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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - формирование компетенции в области истории России, целостного, 

объективного представления о месте России в мировом историческом процессе, 

закономерностях исторического развития общества. 

Задачи: 

− сформировать знания о закономерностях и этапах исторического про-

цесса; основных событиях и процессах истории России; особенностях историче-

ского пути России, её роли в мировом сообществе; основных исторических фак-

тах и датах, именах исторических деятелей.  

− сформировать навыки самостоятельно работать с историческими источ-

никами; критически осмысливать исторические факты и события, излагать их, 

отстаивать собственную точку зрения по актуальным вопросам отечественной и 

мировой истории, представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата. 

− сформировать навыки выражения своих мыслей и мнения в межличност-

ном общении; навыками публичного выступления перед аудиторией. 

− сформировать чувства гражданственности, патриотизма, бережного от-

ношения к историческому наследию. 

Дисциплина относится к блоку Б1.О обязательной части учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории 

(группы) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.1 Выявление общего и особенного в истори-

ческом развитии России 

УК-5.2 Выявление ценностных оснований меж-

культурного взаимодействия и его места в форми-

ровании общечеловеческих культурных универса-

лий 

УК-5.3 Выявление причин межкультурного раз-

нообразия общества с учетом исторически сло-

жившихся форм государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни 

УК-5.4 Выявление влияния взаимодействия куль-

тур и социального разнообразия на процессы раз-

вития мировой цивилизации 

УК-5.5 Выявление современных тенденций исто-

рического развития России с учетом геополитиче-

ской обстановки 

УК-5.6 Выявление влияния исторического насле-

дия и социокультурных традиций различных соци-

альных групп, этносов и конфессий на процессы 

межкультурного взаимодействия 

   

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 

Лекционные занятия (18 часов, в т. ч. с МАО 18 часов)  

Раздел I. «Ремесло историка» и особенности исторического знания (4 час.) 

Тема 1. Место истории в системе наук (2 час.) - лекция-презентация с 

обсуждением 

Понятие истории. Значение познания прошлого. Становление истории как 

научной дисциплины. Рождение «истории» в Античности. Геродот. От описания 

к объяснению. Современное понимание предмета и объекта исторической науки. 

Место теории в исторической науке. 

Сущность формационного и цивилизационного подходов. Понятие «исто-

рический источник», его место в историческом исследовании. Система архив-

ного хранения документов в России. 
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Структура исторической науки. Методологический поворот в истории в 

ХХ в. Междисциплинарность и компаративистика.  

«Новая история». Основные направления современной исторической 

науки. История в системе научного знания: межпредметные связи. 

Тема 2. Основные характеристики мировых цивилизаций. Этапы 

образования государств. (2 час.) - проблемная лекция 

Новые оценки и подходы к осмыслению исторического процесса. Термин 

«цивилизация» и типология цивилизаций по Данилевскому Н., Тойнби А., 

Шпенглеру О.  

Принципы выделения цивилизаций и их типологии. 

Восточный и античный типы цивилизационного развития. Великое пере-

селение народов в III – VI вв. Падение Римской империи. Рождение и расцвет 

мусульманской цивилизации. 

Типы цивилизаций в современной науке: непрогрессивный тип развития, 

восточный тип, западный тип цивилизации, техногенная цивилизация, глобаль-

ная цивилизация. 

Теории происхождения государств: теологическая, патриархальная, психо-

логическая, марксистская, органическая и другие. 

Типы общностей в догосударственный период. Особенности становления 

европейских государств. Властные традиции и институты в государствах Ев-

ропы, роль военного вождя. 

Этнокультурные и социально-экономические и политические процессы 

становления русской государственности. Особенности социально-политиче-

ского развития Древнерусского государства. Древнерусское государство в оцен-

ках современных историков. 

Раздел II. Россия и мир в X – XIX вв. (6 час.) 

Тема 1. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной 

Европе, на Востоке и в России (2 час.) - проблемная лекция 

Хронологические рамки Средневековья. Особенности периода. 
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Историческая судьба Византийской империи. Причины и последствия кре-

стовых походов. Централизация и формирование национальных культур. Воз-

никновение сословно-представительных учреждений в Европе, появление уни-

верситетов. Европейские страны в XVI - XVII вв.   

Особенности русского Средневековья. Факторы, повлиявшие на историче-

ские процессы средневековой Руси: природно-климатический, геополитический, 

конфессиональный, национальный и фактор социальной организации.   

Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Монгольская экспан-

сия: причины и результаты. Дискуссия о роли ордынского нашествия в станов-

лении Русского государства. Экспансия Запада. Русь, Орда и Литва. Объедине-

ние княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Становление и развитие 

Московского государства. Реформы Ивана III. Судебник 1497 г.  

Тема 2. Россия в XVI –XVII вв. в контексте развития европейской 

цивилизации (2 час.) - проблемная лекция 

Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной 

Европе. Создание колониальных империй. Особенности развития европейских 

государств в эпохи Возрождения и Реформации. Развитие капиталистических 

отношений в странах Европы. Абсолютизм и восточная деспотия. 

Поиск альтернативных путей социально-политического развития страны 

при Иване Грозном. Реформы 50-х гг. XVI в., их значение для усиления 

централизации государства. Сословно-представительная монархия в России. 

Становление царской деспотии. Успехи (присоединение Поволжья) и провалы 

(Ливонская война) во внешней политике. Опричнина: причины, цели, 

последствия. Особенности российской колонизации. 

«Смутное время» в России: предпосылки, противоречия и кризис 

государства. Новые явления в политической жизни России в период Смуты. 

Итоги и последствия Смуты. Начало династии Романовых. Особенности 

социально-экономического и политического развития России в XVII в. Усиление 

централизации государства и возрастание его роли. Соборное Уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Зарождение буржуазных 
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отношений. Социальные конфликты в XVII в. Колонизация Сибири и Дальнего 

Востока.  

Европейская реформация и церковная реформа в России. Раскол русской 

православной церкви. Политический строй и административное устройство 

Московского государства. Особенности и основные тенденции развития 

российской культуры в XVII в. 

Тема 3. Россия и мир в XVIII – XIX вв.: промышленный переворот и 

особенности модернизационного процесса (2 час.) - проблемная лекция 

Понятие «модернизация», степень необходимости ее реализации. Задачи 

модернизации в ходе становления европейской цивилизации в социальной, эко-

номической, политической культурно-духовной областях.  

Европейский вариант модернизации. Характерные черты эпохи Просвеще-

ния и ее влияние на становление европейской цивилизации. Идеи гражданского 

общества и правового государства. Промышленный переворот в России и Ев-

ропе: общее и особенное. 

Особенности модернизации России в XVIII - XIX вв. Объективная необхо-

димость модернизации России на рубеже XVII- XVIII вв. Петровская модерни-

зация. Основные направления «европеизации» страны. Переход к светскому аб-

солютистскому государству. Сущность и основные черты российского абсолю-

тизма. Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения национальных задач 

к формированию имперского сознания и имперской политики. Северная война и 

изменение геополитического положения России. Итоги петровских реформ и их 

влияние на развитие России. Цивилизационный раскол общества в петровскую 

эпоху. Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия.  

 «Европейские заимствования» Россией в XVIII в. Политика «просвещен-

ного абсолютизма» Екатерины II. Россия и Европа в XVIII в.: изменения в меж-

дународном положении. Французская революция и ее влияние на политическое 

и социокультурное развитие стран Европы.  

Российская культура и образование XVIII в. Усиление светских тенденций 

в развитии культуры. Зарождение русской интеллигенции. 
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Основные тенденции развития европейских государств в XIX в. Наполео-

новские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. 

