйте аргументы для обоснования своей позиции или позиции любого из историков. 

 

Кейс 2.  Тема: «Политическая система России в 30 годы ХХ века». 

Прочитайте высказывание академика А.Н. Яковлев: «Я часто думал и думаю о том, почему, каким 

злым волшебством случилось так, что над моей страной была вознесена не личность, вроде бы заметно 

уступавшая соперникам из большевистской верхушки, той, что позднее стала именоваться ленинской 

гвардией, и была вся целиком пущена Сталиным под нож. Простого ответа не нахожу. Коварство, 

беспредельная жестокость, сильная воля, расчетливый политический ум - всё это очевидно, но не 

объясняет его кровавого преуспевания в течение долгого времени».  

Вопросы к тексту: 

В чем заключается проблема? 

Прав ли академик? 

Какие способы решения проблемы вы можете предложить? 

 

Кейс 3. «Начало Смутного времени» 
6 января 1598 г. смертью сына Ивана IV царя Федора Ивановича пресеклась династия потомков Ивана 

Калиты. В Москве был собран Земский собор для избрания нового царя. 17 февраля Земский собор избрал 

Бориса Годунова на царство и принес ему присягу на верность. 3 сентября состоялась коронация в 

Успенском соборе Кремля. Предыдущая деятельность Бориса высоко оценивалась современниками. 

Посадским людям он уменьшил подати, церковь была благодарна ему за учреждение патриаршества, 

дворяне видели, что он старается защитить их интересы. 

Первые годы правления нового царя были успешны. Но 1601-1603 гг. оказались неурожайными. 

Страну охватил голод, длившийся три года. В это же время в Польше появился человек, объявивший себя 

сыном Ивана IV царевичем Дмитрием Ивановичем, т.е. законным наследником трона своего отца, 

«прирожденным государем». 

В 1604 г. он с горсткой казаков и польских добровольцев двинулся на Москву. Войско самозванца 

быстро росло. В апреле 1605 г. Борис Годунов неожиданно умер. Сутки спустя москвичи присягнули его 

сыну Федору. 1 июня 1605 г. дворяне Плещеев и Пушкин привезли в Москву грамоту самозванца. Под 

колокольный звон московский люд собрался на Красной площади. Грамоту во всеуслышание прочитали. 

В ней самозванец обещал льготы и милости. В толпе закричали: «Будь здрав, царь Дмитрий Иванович!» 

Группа дворян ворвалась в Кремль. Федора Годунова схватили и после издевательств убили. 20 июня 1605 

г. в Москву торжественно въехал «царь и великий князь Дмитрий Иванович». 

Возможные формулировки проблемы 
Почему так легко удалось свергнуть царя Федора Борисовича, вполне законно наследовавшего свой 

трон? 



 

Кейс 4. «Судетский кризис» 
Весной 1938 г. Гитлер, воодушевленный успешным аншлюсом Австрии, приступил к реализации 

плана присоединения к Рейху Судетской области Чехословакии. 

3,25 млн. судетских немцев все громче требовали воссоединения с Германией. Чехословакия имела 

договоры с Францией, которая обязалась прийти ей на помощь в случае вооруженного нападения, и с 

СССР, который выступал на стороне Чехословакии после выступления Франции. 

12 сентября съезд НСДАП, принял резолюцию с требованием предоставить самоопределение 

судетским немцам (что не противоречило Уставу Лиги Наций). 

13 сентября в Судетах вспыхнулнемецкоевосстание быстро подавленное чешскими войсками. Газеты 

Германии стали грозить Чехословакии войной. 

Французский кабинет, устрашенный такой перспективой, обратился к Великобритании с призывом 

договориться с Гитлером. 

14 сентября Чемберлен предложил Гитлеру переговоры. 

15 сентября на переговорах с Чемберленом, А.Гитлер заявил, что судетская проблема требует 

немедленного решения на основе права наций на самоопределение. В противном случае Гитлер "готов 

взять на себя риск войны любого масштаба и даже риск мировой войны". 

