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АННОТАЦИЯ 

«История» является учебной дисциплиной, формирующей 

общекультурные компетенции по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата для студентов очной формы 

обучающихся по направлению подготовки  43.03.02 Туризм. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 час. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия - 18 

час., семинарские занятия - 18 час., самостоятельная работа (онлайн-курс 

«Отечественная история») - 72 час. Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1  

семестре. 

Дисциплина «История» дает научные представления об основных зако-

номерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, месте и 

своеобразии России в мировой цивилизации и предусматривает изучение 

студентами ключевых проблем исторического развития человечества с древ-

нейших времен и до наших дней с учетом современных подходов и оценок. 

Особое внимание уделяется новейшим достижениям отечественной и зару-

бежной исторической науки, дискуссионным проблемам истории, роли и ме-

сту исторических личностей. Значительное место отводится сравнительно-

историческому анализу сложного исторического пути России, характеристи-

ке процесса взаимовлияния Запад-Россия-Восток, выявлению особенностей 

политического, экономического и социокультурного развития российского 

государства. Актуальной проблемой в изучении истории является объектив-

ное освещение истории XX века, который по масштабности и драматизму не 

имеет равных в многовековой истории России и всего человечества. В ходе 

изучения курса рассматриваются факторы развития мировой истории, а так-

же особенности развития российского государства. Знание важнейших поня-

тий и фактов всеобщей истории и истории России, а также глобальных про-

цессов развития человечества даст возможность студентам более уверенно 

ориентироваться в сложных и многообразных явлениях окружающего нас 



 

мира понимать роль и значение истории в жизни человека и общества, влия-

ние истории на социально-политические процессы, происходящие в мире.  

Дисциплина «История» базируется на совокупности исторических дис-

циплин, изучаемых в средней школе. Одновременно требует выработки 

навыков исторического анализа для раскрытия закономерностей, преем-

ственности и особенностей исторических процессов, присущих как России, 

так и мировым сообществам. Знание исторических процессов является необ-

ходимым для последующего изучения таких дисциплин как «Философия», 

«Экономика»  и др. 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование це-

лостного, объективного представления о месте России в мировом историче-

ском процессе, закономерностях исторического развития общества. 

Задачи: 

 формирование знания о закономерностях и этапах исторического про-

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

рического пути России, её роли в мировом сообществе; основных историче-

ских фактах и датах, именах исторических деятелей; 

 формирование умения самостоятельно работать с историческими ис-

точниками; критически осмысливать исторические факты и события, изла-

гать их, отстаивать собственную точку зрения по актуальным вопросам оте-

чественной и мировой истории, представлять результаты изучения историче-

ского материала в формах конспекта, реферата; 

 формирование навыков выражения своих мыслей и мнения в межлич-

ностном общении; навыками публичного выступления перед аудиторией; 

 формирование чувства гражданственности, патриотизма, бережного 

отношения к историческому наследию. 

Для успешного изучения дисциплины «История» требуются: 

- общие знания по школьным историческим курсам (Новая и новейшая 

история» и «История России»);  



 

- общие умения и навыки, полученные в российской средней школе: 

умения усваивать новые знания, рационально планировать учебную деятель-

ность, осуществлять самоконтроль в учении. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формирует-

ся следующая общекультурная компетенция: 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

УК-5 

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

 

УК-5.1 

Воспринимает и отмечает этапы исторического 

процесса, основные исторические факты, даты, со-

бытия и имена исторических деятелей России; ос-

новные события и процессы отечественной исто-

рии в контексте мировой истории 

УК-5.2 
Критически воспринимает, анализирует и оценива-

ет историческую информацию, факторы и меха-

низмы исторических изменений 

УК-5.3 

Проводит анализ причинно-следственных связей в 

развитии российского государства и общества; ме-

ста человека в историческом процессе и политиче-

ской организации общества. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«История» применяются следующие методы активного/интерактивного 

обучения:  

 Лекционные занятия: лекция-беседа, проблемная лекция,  лекция- 

презентация с обсуждением. 

 Семинарские занятия: круглый стол, дискуссия, диспут,            

обсуждение в группах. 

 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

Лекционные занятия (18 час.)  

Раздел I. Основные характеристики развития мировых 

цивилизаций. Этапы образования государств. (2 час.)  



 

Тема 1. Формационный и цивилизационный подходы в изучении 

истории. Основные этапы образования государств (2 час.)  

Проблемная лекция 

Новые оценки и подходы к осмыслению исторического процесса.  

Термин «формация» и определение «формационного подхода» по 

К.Марксу и Ф. Энгельсу. Принципы выделения социально-экономических 

формаций и их типологии. 

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 пе-

реселение народов в III – VI вв. Падение Римской империи. Рождение и рас-

цвет мусульманской цивилизации. 