Крымская война. Россия в системе международных отношений во второй поло-

вине XIX в. 

Формирование буржуазных отношений и разложение крепостничества в 

России в первой половине ХIХ в. Реформы Александра I, проекты реформ 

М.М.Сперанского. Трудности и противоречия их реализации. 

Россия эпохи Николая I: политическая реакция и реформы. Дальнейшая 

бюрократизация государственного управления. Общественно-политическая ат-

мосфера и духовная жизнь России в первой половине XIX в. Формирование си-

стемы взглядов о путях развития России. Западники и славянофилы. Возникно-

вение «русской идеи». Уваровская формула «самодержавие – православие – 

народность» как основа теории официальной народности.  

Александр II. Отмена крепостного права в России. Реформы 1860-70-х го-

дов, их сущность и характер. Значение реформ, их незавершенность и противо-

речивость. 

Социально-экономическое развитие России после отмены крепостного 

права. Особенности развития российского капитализма. Структурные изменения 

в экономике. Социально-экономические последствия промышленного перево-

рота в России. С.Ю. Витте и его реформы. Изменения в социальной структуре 

общества, специфика социального развития России. Начало формирования граж-

данского общества.  

Попытка модернизации государственного строя. Контрреформы 1880-

1890-х годов. Александр III и Николай II. 

Результаты российской модернизации в XVIII – XIX вв. Особый тип раз-

вития капитализма в России, для которого были типичны: незавершенность по-

литической революции и сохранение абсолютизма; быстрое развитие капитали-

стического уклада за счет заимствования опыта и инвестиций; переход от ран-

него капитализма сразу к монополиям; высокая конфликтность в обществе. 

Раздел III. Россия и мир в ХХ – ХХI вв. (8 час.) 
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Тема 1. Россия и мир в первой половине XX в.: выбор путей 

общественного развития (4 час.) - проблемная лекция 

Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Глобализация обще-

ственных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Развитие 

капитализма в метрополии и колониях. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и наци-

онализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.  

Международные отношения на рубеже XIX – начала XX вв. Завершение 

раздела мира и борьба за колонии. Национально-освободительное движения в 

странах Азии: причины движущие силы и проблемы. Россия в контексте миро-

вых проблем начала ХХ в. 

Россия в начале XX столетия. Объективная потребность индустриальной 

модернизации России. Социально – экономическое развитие. Территория и насе-

ление. Политический строй. Социальный строй. Промышленный подъём. Кон-

центрация производства и рабочей силы. Формирование монополий. Концентра-

ция банковского дела. Сращивание промышленного и банковского капитала, об-

разование финансовой олигархии. 

Рост промышленности и городов. Российская буржуазия и пролетариат. 

Противоречия российского монополистического капитализма. Рабочий вопрос. 

Социальные конфликты. «Полицейский социализм». 

Сельскохозяйственное производство. Факторы, обусловившие медленное 

развитие капиталистических отношений в деревне. Экономическое и правовое 

положение крестьянства. Земельный вопрос в политике правительства Николая 

II. 

Историческая обусловленность перестройки отношений собственности в 

сельском хозяйстве. Выработка концепции новой аграрной реформы в прави-

тельственных кругах на рубеже ХIХ - ХХ вв. (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). Разра-

ботка и провидение аграрной реформы П.А. Столыпиным. Переселенческая по-

литика. Противоречивость, значение и итоги столыпинской реформы. 
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Расстановка политических сил. Программные требования основных рос-

сийских политических партий, их стратегия и тактика. 

Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Пересмотр внешнеполитического курса России после 1907 г. Образова-

ние двух военно-политических блоков в Европе - Тройственного союза и Ан-

танты. Противоречия России с Австро-Венгрией на Балканах и Ближнем Во-

стоке. Балканы - «пороховой погреб Европы». Балканский кризис 1914 г. Начало 

Первой мировой войны. Первая мировая война как кризис западной цивилиза-

ции. Причины и характер мировой войны. Силы сторон, планы России. Отноше-

ние к войне в русском обществе. Дипломатия военного времени 1914 - 1917 гг. 

Восточный фронт 1914 - 1916 гг. 

Социально-экономическая и политическая ситуация в России в конце 1916 

– начале 1917 гг. Вторая революция в России. Причины падения самодержавия. 

Сущность двоевластия. Кризисы Временного правительства. Приход к власти 

большевиков, причины их победы. Становление советской власти. Учредитель-

ное собрание, причины его разгона.  

Распад российской империи, образование независимых государств на ее 

территории. Доктрина мировой пролетарской революции. Становление центра-

лизованной системы власти. Свертывание многопартийности, форм советской 

демократии. 

Выход России из мировой войны. Брестский мир. Влияние социалистиче-

ской революции в России на мировое развитие. 

Гражданская война и иностранная интервенция, этапы, цели и средства 

войны. Политика военного коммунизма. Образование ДВР. Победа сторонников 

советской власти в гражданской войне. Эволюция идеологии основных 

политических сил и последствия гражданского противостояния в России. 

Тема 2. Основные тенденции мирового развития во второй половине 

XX в. (2 час.)-лекция-беседа 

Итоги второй мировой войны: влияние на послевоенное мировое устрой-

ство. Холодная война: причины, содержание, итоги.  
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Основные международные организации второй половины ХХ в. Распад ко-

лониальной системы, формирование «третьего мира». Конфликты во второй по-

ловине ХХ в. в контексте противостояния сверхдержав (Арабо-израильский кон-

фликт, Корейская война, войны во Вьетнаме и Афганистане). 

Развитие мировой экономики в 1945 – 1991 гг. Капиталистическая мировая 

экономика. Роль США. Научно-техническая революция и её влияние на ход ми-

рового общественного развития. Япония и «Азиатские тигры». Интеграционные 

процессы, глобализация. Вариант европейской интеграции. 

Социалистические модели экономического развития (СССР, КНР), вари-

анты преодоления кризисных явлений. Влияние распада социалистической си-

стемы на мировое развитие в конце ХХ в. 

Тема 3. Россия и мир на рубеже XX – XXI вв. (2 час.)- лекция-

презентация с обсуждением  

Необходимость преобразований во второй половине 1980-х гг. 

«Перестройка» в СССР. Этапы перестройки: Первый этап - март 1985 - январь 

1987гг. – период экономических реформ, разрабатывавшихся в рамках 

традиционных механизмов хозяйствования. Главная идея: «ускорение 

социально-экономического развития»; Второй этап - 1987-1988 гг. Лейтмотив: 

решения январского пленума ЦК КПСС о намерении партии радикально 

демократизировать общество и внутрипартийную жизнь; Третий этап - 1989-

1991 гг. – период размежеваний и расколов в лагере перестройки, 

ознаменовавшийся резким изменением соотношения сил в пользу радикальных 

реформистских группировок.  

Либерализация экономики, введение рыночных элементов при сохранении 

сущности социалистического хозяйствования. Попытка реформирования поли-

тической системы с сохранением социалистического выбора.  

Нарастание центробежных сил в многонациональном государстве. 

Несостоятельность мер по урегулированию межнациональных отношений в 

СССР. Внутренние и внешние причины краха перестройки. Объективные и 

субъективные факторы распада СССР. Итоги и последствия перестройки. 
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Становление новой российской государственности. Начало 

постсоциалистической трансформации. Россия на путях суверенного развития: 

социально-экономические, политические и государственные преобразования. 