19 сентября послы Великобритании и Франции вручили президенту Чехословакии совместную ноту 

двух стран: "необходимо уступить Германии районы, населенные преимущественно судетскими немцами, 

чтобы избежать общеевропейской войны... " 

20 сентября заместитель НКИД СССР Потемкин заявил чешскому послу Фирлингеру, что СССР 

выполнит свои обязательства и придет на помощь Чехословакии. 

22 сентября тот же В. Потемкин прямо спросил чехословацкого посла, почему его правительство 

никогда не ставило вопроса о безусловной помощи со стороны Советского Союза. Фирлингер ответил, 

что «из-за географического положения думать об этом было трудно». 

23 сентября правительство Чехословакии объявило всеобщую мобилизацию. 

24 сентября объявлена частичная мобилизация французской армии. На площадях и улицах Парижа 

началось рытье траншей и установка зенитных орудий. 

25 сентября Нарком обороны СССР информировал Генштаб Франции о готовности советских войск 

оказать помощь Чехословакии в отражении агрессии. 

27 сентября объявлена мобилизация британского Королевского военно-морского флота. 

28 сентября Муссолини сообщил Гитлеру, что выступает посредником по просьбе Великобритании и 

просит его воздержаться от мобилизации. Гитлер немедленно пригласил глав правительств 

Великобритании, Франции и Италии в Мюнхен. 

29 сентября в Мюнхене начала работу конференция по вопросу урегулирования германо-

чехословацкого конфликта. Вечером соответствующий договор был согласован всеми сторонами. Он 

предусматривал передачу Германии в срок с 1 по 10 октября 1938 Судетской области Чехословакии, 

удовлетворение за счет Чехословакии в течение 3 месяцев территориальных притязаний Венгрии и 

Польши, гарантию участниками соглашения новых границ Чехословакии. 

В 2 часа 15 минут 30 сентября представители Чехословакии подписали договор о передаче Германии 

Судетских областей. 

Вернувшегося в Париж премьер-министра Э. Даладье ждала триумфальная встреча. Толпа кричала: 

"Да здравствует Даладье! Да здравствует мир!". 

По возвращении из Мюнхена, на аэродроме, премьер-министр Н.Чемберлен заявил, что он привез 

"почетный мир", и уверен, что это будет действительно мир для всех. 

1 октября 1938 г. немецкие войска вошли в Судетскую область. Сопротивления они не встретили. 

Возможные формулировки проблемы 
1.К каким действиям в ходе кризиса подталкивали руководство демократической Чехословакии 

правители тоталитарного СССР и лидеры демократических Франции и Великобритании? 

2. Чего добивались в ходе кризиса Чемберлен, Даладье, Гитлер, Сталин? Чего добился (или не 

добился) каждый из них? 

3. Чемберлен, Даладье, Гитлер, Сталин: кто из них считал исход кризиса своим успехом, а кто - 

поражением? 

5.1. Примерная тематика эссе1 

1. Если бы я был правителем Российской империи, то в каком году я бы отменил крепостное 

право … 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 



2. Если бы я был Петром Первым, то какие реформы я бы провел … 

3. Если бы я была бы Екатериной Второй, то какие реформы я бы провела … 

4. Если бы я был бы А.Ф. Керенским, то какую политику я бы осуществлял … 

5. Если бы я был В.И. Лениным, то каких бы ошибок не сделал бы … 

 

5.2. Примерный перечень тем докладов/рефератов 2 

 
1. Древняя Русь при Владимире и Ярославе Мудром.  

2. Новгородская боярская республика.  

3. Монгольское нашествие на Русь и его последствия.  

4. Борьба с немецко-шведской агрессией.  

5. Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы.  

6. Северо-Восточная Русь в эпоху Д. Донского. Куликовская битва и ее значение.  