Типы цивилизаций в современной науке: непрогрессивный тип разви-

тия, восточный тип, западный тип цивилизации, техногенная цивилизация, 

глобальная цивилизация. 

Теории происхождения государств: теологическая, патриархальная, 

психологическая, марксистская, органическая и другие. 

Типы общностей в догосударственный период. Особенности становле-

ния европейских государств. Властные традиции и институты в государствах 

Европы, роль военного вождя. 

Этнокультурные и социально-экономические и политические процессы 

становления русской государственности. Особенности социально-

политического развития Древнерусского государства. Древнерусское госу-

дарство в оценках современных историков. 

 

Раздел II. Россия и мир в эпоху средневековья и нового времени в X 

– XIX вв. (8 час.) 

Тема 1. Средневековье как стадия исторического процесса в 

Западной Европе, на Востоке и в России (2 час.) 



 

Проблемная лекция 

Хронологические рамки Средневековья. Происхождение понятия 

«Средние века». Особенности периода: феодальный способ производства и, 

как следствие, новые социально-классовые отношения: собственники земли – 

феодалы и крестьяне; укрепление статуса религии, становление христианства 

важнейшим фактором европейской культурной общности и превращение его 

в одну из мировых религий. 

Историческая судьба Византийской империи. Причины и последствия 

крестовых походов. Централизация и формирование национальных культур. 

Возникновение сословно-представительных учреждений в Европе, появление 

университетов. Европейские страны в XVI - XVII вв.   

Исторические предпосылки новых явлений: 

- Возрождение, Реформация и Контрреформация; 

- изобретение книгопечатания и роль Библии; 

- завоевание и колонизация европейцами американского континента; 

- буржуазные революции (Нидерланды, Англия), укрепившие в обще-

ственном менталитете мысль о том, что власть обязана опираться на закон. 

Особенности русского Средневековья. Факторы, повлиявшие на истори-

ческие процессы средневековой Руси: природно-климатический, геополити-

ческий, конфессиональный, национальный и фактор социальной организа-

ции.  

Различные точки зрения историков на период «Средневековья»: Савиц-

кий, Соловьев, Гумилев, Янин, Каргалов и др. Русь в межцивилизационном 

пространстве. 

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

пансия: причины и результаты. Дискуссия о роли ордынского нашествия в 

становлении Русского государства. Экспансия Запада. Русь, Орда и Литва. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Становление 

и развитие Московского государства. Реформы Ивана III. Судебник 1497 г. 

Формирование дворянства как опоры центральной власти. 



 

 

Тема 2. Европейская цивилизация в XVI –XVII вв. (2 час.) 

Проблемная лекция 

Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной 

Европе. Создание колониальных империй. Понятие «капитализм». 

Мануфактурная стадия генезиса. Проблема обратимости капитализма. 

Особенности развития европейских государств в эпохи Возрождения и 

Реформации. Различия между католичеством, православием и 

протестантизмом. 

Развитие капиталистических отношений в странах Европы. Понятие 

«капитализм». Мануфактурная стадия генезиса. Проблема обратимости 

капитализма. Особенности европейского абсолютизма (Англия, Франция, 

Испания). Абсолютизм и восточная деспотия. Нидерландская и Английская 

буржуазные революции. 

 

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

особенности модернизационного процесса (4 час.) 

Проблемная лекция 

Понятие «модернизация», степень необходимости ее реализации. Задачи 

модернизации в ходе становления европейской цивилизации в социальной, 

экономической, политической культурно-духовной областях.   

Европейский вариант модернизации. Ломка традиционализма, формиро-

вание основных черт современной промышленной цивилизации. Источники 

первоначального накопления капитала в европейских странах. Характерные 

черты эпохи Просвещения и ее влияние на становление европейской цивили-

зации. Идеи гражданского общества и правового государства. Промышлен-

ный переворот в России и Европе: общее и особенное. Война за независи-

мость в США. Революция во Франции и ее значение. 

 Основные тенденции развития европейских государств в XIX в. Напо-

леоновские войны.  Священный союз как система общеевропейского поряд-



 

ка. Особенности социально-экономического и политического развития стран 

Европы и Америки в XIX. Гражданская война в США. Крымская война. Рос-

сия в системе международных отношений во второй половине XIX в. Фор-

мирование противостоящих военно-политических блоков в Европе. 

 

Раздел III. Россия и мир в новейшее время (ХХ – ХХI вв.)  (8 час.) 

Тема 1. Мир в эпоху социальных потрясений первой половине XX в. 

(4 час.) 

Проблемная лекция 

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

щественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. 

Развитие капитализма в метрополии и колониях. Революции и реформы. Со-

циальная трансформация общества. Столкновение тенденций интернациона-

лизма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторита-

ризма.  