Формирование и развитие новой политической системы. Проблемы 

государственно-политического строительства. Усиление вертикали власти в 

2000-2010 гг. Экономические реформы: цели, пути и сложности их 

осуществления, итоги. Изменения в социальной структуре российского 

общества. Проблемы межнациональных отношений в РФ. Россия в системе 

международных отношений в конце ХХ – начале XXI вв. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 

Тема 1. Введение. «Ремесло историка» (4 час.) с использованием ме-

тода активного обучения – семинар-обсуждение в группах 

1. Откуда мы знаем о прошлом – способы и формы сохранения историче-

ской памяти; приемы получения и анализа исторической информации 

2. Понятие «исторический источник» 

3. Типы и виды источников по истории России 

4. Письменные источники – основа исторических исследований 

а) летопись как источник по истории Древней Руси (на примере Повести 

временных лет) 

б) законодательство как исторический источник (на примере Конституции 

СССР 1936 г.) 

в) делопроизводственные документы как исторический источник (на при-

мере протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б)) 

г) материалы личного происхождения как исторический источник (на при-

мере дневников Николая II) 

д) акты как исторический источник (на примере купчей на семью крестья-

нина) 
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Тема 2. Формирование единого русского государства. Московское 

государство в эпоху Ивана III и Ивана IV (2 час.) с использованием метода 

активного обучения – семинар–круглый стол 

1. Социально-экономические, политические и духовные предпосылки 

объединения русских земель в единое государство. 

2. Преобразовательная деятельность Ивана III. Почему его при жизни 

называли Великим? 

3. «Избранная рада» и опричнина, их роль в решении задач централиза-

ции. 

4. Российское самодержавие: предпосылки, сущность, особенности. 

Тема 3. XVII век в истории России (2 час.) с использованием метода 

активного обучения – семинара-коллоквиума 

1. Смута в Российском государстве: причины и сущность. Альтернативы 

смутного времени. 

2. Российская государственность в эпоху первых Романовых. Проблема 

выбора пути общественного развития России в XVII в.: самодержавие или со-

словно-представительная монархия? 

Тема 4. Этапы и особенности российской модернизации в XVIII в. (2 

час.) с использованием метода активного обучения – семинар–обсуждение в 

группах 

1. Уровень социально-экономического и политического развития Москов-

ской Руси на рубеже XVII - XVIII вв., острая необходимость модернизации 

страны. 

2. Сравнительно-исторический анализ модернизационных процессов в 

эпоху правления Петра I и Екатерины II во внутренней политике, экономике, 

внешней политике, духовной жизни. 

3. Чем объяснить противоречивые оценки петровских преобразований? 

4. Можно ли считать, что преобразования второй половины XVIII в. углу-

били цивилизационный раскол общества? 
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Тема 5. XIX век в отечественной истории (2 час.) с использованием ме-

тода активного обучения – семинар–обсуждение в группах 

1. Обозначьте основные проблемы России, назревшие для решения в пер-

вой половине XIX в. 

2. В чем заключались грандиозные реформаторские замыслы Сперанского 

и их судьба? 

3. Почему Александр I и Николай I хотели отменить, но не отменили кре-

постное право? 

4. Почему в России во II половине XIX в. вслед за реформами последовали 

контрреформы? 

5. В чем состояли особенности капитализма в России? 

6. Общественные движения в XIX в.: диалог власти и общества.  

Тема 6. Россия в эпоху революционных потрясений начала XX в. (2 

час.) с использованием метода активного обучения – семинар «малых 

полемических групп» или семинар-диспут 

1. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, 

особенности и итоги. 

2. Особенности становления и развития российского парламентаризма. 

3. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 1917 г.: выбор 

путей развития. Двоевластие. Провал попытки установления военной диктатуры.  

4. Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. II съезд Советов. Судьба 

Учредительного собрания. 

Тема 7. Советская модель модернизации (1918-1945 гг.) (2 час.) с 

использованием метода активного обучения – семинар-дискуссия 

(групповая дискуссия) 

1. От политики «военного коммунизма» к новой экономической политике: 

цели, сущность и последствия. 

2. Политика индустриализации: задачи, особенности и итоги. 

3. Коллективизация сельского хозяйства и её последствия. 
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Тема 8. Социально-политическая эволюция советского общества и 

становление новой российской государственности (1946-2000 гг.)  (2 час.) с 

использованием метода активного обучения – семинар-круглый стол 

1.Особенности социально-экономического и политического развития 

СССР в первое послевоенное десятилетие. 

2. Н.С. Хрущев. Попытка обновления политической системы и социально-

экономические реформы: достижения и просчеты. 

3. СССР во второй половине 1960-х – 1984 гг.: почему успехи сменились 

стагнацией? 

4. «Перестройка». Политические и экономические реформы в СССР во 

второй половины 1980-х гг.: успех или провал? 

5. Распад СССР. Формирование и развитие новой политической и 

социально-экономической системы в 1990-е гг. 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

Дата/ сроки 

выполне-

ния, неделя 

Вид самостоятельной работы 

Форма 

кон-

троля, 

час.  

Примерные нормы вре-

мени на выполнение 

1 Подготовка к семинарскому занятию 1 УО-1 собеседование 

2 Самостоятельная работа по дисци-

плине 
2 

УО-1 собеседование 

3 Подготовка к семинарскому занятию 
2 

УО-1, УО-2 собеседова-

ние, коллоквиум 

4 Самостоятельная работа по дисци-

плине 
2 

УО-1 собеседование 

5 Подготовка к семинарскому занятию 

2 

УО-1; ПР-1 собеседова-

ние, контрольное тести-

рование 

6 Самостоятельная работа по дисци-

плине 
2 

УО-1 собеседование 

7 Подготовка к семинарскому занятию 2 УО-2 коллоквиум 

8 Самостоятельная работа по дисци-

плине 
2 

УО-1 собеседование 
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9 Подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к контрольному тестиро-

ванию 

2 

УО-2, ПР-1 коллоквиум, 

тестирование 

10 Самостоятельная работа по дисци-

плине 
2 

УО-1 собеседование 

11 Подготовка к семинарскому занятию 2 УО-1 собеседование 

12 Самостоятельная работа по дисци-

плине 
2 

УО-1 собеседование 

13 Подготовка к семинарскому занятию 2 УО-2 коллоквиум 

14 Самостоятельная работа по дисци-

плине 
2 

УО-1 собеседование 

15 Подготовка к семинарскому занятию 2 УО-1 собеседование 

16 Самостоятельная работа по дисци-

плине 
2 

УО-1 собеседование 

17 Подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к контрольному тестиро-

ванию 

3 

УО-1, ПР-1 собеседова-

ние, контрольное тести-

рование 

18  Подготовка к семинарскому занятию 2 УО-1 собеседование 

Итого  36  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа по отдельным разделам и темам 

дисциплины осуществляется по рекомендованным преподавателем материалам. 

Она нацелена на углубление и закрепление знаний студентов по истории, разви-

тие их практических навыков исторического анализа при характеристике обще-

ственно-политических, социально-экономических проблем прошлого и настоя-

щего; направлена на развитие интеллектуальных умений, развитие общекультур-

ных и профессиональных компетенций, развитие творческого потенциала лич-

ности студента.  

Виды самостоятельной работы: 

подготовка к семинарским занятиям; 

написание исторического эссе (темы предусматривают раскрытие роли 

личности в истории) 

Требования к допуску на зачет/экзамен 

Для допуска к зачету/экзамену студент должен: 

- иметь конспект лекций; 

- иметь материалы по практическим занятиям, 

- иметь материалы выполнения лабораторных работ (при наличии в учеб-

ном плане); 
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- выполнить в полном объеме задания к практическим занятиям (например, 

решенные задач, реферат, доклад изученного материала, представленный в виде 

презентации и прочие задания, предусмотренные рабочей учебной программой 

дисциплины в рамках практических занятий); 

- защитить контрольные работы и тесты (при наличии в учебном плане); 

- защитить расчетно-графические работы (при наличии в учебном плане); 

- защитить курсовую работу или курсовой проект (при наличии в учебном 

плане); 

В случае невыполнения вышеизложенных требований студент не допуска-

ется к сдаче зачета или экзамена. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

- соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

- объективность контроля; 

- валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); 

- дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы. 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподава-

телем. 