7. Специфика становления единого Русского государства в XV - нач. XVI вв.  

8. Опричнина, причины и последствия.  

9. Внешняя политика Ивана Грозного.  

10. Причины, предпосылки, периодизация смуты рубеже XVI – XVII вв.  

11. Особенности социально-экономического развития России в XVII веке.  

12. Политическое развитие России при Алексее Михайловиче (1645 -1676). Переход к абсолютизму.  

13. Внешняя политика Алексея Михайловича.  

14. Реформы Петра I системы государственного управления.  

15. Внешняя политика Петра I.  

16. Предпосылки дворцовых переворотов в России.  

17. Сущность просвещенного абсолютизма Екатерины II. Внутренняя политика.  

18. Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводительством Е. Пугачева.  

19. Динамизм внешней политики в царствование Екатерины II.  

20. Внутренняя политика Александра I: от «эры либерализма» к «аракчеевщине».  

21. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы, историческое значение. 

22. Движение декабристов.  

23. Основные направления внутренней политики Николая I.  

24. Крымская война (1853-1856): причины, основные этапы, последствия.  

25. Складывание революционно-демократической идеологии. Организация «Земля и воля» (1861–

1864) и ее деятельность.  

26. Отмена крепостного права. Либеральные реформы 1860 – 1870-х годов.  

27. Контрреформы Александра III.  

28. Социально-экономическое развитие России в конце ХIХ – начале ХХ века.  

29. Первая российская революция 1905-1907 гг.  

30. Начало российского парламентаризма.  

31. Столыпинская аграрная реформа (1906-1917) и ее результаты.  

32. Основные военные кампании России на Восточном фронте в 1914-1916 гг.  

33. Февральская революция 1917 г. Крушение самодержавия.  

34. Октябрь 1917 г. в судьбе России и мира. Создание Советского государства.  

35. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1918 – 1922).  

36. Политика «военного коммунизма».  

37. Новая экономическая политика: сущность и цели, реализация и итоги.  

38. Предпосылки и этапы образования СССР. Первая Конституция СССР.  

39. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия».  

40. Складывание тоталитарной политической системы. Политические процессы и репрессии 30-х гг.  

41. Форсированное строительство социализма в СССР.  

42. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  

43. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.  

44. Завершение Великой Отечественной войны. Итоги и уроки войны.  

45. Внешняя политика СССР в годы войны. Антигитлеровская коалиция и ее деятельность.  

46. Послевоенное восстановление и развитие СССР. «Поздний сталинизм» (май 1945 – март 1953 г.).  

47. СССР в послевоенном мире. Формирование биполярного послевоенного мира.  

48. Основные направления демократизации общественно-политической жизни СССР в 1953-1964 гг.  

                                                 
2 Перечень тем докладов/рефератов не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по 

согласованию с преподавателем. 



49. Экономические преобразования «золотого десятилетия» Н.С. Хрущева. Выход СССР на 

послевоенной Европе. 

50. Внешняя политика РФ в начале XXI в. 

51. передовые рубежи НТП.  

52. Л.И. Брежнев и смена внутриполитического курса. Конституция СССР 1977 г.  

53. Внешняя политика Советского Союза в 1964 – 1984 гг.  

54. Перестройка, общественно-политический кризис и разрушение СССР (1985 – 1991)  

55. Эволюция западной цивилизации во второй половине XX в.  

56. Внешняя политика РФ в начале XXI в. 

57. 5.3. Примерная тематика контрольных работ 

58.  
59. Тема контрольной работы 

60. Ссылка на источник 

 

Вариант 1.  
Контрольные вопросы: 

1. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв.  

2. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.  

ЗАДАНИЕ. «Александр Невский и Дмитрий Донской» 

Александр Невский скончался в 1263 г. 

Спустя 284 года канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных при 

митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. 

Дмитрий Донской умер в 1389 году. 

Спустя 599 лет причислен к лику святых на Поместном соборе РПЦ 1988 г. 

Формулировка проблемы: Почему из двух знаменитых князей - защитников Руси один был 

канонизирован намного быстрее другого? 

 

 

Вариант 2. Контрольные вопросы: 

1. Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг. 

2. Консолидация советского общества в годы войны. Причины и цена победы.  

ЗАДАНИЕ. «Речь Сталина 24 мая 1945 г.» 

Стенограмма (24 мая 1945 г.) Газетный отчет («Правда». 25 мая 1945 г.) 

(1) Товарищи, разрешите мне поднять еще один, 

последний тост. 

(1) Товарищи, разрешите мне поднять еще один, 

последний тост. 

(2) Я, как представитель нашего Советского 

Правительства, хотел бы поднять тост за здоровье 

нашего Советского народа и, прежде всего, 

русского народа. (Бурные, продолжительные 

аплодисменты, крики «ура».) 

(2) Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего 

Советского народа, и, прежде всего, русского 

народа. (Бурные, продолжительные 

аплодисменты, крики «ура».) 

(3) Я пью, прежде всего, за здоровье русского 

народа потому, что он является наиболее 

выдающейся нацией из всех наций, входящих в 

состав Советского Союза. 

(3) Я пью, прежде всего, за здоровье русского 

народа потому, что он является наиболее 

выдающейся нацией из всех наций, входящих в 

состав Советского Союза. 

(4) Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

потому, что он заслужил в этой войне и раньше 

заслужил звание, если хотите, руководящей силы 

нашего Советского Союза среди всех народов 

нашей страны. 

(4) Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

потому, что он заслужил в этой войне общее 

признание как руководящей силы Советского 

Союза среди всех народов нашей страны. 

(5) Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

не только потому, что он – руководящий народ, но 

и потому, что у него имеется здравый смысл, 

общеполитический здравый смысл и терпение. 

(5) Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

не только потому, что он – руководящий народ, 

но и потому, что у него имеется ясный ум, 

стойкий характер и терпение. 

(6) У нашего правительства было немало ошибок, 

были у нас моменты отчаянного положения в 1941 

– 1942 гг., когда наша армия отступала, покидала 

родные нам села и города Украины, Белоруссии, 

(6) У нашего правительства было немало ошибок, 

были у нас моменты отчаянного положения в 

1941 – 1942 годах, когда наша армия отступала, 

покидала родные нам села и города Украины, 



Молдавии, Ленинградской области, Карело-

Финской республики, покидала, потому что не 

было другого выхода. 

Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, 

Прибалтики, Карело-Финской республики, 

покидала, потому что не было другого выхода. 

(7) Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не 

оправдали наших надежд, мы поставим другое 

правительство, которое заключит мир с Германией 

и обеспечит нам покой. Это могло случиться, 

имейте в виду. 

(7) Иной народ мог бы сказать Правительству: вы 

не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, 

мы поставим другое правительство, которое 

заключит мир с Германией и обеспечит нам 

покой. 

(8) Но русский народ на это не пошел, русский 

народ не пошел на компромисс, он оказал 

безграничное доверие нашему правительству. 

(8) Но русский народ не пошел на это, ибо он 

верил в правильность политики своего 

Правительства и пошел на жертвы, чтобы 

обеспечить разгром Германии. 

(9) Повторяю, у нас были ошибки, первые два года 

наша армия вынуждена была отступать, выходило 

так, что не овладели событиями, не совладали с 

создавшимся положением. 

(9) И это доверие русского народа Советскому 

правительству оказалось той решающей силой, 

которая обеспечила историческую победу над 

врагом человечества – над фашизмом. 

(10) Однако русский народ верил, терпел, выжидал 

и надеялся, что мы все-таки с событиями 

справимся. 

(10) Спасибо ему, русскому народу, за это 

доверие! 

 

 

(11) За здоровье русского народа! (Бурные, долго 

не смолкающие аплодисменты.) 