2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на семинарском занятии, 

консультации. 

4. Тестирование. 

5. Устный опрос. 

Рекомендации по ведению конспектов 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения аудитор-

ных занятий, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учеб-

ных заданий преподавателя, ознакомления с основной, дополнительной и норма-

тивной литературой. 
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Запись конспекта лекций или практических занятий – одна из основных 

форм активной работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схема-

тично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Работа над текстом лекции или практического заня-

тия способствует более глубокому пониманию материала лекции ее содержание, 

позволяет развивать аналитическое мышление. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5-10 минут) для того, чтобы студенты имели возможность за-

дать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

При формировании конспекта студенту рекомендуется придерживаться 

некоторых правил графического дизайна оформления текста. В частности, необ-

ходимо четко выделять заголовки различных уровней шрифтами одинакового 

для каждого уровня исполнения. Формулировки и определения выделять обозна-

чением на полях, шрифтом, цветом или подчеркиванием. Текст одинаковой зна-

чимости должен быть выделен одним и тем же способом. 

Предпочтительным является фиксирование лекционного материала в виде 

таблиц или, если это возможно, организационных диаграмм. Для наилучшего 

восприятия материала рекомендуется писать конспект разборчивым почерком и 

применять только общепринятые или понятные данному студенту сокращения. 

Каждому студенту рекомендуется разработать индивидуальную систему 

понятных ему сокращений. При подготовке к занятиям студент должен просмот-

реть конспекты лекций или практических занятий, рекомендованную литературу 

по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

В случае наличия неясных моментов, требующих дополнительного разъяс-

нения преподавателем, подготовить список вопросов, которые необходимо будет 

задать преподавателю на следующей лекции или ближайшей консультации, по-

пытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую 

литературу. Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать 

актуальные проблемы курса - залог успешной работы и положительной оценки. 

Рекомендации по использованию учебно-методических материалов 
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При изучении дисциплины рекомендуется пользоваться следующими 

учебно-методическими материалами: конспектом лекций и практических заня-

тий по дисциплине; учебниками и учебными пособиями; государственными 

стандартами; периодическими изданиями по тематике изучаемой дисциплины, 

методическими рекомендациями по выполнению практических и курсовых ра-

бот. Рекомендуемый перечень литературы приведен рабочей программе учебной 

дисциплины (см. раздел 5). 

Методические указания к выполнению практических работ содержат ис-

ходные данные, содержание и порядок выполнения работ, примеры выполнения. 

Пользуясь методическими указаниями к выполнению практических работ, сле-

дует избегать формализованного подхода к выполнению работы, основанного 

лишь на механической подстановке значений своего варианта задания в примеры 

выполнения работ без понимания сущности рассматриваемых процессов и алго-

ритма решаемой задачи. 

Для подготовки отчета к защите следует проанализировать результаты, со-

поставить их с известными теоретическими положениями или справочными дан-

ными, обобщить результаты исследований в виде выводов по работе, подгото-

вить ответы на вопросы, приводимые в методических указаниях к выполнению 

практических работ. Отчет завершается выводами по результатам работы. 

Полностью подготовленный и надлежаще оформленный отчет практиче-

ской работы передается для проверки и защиты преподавателю, ведущему прак-

тические занятия по данной дисциплине. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой следует начинать со знакомства со списком рекомен-

дуемой учебной литературы по дисциплине (см. раздел 5 рабочей программы), в 

которой перечислены основная, дополнительная и нормативная литература, 

иные издания, интернет-ресурсы, необходимые для работы на занятиях. 

Выбрав нужный источник, следует найти в нем интересующий раздел по 

оглавлению или алфавитному указателю, сопоставив с соответствующим разде-

лом собственного конспекта. 
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В случае возникших затруднений следует обратиться к другим источни-

кам, где изложение может оказаться более доступным. Для полноты информации 

необходимо стремиться ознакомиться со всеми рекомендованными печатными и 

электронными источниками информации в необходимом для понимания темы 

полном объеме.  

Рекомендации по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету является завершающим этапом изучения дисциплины. 

Подготовку следует начинать с первой лекции и практического занятия, по-

скольку знания, умения и навыки формируются в течении всего периода, пред-

шествующего экзаменационной сессии. 

Перед сдачей зачета студент должен защитить отчеты по всем предусмот-

ренным учебным планом практическим работам, сдать тесты (при необходимо-

сти). Уточнить время и место проведения зачета. 

При подготовке к зачету не позднее чем за неделю до зачета рекомендуется 

подготовить перечень экзаменационных вопросов и комплект источников для 

подготовки ответов на экзаменационные вопросы: конспект лекций, рекомендо-

ванные учебные пособия и учебно-методические материалы. При наличии ин-

тернет-источников обеспечить доступ в интернет и подготовить список необхо-

димых сайтов. 

Подготовку к зачету необходимо проводить не менее 3-4 полных дней без 

существенных перерывов и отвлечения на посторонние темы. При сдаче зачета 

необходимо учитывать, что при оценивании знаний студентов преподаватель ру-

ководствуется, прежде всего, следующими критериями: 

- правильность ответов на вопросы; 

- полнота и лаконичность ответа; 

- умение толковать и применять нормативные акты; 

- способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, разде-

лять при- 

чины и следствия процесса; 

- способность делать адекватные выводы и заключения; 
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- ориентироваться в нормативно-технической литературе; 

- логика и аргументированность изложения; 

- культура ответа. 

Требования к допуску на зачет 

Для допуска студент должен: 

- обязательно посещать занятия (для очной формы обучения); 

- иметь конспект лекций; 

- иметь материалы по практическим занятиям, 

- иметь материалы выполнения лабораторных работ (при наличии в учеб-

ном плане); 

- выполнить в полном объеме задания к практическим занятиям (например, 

решенные задач, реферат, доклад изученного материала, представленный в виде 

презентации и прочие задания, предусмотренные рабочей учебной программой 

дисциплины в рамках практических занятий); 

- защитить контрольные работы и тесты (при наличии в учебном плане). 

Студент обязан не только представить комплект выполненных заданий и 

прочих материалов, необходимых для допуска к зачету/экзамену по изучаемой 

дисциплине, но и уметь ответить на вопросы преподавателя, касающиеся реше-

ния конкретной задачи или выполненного студентом задания. В случае невыпол-

нения вышеизложенных требований студент не допускается к сдаче зачета. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 
№  Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 Раздел I. «Ремесло историка» и особенности исторического знания  

1 Тема 1. Место 

истории в системе 

наук 

УК-

5 

Знает понятие 

«исторический 

источник».  

Имеет навыки 

(начального уровня) 

оценки специфики 

исторического знания 

УО-1 

Устный 

опрос  

Вопросы 1-2 
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2 Тема 2. Основные 

характеристики 

мировых 

цивилизаций. 

Этапы образования 

государств. 

УК-

5 

Знает особенности 

феодализма в 

средневековой Европе 

Имеет навыки 

(начального уровня)  

анализа теории 

происхождения 

древнерусского 

государства 

ПР-1 Тест   

 

Вопросы 3-5 

 

Раздел II. Россия и мир в X – XIX вв. 

3 Тема 1. 

Средневековье как 

стадия 

исторического 

процесса в 

Западной Европе, 

на Востоке и в 

России 

УК-

5 

Знает историю христи-

анства на Руси 

Имеет навыки 

(начального уровня) 

оценки развития 

феодализма в 

средневековой Европе.  