(11) Вот за это доверие нашему Правительству, 

которое русский народ нам оказал, спасибо ему 

великое! 

(12) За здоровье русского народа! (Бурные, долго 

не смолкаемые аплодисменты.) 

Вопрос: Почему Сталин изменил текст собственной речи? Что и зачем было изменено? 

 

 

Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности требуемых 

компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), представленные 

в таблице  

 

Индикаторы компетенций в 

соответствии с основной 

образовательной программой 

Типовые вопросы и 

задания 

Примеры тестовых 

заданий 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ИУК-1.1.  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-1.2.  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-1.3. П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ИУК-5.1.  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-5.2.  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 



ИУК-5.3. П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 

 

6.2.Типовые вопросы и задания 

 

Перечень вопросов 
 

1. Место истории в системе наук. Объект и предмет науки.  

2. Исследователь и исторический источник. 

3. Теории происхождения государства. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.  

4. Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии.  

5. Античная Греция (скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье). Античный Рим.  

6. Великое переселение народов в III–VII вв. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.  

7. Переход Европы от античности к феодализму. Варварские государства. Государство франков. 

Меровинги и каролинги. Византия.  

8. Славяне в ранней истории Европы. Восточные славяне в древности: VIII–IIIвв. Княжеская власть и её 

функции.  

9. Возникновение Древнерусского государства (IX–Xв.в)  

10. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. 

Проблема формирования элиты Древней Руси. Вече. Города. Пути их возникновения.  

11. Русские земли в XI–XIIвв. Христианизация. Культурные влияния Востока и Запада.  

12. Соседи Древней Руси в IX–XIIвв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская 

Булгария. Международные связи.  

13. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.  

14. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты.  

15. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Александр Невский.  

16. Возрождение русской государственности вокруг Москвы. Борьба с Тверью. Рост территории 

Московского княжества. Свержение монгольского ига. Формирование дворянства.  

17. Правление Ивана Грозного. Судебник 1497 г. Опричнина. Итоги.  

18. Европа в эпоху позднего феодализма. Великие географические открытия. Реформация.  

19. Первые буржуазные революции в Европе.  

20. Европейский абсолютизм. 

21.  «Смутное время». Феномен самозванчества. К. Минин и Д. Пожарский. Завершения и последствия 

Смуты.  

22. XVIII век в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы. Роль 

международной торговли. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактур.  

23. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

24. Правление Петра I. Реформы. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Упрочение международного авторитета.  

25. Просвещенная монархия в России. Реформы Екатерины II.  

26. Европейский путь от Просвещения к Революции.  

27. Влияние европейской войны на буржуазную революцию. Наполеоновские войны. Бисмарк. 

Объединение Италии.  

28. Американская революция и возникновение США. Гражданская война.  

29. Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм. Промышленный 

переворот. Секуляризация сознания и развитие науки.  

30. Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. Александр I, М.М. Сперанский. 

Николай I.  

31. Реформы Александра II. Отмена крепостного права.  

32. Контрреформы Александра III (1881–1894).  

33. Международные отношения на рубеже XIX–XX в.в. Особенности становления капитализма в 

колониально зависимых странах.  

34. Первое строительство капитализма в России (конец XIX–начало ХХ в.). Монополизация 

промышленности. Банкирские дома. Иностранный капитал. Усиление государственного регулирования 

экономики.  

35. Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С.В. Витте. 

Столыпинская аграрная реформа.  



36. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт 

думского «парламентаризма» в России.  

37. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние на европейское развитие.  

38. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. Альтернативы 

развития. Кризисы власти. 

39. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической 

системы. Структура режима власти.  

40. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги. Первая волна 

русской эмиграции.  

41. Особенности международных отношений в межвоенный период. Адаптация Советской России на 

мировой арене. Коминтерн. Антикоминтерновский пакт.  

42. Строительство социализма в СССР в реальности и в дискуссиях. Возвышение И. Сталина. Диктатура 

номенклатуры. Курс на строительство социализма в одной стране.  

43. Формированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.  

44. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, её экономические и социальные 

последствия.  

45. Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х –в 30-е гг. XX в. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе.  

46. Международное положение накануне Второй мировой войны. Предпосылки и ход.  

47. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Этапы. Создание антигитлеровской коалиции. Борьба в 

тылу врага.  

48. Международные отношения в послевоенном мире. Начало холодной войны. Создание НАТО. 

Создание СЭВ.  

49. СССР в послевоенные десятилетия. Восстановление народного хозяйства. Ликвидация атомной 

монополии США. Ужесточение политического режима. Создание социалистического лагеря. Военно-

промышленный комплекс.  

50. Первое послесталинское десятилетие. Попытки обновления социалистической системы. Изменения в 

теории и практике советской внешней политике. Значение XX и XXII съездов КПСС.  

51. Эпоха Н.С. Хрущева. «Оттепель» в духовной сфере. Реформы. Итоги.  

52. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Формирование движения 

неприсоединения. Арабские революции.  

53. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны. Война во Вьетнаме. 

Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. 

54. Научно-техническая революция и еевлияние на ход мирового общественного движения. Гонка 

вооружений (1945–1991 гг.). Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за 

нераспространением ядерного оружия.  

55. Трансформация капиталистической системы: причины, основные тенденции, особенности. Создание и 

развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР).  

56. Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в 

послевоенной Европе. Маастрихтский договор.  

57. Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. 

Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).  

58. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития.  

59. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х –начале 80-х гг. ХХ в. в стране. 

60. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри-и внешнеполитические последствия. 

61. Власть и общество в первой половине 80-х гг. ХХ в  

62. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР.  

63. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  

64. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Причины распада СССР и КПСС. 

Образование СНГ.  

65. Развитие стран Востока во второй половине ХХ в. Япония после Второй мировой войны. Создание 

государства Израиль. Экономические реформы в Китае. 

66. Россия в 90-е гг. ХХ в. Конституция РФ 1993 г. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Результаты реформ.  

67. Внешняя политика СССР в 1991–2014 гг. Россия в системе мировой экономики и международных 

связей. Россия и СНГ.  

68. Многополярный мир в начале XXI в.  



69. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Социально-экономическое 

положение. 

70. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Региональные и глобальные интересы России. 

71. Дать развернутое описание порядка осуществления поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применения системного подхода для решения поставленных задач. 

72. Провести анализ любой проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

73. Привести критерии критической оценки надежности источников информации. 

74. Дать развернутое описание принципов практических действий в области системного анализа 

проблемных ситуаций различного генезиса. 

75. Указать способы социального взаимодействия с учетом культурных традиций и норм. 

76. Раскрыть закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в 

этическом и философском контекстах. 

77. Дать развернутую характеристику теоретическим основам анализа исторического наследия и 

социокультурных традиций различных социальных групп, теоретическим основам анализа и учета 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия, теоретическим основам эффективного 

социального партнерства, межведомственного и межкультурного взаимодействия. 

78. Перечислить принципы восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

79. Дать описание порядка установление и поддержания контактов, обеспечивающих успешную работу в 

коллективе с учетом этнокультурных особенностей. 

80. Пояснить причины необходимости проявления уважительного отношения к историческому наследию 

и социокультурным традициям различных социальных групп, раскрыть порядок проведения анализа 

разнообразия культур, их особенностей в процессе межкультурного взаимодействия. 

81. Раскрыть порядок проведения анализа разнообразия культур, их особенностей в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

82. Перечислить методы адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом контексте. 

83. Дать развернутую характеристику принципам построения общения в мире культурного многообразия 

с использованием этических норм поведения. 

 

 

6.3.Примерные тестовые задания 

 

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирование находятся в 

электронной информационной образовательной среде и включает более 60 заданий из которых в 

случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий. 