ПР-1 Тест  Вопросы 4,6-10 

 

4 Тема 2. Россия в 

XVI – XVII вв. в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации 

УК-

5 

Знает историю Эпоха 

Возрождения в Европе 

Имеет навыки 

(начального уровня) 

анализа значения 

Эпохи Возрождения в 

Европе.  

УО-1; УО-4 

Устный 

опрос 

 

Вопросы 11-18 

 

5 Тема 3. Россия и 

мир в XVIII – XIX 

вв. промышленный 

переворот и 

особенности 

модернизационного 

процесса 

УК-

5 

Знает историю России 

в период петровской 

модернизации. 

 Имеет навыки 

(начального уровня)   

поддержания 

дискуссии на тему, 

Исторический спор о 

судьбе России в первой 

половине XIX в. 

УО-1 

Устный 

опрос 

 

Вопросы 18-30 

 

Раздел III. Россия и мир в XX - XXI вв. 

6 Тема 1. Россия и 

мир в первой 

половине XX в.: 

выбор путей 

общественного 

развития 

УК-

5 

Знает историю 

внешней политики 

советского государства 

в период Второй 

мировой войны 

 Имеет навыки 

(начального уровня)   

анализа структуры 

социализма. 

УО-1 

Устный 

опрос 

 

Вопросы 31-40 

 



22 

7 Тема 2. Основные 

тенденции 

мирового развития 

во второй половине 

XXв. 

УК-

5 

Знает основные 

направления внешней 

политики СССР в 1945 

– первой половине 

1980-х гг. 

 Имеет навыки 

(начального уровня) 

оценки советского 

обще-ства в 1970-1980-

е гг. 

УО-1 

Устный 

опрос 

 

Вопросы 41-49 

 

8 Тема 3. Россия и 

мир на рубеже ХХ 

– ХХI вв. 

УК-

5 

Знает роль России в ре-

шении современных 

проблем человечества. 

Имеет навыки (началь-

ного уровня) оценки ос-

новных тенденций раз-

вития России в постсо-

ветский период (1990-е 

– 2010-е)   

 ПР-1 Тест 

 

Вопросы 50-52 

 

  

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. История [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Фролов [и др.]. 

Электрон. текст. дан. М.: Московский гос. строит. ун-т, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. 108 c. 6 экз. URL: http://www.iprbookshop.ru/60761.html.  

Дополнительная литература 

1. История России: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. 608 с. 6 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656  

2. Фортунатов В.В. История: учеб. пособие. М., 2015. 6 экз. URL: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:780572&theme=FEFU 

3. История международных отношений и внешней политики России в Новое 

время (XIX век): учеб. пособие/ М.Ю. Золотухин, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 272 с.  

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487377 

http://www.iprbookshop.ru/60761.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:780572&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487377
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4. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: методические ука-

зания к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов / Элек-

трон. текст. дан. М.: Московский гос. строит. ун-т, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2016. 28 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/59023.html. 

5. Колесов М.С. Философия истории России. М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 38 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501193 

6. Назырова Е.А. Практикум по отечественной истории: учеб. пособие. М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 239 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470930  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/index.php  

Федеральная университетская компьютерная сеть России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам"  http://window.edu.ru/ 

Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТО-

РИЯ.РФ https://histrf.ru/ 

Русская история при поддержке Императорского Русского исторического 

общества. Журнал «Русская история» http://moscowia.su/ 

Старинные карты Российской Империи с XVII по XXI вв. 

http://www.raremaps.ru/ 

Электронная энциклопедия «Россия в подлиннике http://runivers.ru 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

Место расположения 

компьютерной техники, 

на котором установлено 

программное обеспечение, 

количество рабочих мест 

Перечень программного обеспечения 

Компьютерный класс 

кафедры Гидротехники. 

− Microsoft Office Professional Plus 2016 – офисный 

пакет, включающий программное обеспечение для 

http://www.iprbookshop.ru/59023.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501193
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470930
http://window.edu.ru/
https://histrf.ru/
http://moscowia.su/
http://www.raremaps.ru/
http://runivers.ru/
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теории зданий и 

сооружений  

ауд. Е 708, 19 рабочих мест 

работы с различными типами документов (текстами, 

электронными таблицами, базами данных и др.); 

− 7Zip 9.20 - свободный файловый архиватор с 

высокой степенью сжатия данных; 

− ABBYY FineReader 11 - программа для оптического 

распознавания символов; 

− Adobe Acrobat XI Pro – пакет программ для создания 

и просмотра электронных публикаций в формате PDF; 

− AutoCAD Electrical 2015 Language Pack – English - 

трёхмерная система автоматизированного 

проектирования и черчения; 

− Revit Architecture – система для работы с чертежами; 

− SCAD Office – система для расчёта строительных 

конструкций 

− MS Project- автоматизированная система для 

календарных планов строительства объектов 

− Альт-инвест пакет прикладных программ по оценке 

эффективности инвестиционных проектов 

− Гранд смета - программный  комплекс для 

расчета сметной стоимости строительства 

Компьютерный класс 

кафедры Гидротехники. 

теории зданий и 

сооружений  

ауд. Е 709, 25 рабочих мест 

− Microsoft Office Professional Plus 2016 – офисный 

пакет, включающий программное обеспечение для 

работы с различными типами документов (текстами, 

электронными таблицами, базами данных и др.); 

− 7Zip 9.20 - свободный файловый архиватор с 

высокой степенью сжатия данных; 

− ABBYY FineReader 11 - программа для оптического 

распознавания символов; 

− Adobe Acrobat XI Pro – пакет программ для создания 

и просмотра электронных публикаций в формате PDF; 

− AutoCAD Electrical 2015 Language Pack – English - 

трёхмерная система автоматизированного 

проектирования и черчения; 

− Revit Architecture – система для работы с чертежами 

− SCAD Office – система для расчёта строительных 

конструкций 

− MS Project- автоматизированная система для 

календарных планов строительства объектов 

− Альт-инвест пакет прикладных программ по оценке 

эффективности инвестиционных проектов 

− Гранд смета - программный  комплекс для 

расчета сметной стоимости строительства 
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VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «История» структурирован по хронологическому и тематическому 

принципам, что позволяет систематизировать учебный материал, а также под-

чёркивает связь с другими дисциплинами. 

В процессе изучения материала учебного курса предлагаются разнообраз-

ные формы работ: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студен-

тов, выполнение тестовых заданий, контрольные работы. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение наиболее сложных тем 

разделов курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом материале, 

заложить научные и методологические основы для дальнейшей самостоятельной 

работы студентов. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирова-

ние помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, ко-

гда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» при-

носит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возмож-

ности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на од-

ной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала само-

стоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на 

пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принци-

пиальные места, определения, основные даты следует сопровождать замечани-

ями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собствен-

ными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников, и тем самым, отвле-

кать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркогра-

фию» (значки, символы), сокращения слов.  



26 

Темы семинарских занятий акцентированы на наиболее принципиальных 

и проблемных вопросах мировой и отечественной истории. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содер-

жание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов 

плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. 

На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в спо-

собности студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его 

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильном выполнении контрольных работ. 