 

 

Компетенции Типовые вопросы и задания 

УК-1 1). Древнерусское государство образовалось на территории:  
А) Междуречья Рейна и Одера 

Б) Балканского полуострова 

В) Восточноевропейской равнины  

2). Какое божество в языческом пантеоне восточных славян 

отвечало за плодородие? 
А). Велес 

Б). Ярило  

В). Перун 

3). Гостомысл – это: 
А). Князь, крестивший Русь 

Б). Варяжский наемник 

В). Легендарный предводитель славян и предок Рюрика  

 

УК-5 4). Эпоха первых правителей Руси характеризовалась: 
А). Мощными центробежными и сепаратистскими тенденциями  

Б). Становлением единоличной власти князя  

В). Отходом от языческих верований 



5). Первая русская летопись называлась:  
1). Ипатьевская летопись 

2). Новгородская первая летопись 

3). Повесть временных лет  

6). Первый письменный свод законов Древней Руси назывался:  
1). Псалтырь 

2). Духовные грамоты 

3). Правда Ярослава  

 

 

Шкала оценивания на зачете с оценкой (диф. зач.) 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

Удовлетворительно 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Неудовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

6.4. Оценочные шкалы 

 

6.4.1. Оценивание текущего контроля 

 

Целью проведения текущего контроля является достижение уровня результатов обучения 

в соответствии с индикаторами компетенций. 



Текущий контроль может представлять собой письменные индивидуальные задания 

состоящие из 5/3 вопросов или в форме тестовых заданий по изученным темам до проведения 

промежуточной аттестации. Рекомендованный планируемый период проведения текущего 

контроля за 6/3 недели до промежуточной аттестации. 

 

Шкала оценивания при тестировании 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-70% 

 

Шкала оценивания при письменной работе  

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

6.4.2. Оценивание самостоятельной письменной работы (контрольной работы, эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7. Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания контрольной работы и эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 



- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

6.4.3. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

                                              

Шкала оценивания на экзамене, зачете с оценкой  

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Шкала оценивания на зачете 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Зачтено» 

Обучающийся должен: уметь строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; продемонстрировать прочное, 

достаточно полное усвоение знаний программного материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

правильно формулировать определения; последовательно, 



грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

«Не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует: незнание значительной части 

программного материала; не владение понятийным аппаратом 

дисциплины; существенные ошибки при изложении учебного 

материала; неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумение делать выводы по излагаемому 

материалу. 

 

6.4.4. Тестирование 

 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания сформированных 

компетенций в соответствии с ООП 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно 

и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том 

виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, 

направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные 

осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении 

обучающимися практикоориентированных заданий, моделирующих решение им 

производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной 

деятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), 

научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы и т.д.  

Устный опрос – это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный 

опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного 

материала. Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм 

контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. Устный опрос 

(УО) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает большими 

возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная функция УО имеет 

ряд важных аспектов: профессионально-этический и нравственный аспекты, дидактический 

(систематизация материала при ответе, лучшее запоминание материала при интеллектуальной 

концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. 

Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались 

недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. 



УО обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, 

коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в 

научной работе. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов). 

Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки 

самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление 

обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных 

заданий и качество усвоения знаний, умений, определяет уровень сформированности 

компетенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения 

производительности труда студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, 

темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других 

практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

профессионально-ориентированной проблеме. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Ситуационный анализ (кейс) – это комплексный анализ ситуации, имевший место в 

реальной практике профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ 

включает в себя следующие составляющие: причинно-следственный анализ (установление 

причин, которые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания), 

системный анализ (определение сущностных предметно-содержательных характеристик, 

структуры ситуации, ее функций и др.), ценностно-мотивационный анализ (построение системы 

оценок ситуации, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций действующих лиц); 

прогностический анализ (разработка перспектив развития событий по позитивному и 

негативному сценарию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относительно 

поведения действующих лиц ситуации), программно-целевой анализ (разработка программ 

деятельности для разрешения данной ситуации). 