Подготовка к семинарским занятиям 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоя-

тельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и по-

пулярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, ста-

тистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию 

вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендо-

ванной преподавателем по каждой теме практического занятия, что позволяет 

студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных 

занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 
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Семинарские занятия по дисциплине «История» будут проводиться с 

использованием следующих методов активного/интерактивного обучения: 

− круглый стол – темы 2 и 8 

− дискуссия – тема 7 

− диспут – тема 6 

− коллоквиум – тема 3 

− обсуждение в группах – темы 1, 4, 5 

Круглый стол 

В данном семинаре могут принять участие специалисты-ученые, деятели 

искусства, представители общественных организаций, государственных органов 

и т.п. В процессе коллективной работы вместе с руководителем семинара (пре-

подавателем) и приглашенными специалистами студенты обмениваются инфор-

мацией, усваивают новые знания, учатся спорить, убеждать, анализировать. Та-

кие семинары демонстрируют демократичность, активный характер обсуждения 

вопросов, побудительность к самостоятельному творческому мышлению.  

Как правило, круглый стол начинается с выступления преподавателя, за-

тем сообщения делают участники семинара (одно-два выступления по 7-10 мин., 

на каждый вопрос). После этого студенты (или специалисты при их присутствии) 

отвечают на вопросы, которые преподаватель поручил в процессе подготовки 

круглого стола и/или вовремя его. В ходе обсуждения этих вопросов студенты 

вступают в диалог с преподавателем (и/или приглашенными специалистами при 

их присутствии), выражают свое отношение к рассматриваемым проблемам. 

Преподаватель (и/или специалисты при их присутствии) также получают воз-

можность представить свою точку зрения на указанную проблему. Завершается 

круглый стол подведением итогов преподавателем. Он анализирует глубину рас-

крытия проблем и актуальность вопросов, поставленных на семинаре, организа-

цию, степень участия студентов в обсуждении.  

Важным достоинством круглого стола является широкая возможность 

получить квалифицированные ответы по наиболее актуальным и сложным для 
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самостоятельного осмысления проблемам и высказать, в свою очередь, их 

понимание студентом. 

Дискуссия 

Семинар-дискуссия (групповая дискуссия) образуется как процесс 

диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование 

исторического познания по средствам совместного участия в обсуждении и 

разрешении теоретических и практических исторических проблем. Таким 

образом, дискуссионный метод выступает в качестве средства не только 

обучения, но и воспитания. Принцип единства обучения и воспитания, казалось 

бы, предопределяет тесную взаимосвязь уровней нравственного и 

интеллектуального развития.  

На семинаре-дискуссии студент учится точно выражать свои мысли в 

докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, 

аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию сокурсника. В 

такой работе студент получает возможность построения собственной 

деятельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и 

личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Необходимым условием развертывания продуктивной дискуссии являются 

личные знания, которые приобретаются студентами на предыдущих лекциях, в 

процессе самостоятельной работы. Успешность семинара-дискуссии во многом 

зависит и от умения преподавателя его организовать. 

Данный семинар-дискуссия содержит элементы «мозгового штурма». 

Участники стремятся выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их 

критике, а потом выделяют главные, обсуждают и развивают, оценивают 

возможности их доказательства или опровержения. 

Преподаватель по мере надобности вводит в дискуссию любую ролевую 

позицию. Целесообразно вводить не одну, а две парные роли (два логика, два 

эксперта), с тем, чтобы большее число студентов получили соответствующий 

опыт. 
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Во время семинара-дискуссии преподаватель задает вопросы, делает 

отдельные замечания, уточняет основные положения доклада студента, 

фиксирует противоречия в рассуждениях. На таких занятиях необходим 

доверительный тон общения со студентами, заинтересованность в 

высказываемых суждениях, демократичность, принципиальность в требованиях. 

Нельзя подавлять своим авторитетом инициативу студентов, необходимо 

создать условия интеллектуальной раскованности, использовать приемы 

преодоления барьеров общения, реализовывать, в конечном счете, педагогику 

сотрудничества. 

Семинар-диспут 

На таком занятии проверяется способность обучаемых к поиску истины на 

основе полученных знаний и сформировавшихся убеждений, вырабатываются 

навыки ведения дискуссии по сложным проблемам. Групповое обсуждение 

кого-либо вопроса направлено на достижение лучшего взаимопонимания и 

нахождения истины. Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению 

изучаемого материала. 

Перед обучающимися заранее ставится проблема (проблемы), выделяется 

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументиро-

ванный обдуманный ответ.  

На обсуждение выносятся, как правило, 3-4 вопроса. В соответствии с 

ними создаются "малые полемические группы" - по две на каждый вопрос или в 

целом учебная группа делится на две части. Одна из них раскрывает суть про-

блемы и предлагает ее решение, а другая выступает в качестве оппонентов, вы-

двигает контраргументы и свое понимание путей выхода из создавшейся ситуа-

ции.  

Успех здесь во многом зависит от преподавателя - руководителя семинара, 

который выступает в качестве режиссера, от его умения создать на занятии пси-

хологический комфорт, обстановку свободы и раскованности участников семи-

нара, от строгого соблюдения этики дискуссии. Преподаватель может устанав-

ливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 
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рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить ли-

дера и др. Семинар-диспут требует основательной подготовки от всех его участ-

ников, особенно ведущих полемических групп. В заключительном слове препо-

даватель оценивает результаты дискуссии, работу на семинаре полемических 

групп и их ведущих, а также каждого участника семинарского занятия в отдель-

ности.  

В результате группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

проблемных вопросов совместно с преподавателем. 

Коллоквиум 

Слово коллоквиум происходит от латинского colloqium и означает «бе-

седа». Так называется способ промежуточной оценки знаний студента, с помо-

щью которого можно понять, насколько хорошо студенты усваивают материал 

курса. В ходе коллоквиума могут также проводиться письменные работы. К каж-

дому коллоквиуму студент заранее получает перечень вопросов, по которым бу-

дет проходить беседа или письменная контрольная работа. Если коллоквиум 

предполагает разговор-беседу в студенческой аудитории, то в ходе обсуждения 

студент должен обосновать, аргументировать свою точку зрения.  

Обсуждение в группах 

На таком занятии проверяется способность обучаемых к поиску истины на 

основе полученных знаний и сформировавшихся убеждений, вырабатываются 

навыки ведения дискуссии по сложным проблемам. Групповое обсуждение 

кого-либо вопроса направлено на достижение лучшего взаимопонимания и 

нахождения истины. Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению 

изучаемого материала. 

Перед обучающимися заранее ставится проблема (проблемы), выделяется 

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументиро-

ванный обдуманный ответ.  

На обсуждение выносятся, как правило, 3-4 вопроса. В соответствии с 

ними создаются "малые полемические группы" - по две на каждый вопрос или в 
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целом учебная группа делится на две части. Одна из них раскрывает суть про-

блемы и предлагает ее решение, а другая выступает в качестве оппонентов, вы-

двигает контраргументы и свое понимание путей выхода из создавшейся ситуа-

ции.  

Успех здесь во многом зависит от преподавателя - руководителя семинара, 

который выступает в качестве режиссера, от его умения создать на занятии пси-

хологический комфорт, обстановку свободы и раскованности участников семи-

нара, от строгого соблюдения этики дискуссии. Преподаватель может устанав-

ливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 

рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить ли-

дера и др. Семинар-диспут требует основательной подготовки от всех его участ-

ников, особенно ведущих полемических групп. В заключительном слове препо-

даватель оценивает результаты дискуссии, работу на семинаре полемических 

групп и их ведущих, а также каждого участника семинарского занятия в отдель-

ности.  

В результате группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

проблемных вопросов совместно с преподавателем. 

На семинарском занятии студент может выступить с публичной презента-

цией. Тема публичной презентации должна быть согласованна с преподавателем 

и соответствовать теме учебного занятия. Необходимо соблюдать регламент, 

оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, 

но не чрезмерными. Работа студента над докладом-презентацией включает отра-

ботку умения самостоятельно обобщать материал и делать в заключении вы-

воды, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные во-

просы, отработку навыков ораторства, умения отстаивать собственное мнение в 

ходе дискуссии. Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информа-

цию; использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; 

четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представ-

ление о композиционной структуре доклада и др. 
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Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современ-

ную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых во-

просов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важ-

ных моментах, оригинальность подхода. Основная часть, в которой выступаю-

щий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по прин-

ципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, 

чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материа-

лами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. Заключе-

ние – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-

тели. 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS 

Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для 

создания презентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необ-

ходимо собрать и обработать начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчи-

таться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (то-

гда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков бу-

дет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логи-

ческую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слай-

дах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и тек-

ста, их расположение, цвет и размер).  
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7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таб-

лицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. 

Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмо-

цию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хо-

рошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма –визуализация количественных и каче-

ственных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для 

пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкрет-

ный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-

вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 

− слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать ми-

нимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть 

наглядно и просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что 

и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с со-

бой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный мате-

риал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны от-

личаться от слайдов, должны быть более информативными.  
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VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

оборудованных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень основного оборудования 

Читальные залы 

Научной библиотеки 

ДВФУ с открытым 

доступом к фонду 

(корпус А - уровень 10) 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core i3-

4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, DVD+/-

RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb kbd/mse,Win7Pro (64-bit)+Win8.1Pro(64-

bit),1-1-1 Wty   

Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/с. 

Рабочие места для людей с ограниченными возможностя-ми 

здоровья оснащены дисплеями и принтерами Брайля; 

оборудованы: портативными устройствами для чтения 

плоскопечатных текстов, сканирующими и читающими 

машинами видеоувеличителем с возможностью регуляции 

цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и 

ультразвуковыми маркировщиками 

Мультимедийная 

аудитория  

проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920х1 200 

(16:10)  PT-DZ110XE Panasonic; экран 316х500 см, 16:10 c эл. 

приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol 

Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD  

M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ-камера 

CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема 

аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного 

управления; беспроводные ЛВС обеспечены системой на базе 

точек доступа 802.11a/b/g/n 2x2 MIMO(2SS) 

 

 

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Текущая аттестация проводится в соответствии с локальными норматив-

ными актами ДВФУ и является обязательной, проводится в форме контрольных 

мероприятий (защиты практической работы, доклад и презентация реферата) 

по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется 

ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 
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- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполне-

ния различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. Предусмотрена проме-

жуточная аттестация в виде зачета.   

При проведении текущей и промежуточной аттестации для студентов-ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении текущей и промежуточной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся ин-

валидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

- форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

Используются следующие оценочные средства: устный опрос (УО-1); 

письменные работы: тесты (ПР-1); письменные работы (ПР-2). 

Устный опрос 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. Опрос – важнейшее средство развития мышления и 

речи. Он обладает большими возможностями воспитательного воздействия 
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преподавателя. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по 

каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену.  

Письменные работы 

Письменный ответ приучает к точности, лаконичности, связности 

изложения мысли. Письменная проверка используется во всех видах контроля и 

осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. Письменные 

работы могут включать: конспектирование первоисточников, реферат, 

презентацию, составление глоссария, тестирование.  

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КАЖДОЙ ФОРМЫ, С ОПИСАНИЕМ 

ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Критерии оценки устного ответа на семинарских занятиях 

(от 1 до 3 баллов за каждое занятие) 

3 балла - если студент показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области. Ответ логичен, последователен и отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; студент владеет терминологическим ап-

паратом; умеет объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать вы-

воды и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; сво-

бодно владеет монологической речью, умеет приводить примеры современных 

проблем изучаемой области; студент активно участвовал в работе семинара. 

2 - балла - студент демонстрирует прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, владеет терминологическим аппаратом, умеет 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободно владеет моно-

логической речью. Ответ логичен и последователен (однако допускается одна - 

две неточности в ответе); студент активно участвовал в работе семинара. 
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1 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий о знании основных про-

цессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформи-

рованными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением да-

вать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа 

(допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример 

развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области); сту-

дент принимал эпизодическое участие в работе семинара. 

Критерии оценки результатов обучения (тестирование/зачет/экзамен) 

 
Баллы/шка-

ла ECTS 

Оценка  Критерии оценки результатов обучения    

100-83/A, B отлично/ за-

чтено (от-

лично)/ за-

чтено 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил теоретический и практический материал, может про-

демонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации 

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 

учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 

справляется с решением задач профессиональной направлен-

ности высокого уровня сложности, правильно обосновывает 

принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной ли-

тературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учё-

том результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – «высокий». 

82-68/C хорошо/ за-

чтено (хо-

рошо)/ за-

чтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 

практический материал, грамотно и по существу излагает 

его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не до-

пуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических задач профессиональной 

направленности разного уровня сложности, владеет необхо-

димыми для этого навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессио-

нальной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учё-

том результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – «хороший». 
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Баллы/шка-

ла ECTS 

Оценка  Критерии оценки результатов обучения    

67-50/D, E удовлетвори-

тельно/ за-

чтено (удо-

влетвори-

тельно)/ за-

чтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, допускает 

отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в при-

менении теоретических положений при решении практиче-

ских задач профессиональной направленности стандартного 

уровня сложности, владеет необходимыми для этого базо-

выми навыками и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной лите-

ратуры по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учё-

том результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – «достаточный».  

49-0/F, FX неудовлетво-

рительно/не 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, допускает 

грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе про-

межуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в приме-

нении теоретических положений при решении практических 

задач профессиональной направленности стандартного 

уровня сложности, не владеет необходимыми для этого 

навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы 

по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учё-

том результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 

дисциплиной, не сформированы.  

 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 отлично 

  

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 неудовлетвори-

тельно 
не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по 

показателю оценивания «Знания». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Знание терминов и 

определений, по-

нятий 

Не знает тер-

минов и опре-

делений 

Знает термины 

и определения, 

но допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины 

и определения 

Знает термины и 

определения, мо-

жет корректно 

сформулировать 

их самостоя-

тельно 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает ос-

новные зако-

номерности и 

соотношения, 

принципы по-

строения зна-

ний 

Знает основные 

закономерно-

сти, соотноше-

ния, принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерно-

сти, соотноше-

ния, принципы 

построения 

знаний, их ин-

терпретирует и 

использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний, 

может самостоя-

тельно их полу-

чить и использо-

вать 

Объём освоенного 

материала, усвое-

ние всех дидакти-

ческих единиц 

(разделов) 

Не знает зна-

чительной ча-

сти материала 

дисциплины 

Знает только 

основной мате-

риал дисци-

плины, не 

усвоил его де-

талей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёр-

дым и полным 

знанием матери-

ала дисциплины, 

владеет допол-

нительными зна-

ниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт от-

веты на боль-

шинство во-

просов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые от-

веты на постав-

ленные вопросы 

Правильность от-

ветов на вопросы 

Допускает 

грубые 

ошибки при 

изложении 

ответа на во-

прос 

В ответе име-

ются суще-

ственные 

ошибки 

В ответе име-

ются несуще-

ственные не-

точности 

Ответ верен 

Чёткость изложе-

ния и интерпрета-

ции знаний 

Излагает зна-

ния без логиче-

ской последо-

вательности 

Излагает знания 

с нарушениями 

в логической по-

следовательно-

сти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательно-

сти 

Излагает знания в 

логической по-

следовательно-

сти, самостоя-

тельно их интер-

претируя и анали-

зируя 

Не иллюстри-

рует изложе-

ние поясняю-

щими схе-

мами, рисун-

ками и приме-

рами 

Выполняет по-

ясняющие 

схемы и ри-

сунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы точно и 

аккуратно, рас-

крывая полноту 

усвоенных зна-

ний 

Неверно изла-

гает и интер-

претирует зна-

ния 

Допускает не-

точности в из-

ложении и ин-

терпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу изла-

гает знания 

Грамотно и 

точно излагает 

знания, делает 

самостоятельные 

выводы 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по по-

казателю оценивания «Навыки начального уровня». 