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных научных 

областей, аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность своей позиции. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.  

«Круглый стол», дискуссия – интерактивные оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 



аргументировать собственную точку зрения. Занятие может проводить по традиционной 

(контактной) технологии, либо с использованием телекоммуникационных технологий. 

Проект – конечный профессионально-ориентированный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического 

и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

 

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по основанию дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется 

в электронной библиотечной системе Университета. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного 

обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; разъясняет 

учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; ориентирует в 

учебном процессе.  

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; внесите 

дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; запишите 

возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте тему предстоящей 

лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы 

владеете по данному вопросу  

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для 

самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. 

Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, 

приносят не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите 

внимание на защиту практических заданий на основе теоретического материала. При подготовке 

к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, 

признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические 

положения.  



 

7.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической 

литературы, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной 

проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками на 

источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой 

объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, 

афористичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

7.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь 

актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске 

решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие 

квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики 

проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, 

дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и 

невербальной форме.  

 

7.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для демонстрации 

выполнения профессиональных задач 

 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, 

выполнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (анализ 

документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование 

целей миссии, и т. п.). 

 

Раздел 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин 

 



Литература: 

Основная 
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Дополнительная 
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— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. – ЭБС 
«IPRbooks». —      978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html   
 
2.Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.] ; под 
редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 420 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99412.html  
 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: интернет-ресурсы, современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы  

Интернет-ресурсы 

URL:http://www.consultant.ru – справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

URL:http://psychology.net.ru – база профессиональных данных «Мир психологии» 

URL:http://www.childpsy.ru  – база профессиональных данных «Детский психолог». 

URL:http://www.pedagogic.mgou.ru – ресурсы образования. 

URL:http://www.dictionary.fio.ru – педагогический словарь. 

URL:http://www.koob.ru – полнотекстовая литература по педагогике и психологии. 

URL:http://www.bookap.ru – интернет-библиотека по гуманитарным наукам. 

URL:http://www.nspu.net – портал дополнительного образования. 

URL:http://www.pedlib.ru/ – электронная педагогическая библиотека  

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Современные профессиональные базы данных 

URL:http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образование»  

URL:http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

URL:http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

URL:http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 

URL:http://elib.gnpbu.ru/ – сайт Научной педагогической электронной библиотеки им. К.Д. 

Ушинского 

 

Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 

21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023 г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор 

№ ИС00006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.) 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров  Лицензионный договор 

244/09/16к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16к от 15.09.2016, 

от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 
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http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/99412.html
http://www.pedlib.ru/
http://www.con-sultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


Электронная информационнообразовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д

54792 (бессрочно) 

Информационнопоисковая система «Консультант Плюс»   договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электроннобиблиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № 

SIO 3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов  https://www.testpsy.net/index.php/description/distribution 

свободно распространяемое программное обеспечение 

 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров  Лицензионный договор 

244/09/16к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16к от 15.09.2016, 

от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационнообразовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д

54792 (бессрочно) 

Информационнопоисковая система «Консультант Плюс»  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электроннобиблиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № 

SIO 3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для изучения учебной дисциплины в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

аудиторная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения (персональный 

компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информационно-

образовательную среду организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., экран – 1 

шт.). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализированной 

мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

аудиторная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения (персональный 

компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информационно-

образовательную среду организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., экран – 1 

шт.). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся : 

https://www.testpsy.net/index.php/description/distribution


Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компьютеры с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в Электронную информационно-образовательную среду организации 11 

шт. 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся : 

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компьютеры с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в Электронную информационно-образовательную среду организации 10 

шт. 

 
ьную среду организации 10 шт. 