 

Критерий оценива-

ния 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора ме-

тодик выполнения 

заданий 

Не может вы-

брать мето-

дику выпол-

нения заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору мето-

дики выполне-

ния заданий 

Без затрудне-

ний выбирает 

стандартную 

методику вы-

полнения зада-

ний 

Применяет тео-

ретические зна-

ния для выбора 

методики выпол-

нения заданий 

Навыки выполне-

ния заданий раз-

личной сложности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки самопро-

верки. Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику реше-

ния задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении за-

даний, наруше-

ния логики ре-

шения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении за-

даний, не нару-

шающие ло-

гику решения 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении зада-

ний 

Навыки анализа ре-

зультатов выполне-

ния заданий, реше-

ния задач 

Делает некор-

ректные вы-

воды 

Испытывает за-

труднения с 

формулирова-

нием коррект-

ных выводов 

Делает кор-

ректные вы-

воды по ре-

зультатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

Навыки представ-

ления результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстри-

ровать реше-

ние задачи 

поясняющими 

схемами, ри-

сунками 

Выполняет по-

ясняющие 

схемы и ри-

сунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Вопросы к зачёту 
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1. Специфика исторического знания. Предмет и объект исторической 

науки. 

2. Понятие «исторический источник». Его место в научном исследовании.  

3. Формационный и цивилизационный подходы в изучении истории. 

4. Особенности феодализма в средневековой Европе. 

5. Основные теории происхождения древнерусского государства. 

6. Древнерусское государство: особенности государственного устройства 

и социальной структуры. 

7. Принятие христианства на Руси и его социокультурное значение. 

8. Политическая раздробленность Руси. Удельный период русской исто-

рии. 

9. Крестовые походы и их значение. Рыцарские ордена. 

10. Русь и Золотая Орда.  

11. Эпоха Возрождения в Европе и её значение. 

12. Великие географические открытия и их роль в мировой истории. 

13. Объединительные тенденции в русских землях. Факторы возвышения 

Москвы. 

14. От Руси Киевской – к Руси Московской. Централизация земли и власти 

при Иване III. 

15. Эпоха Ивана Грозного. Феномен российского самодержавия. 

16. Смутное время в российской истории: причины, противоречия, послед-

ствия. Новые явления в политической жизни России в период Смуты. 

17. Социально-экономическое развитие и политический строй России в 

XVII в. Роль Земских соборов. 

18. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII – XVIII вв. 

19. Основные сословия в русском средневековом обществе. Этапы закре-

пощения крестьян. 

20. Эпоха Просвещения в Европе. 

21. Россия в период петровской модернизации. 



42 

22. Социокультурные последствия петровских реформ. Историки об эпохе 

Петра I. 

23. Эпоха дворцовых переворотов в Росси и её особенности. 

24. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

25. Основные тенденции развития Российской империи в первой половине 

XIX в. 

26. Исторический спор о судьбе России в первой половине XIX в. Запад-

ники и славянофилы. 

27. Европейские революции первой половины XIX в. 

28. Отмена крепостного права в России, ее политические и социально-эко-

номические последствия. 

29. Особенности пореформенного развития России 1870-е - 1890-е гг. 

30. Общественные движения пореформенной России: консервативное, ли-

беральное и радикальное направления. 

31. Россия в начале XX в. Нарастание противоречий. Столкновение основ-

ных политических сил в первой русской революции. 

32. Эволюция политической системы России в начале XX в. Российский 

парламентаризм и его особенности. 

33. Первая мировая война: причины и последствия. Становление Версаль-

ско-Вашингтонской системы международных отношений. 

34. Россия в 1917 г. Выбор путей общественного развития. 

35. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги и уроки. 

36. Политика «военного коммунизма» и новая экономическая политика – 

различные концепции построения социализма. 

37. Установление режима личной власти в СССР. Противоречия в полити-

ческой жизни страны в 1920-е – 1930-е гг. 

38. СССР на пути форсированного строительства социализма. 

39. Внешняя политика советского государства накануне Второй мировой 

войны. 
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40. Вторая мировая и Великая Отечественная война: причины, основные 

этапы и последствия. Фальсификация истории Второй мировой войны. 

41. Послевоенное устройство мира. Становление биполярной мировой си-

стемы: СССР и США в «холодной войне».  

42. Основные направления внешней политики СССР в 1945 – первой поло-

вине 1980-х гг. 

43. «Великое десятилетие» Н.С.Хрущева. Попытки реформирования си-

стемы и причины неудач. 

44. Советское общество в 1970-е - 1980-е гг. нарастание противоречий. 

45. Основные тенденции развития мировой экономики во второй половине 

ХХ в. 

46. Холодная война как основное содержание международных отношений 

второй половины ХХ в. 

47. Мировые интеграционные процессы и глобализация во второй поло-

вине ХХ в. 

48. Перестройка в СССР и распад страны. 

49. Начало радикальных экономических реформ в стране в 1990-е гг. Пе-

реход к рынку. 

50. Основные тенденции развития России в постсоветский период. (1990-е 

– 2010-е). 

51. Россия в системе международных отношений в конце ХХ – начале XXI 

вв. 

52. Роль России в решении современных проблем человечества. 

Комплект заданий для тестирования (ПР-1) (текущее тестирование) 

Раздел 1. «Ремесло историка» и особенности исторического знания 

1. До ХХ в. основное внимание историков было сосредоточено на изу-

чении: 

а) социальных процессов 

б) политических событий, государственных институтов 

в) экономических процессов 
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г) материальной культуры прошлого 

2. В основе формационного подхода лежат идеи: 

а) А. Тойнби 

б) Геродота 

в) К. Маркса 

г) М. Блока 

3. Дисциплины, разрабатывающие вопросы методики и техники исто-

рических исследований называют: 

а) прикладными 

б) вспомогательными 

в) эвристическими 

г) единого названия нет 

Раздел 2. Россия и мир в X – XIX вв. 

Задание. Ответьте на вопросы: 

1. К сторонникам теории общественного договора относится: 

а) Конфуций 

б) К. Маркс 

в) Ж.-Ж. Руссо 

г) К. Витфогель 

2.Норманнская теория предполагает, что Древнерусское государство 

было создано: 

а) варягами-русами (солеварами) 

б) русами – славянами 

в) приглашенными варягами-скандинавами 

3.К особенностям революционного движения в России в первой чет-

верти XIX в. относится: 

а) это было движение дворян, защищавших свои права от самодержавного 

государства 

б) полный разрыв революционеров и народных масс 

в) революционеры ориентировались на идеи европейских социалистов 
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Раздел 3. Россия и мир в ХХ – ХХI вв. 

Задание. Ответьте на вопросы: 

1.К характерным чертам экономического развития Российской импе-

рии в начале ХХ в. относится: 

а) значительные масштабы вывоза капитала из страны 

б) широкое привлечение иностранного капитала 

в) преобладание промышленного производства над сельскохозяйственным 

2.Политика «военного коммунизма» включала следующие мероприя-

тия: 

а) национализация крупных, средних и даже кустарных промышленных 

предприятий 

б) введение продналога 

в) введение свободы торговли 

3.Относительная демократизация советского общества после XX 

съезда КПСС проявилась в: 

а) реабилитации жертв политических репрессий 

б) расширении прав и свободы личности 

в) введении принципа разделения властей 