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 

мировых проблем начала ХХ в. 

Россия в начале XX столетия. Объективная потребность индустриаль-

ной модернизации России. Социально – экономическое развитие. Территория 

и население. Политический строй. Социальный строй. Промышленный подъ-

ём. Концентрация производства и рабочей силы. Формирование монополий. 

Концентрация банковского дела. Сращивание промышленного и банковского 

капитала, образование финансовой олигархии. 

Рост промышленности и городов. Российская буржуазия и пролетари-

ат. Противоречия российского монополистического капитализма. Рабочий 

вопрос. Социальные конфликты. «Полицейский социализм». 

Сельскохозяйственное производство. Факторы, обусловившие медлен-

ное развитие капиталистических отношений в деревне. Экономическое и 



 

правовое положение крестьянства. Земельный вопрос в политике правитель-

ства Николая II. 

Историческая обусловленность перестройки отношений собственности 

в сельском хозяйстве. Выработка концепции новой аграрной реформы в пра-

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

Разработка и провидение аграрной реформы П.А.Столыпиным. Переселенче-

ская политика. Противоречивость, значение и итоги столыпинской реформы. 

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. Обра-

зование двух военно-политических блоков в Европе - Тройственного союза и 

Антанты. Противоречия России с Австро-Венгрией на Балканах и Ближнем 

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

Первая мировая война как кризис западной цивилизации. Причины и харак-

тер мировой войны. Силы сторон, планы России. Отношение к войне в рус-

ском 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 само-

державия. Сущность двоевластия. Кризисы Временного правительства. При-

ход к власти большевиков, причины их победы. Становление советской вла-

сти. Учредительное собрание, причины его разгона.  

Распад российской империи, образование независимых государств на ее 

территории. Доктрина мировой пролетарской революции. Становление цен-

трализованной системы власти. Свертывание многопартийности, форм со-

ветской демократии. 

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

ческой 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 

устройство. «Холодная война»: причины, содержание, итоги.  

Основные международные организации второй половины ХХ в. Распад 

колониальной системы, формирование «третьего мира». Конфликты во вто-

рой половине ХХ века в контексте противостояния сверхдержав (Арабо-

израильский конфликт, Корейская война, войны во Вьетнаме и Афгани-

стане).   

Развитие мировой экономики в 1945 – 1991 гг. Капиталистическая миро-

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

ход мирового общественного развития. Япония и «Азиатские тигры». Инте-

грационные процессы, глобализация. Вариант европейской интеграции. 

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

рианты преодоления кризисных явлений. Влияние распада социалистической 

системы 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 1987 гг. – курс на ускорение социально-экономического развития. 

Второй этап - 1987-1988 гг. Решения январского Пленума ЦК КПСС 1987 г. о 



 

радикальной демократизации общества и внутрипартийной жизни. Третий 

этап - 1989-1991 гг. – дискуссии в партии и обществе, изменение 

соотношения сил в пользу радикальных реформистских группировок.  

Либерализация экономики, введение рыночных элементов при 

сохранении сущности социалистического хозяйствования. Попытка 

реформирования политической 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. 

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 

Семинарские занятия (18 час.) 

 

Занятие 1. Вводное занятие (2 час.)  

1.Рассматривается методика подготовки к практическим занятиям. 

Дается основная характеристика методов работы на практических занятиях.  



 

2.Осуществляется вводный контроль знаний учащихся по основным 

историческим периодам, с целью определения уровня подготовки и 

остаточных знаний абитуриентов.  

3.Проводиться тренинг-контроль по методике «незаконченного 

предложения» с целью определения общих интересов и готовности к 

обучению и получению высшего образования. Это помогает преподавателю 

определить общий психологический климат отдельной группы для 

эффективной работы с ней в течение семестра. 

 

Занятие 2. Русь между Востоком и Западом (2 час.) с использованием 

метода активного обучения – семинар–обсуждение в группах 

Вопросы, выносимые для обсуждения: 

1. Можно ли рассматривать раздробленность Руси в начале XII в. как за-

кономерный этап исторического процесса? 

2. Чем объяснить отличительные особенности социально-

экономического и политического устройства Русского государства, и какой 

отпечаток они накладывали на его будущий облик? 

3. XIII век, как в истории Руси, так и в истории Запада, оказался пере-

ломным. Для Европы переломный момент заключался в активном ее про-

движении по пути прогрессивного развития. Русь оказалась перед пробле-

мой: как сохраниться и выжить? Причем, угроза  была реальной как с Восто-

ка, так и с Запада.  Используя исторические знания, объясните, почему угроза 

с Запада была более опасной для Руси, нежели с Востока? 

4. Охарактеризуйте особенности взаимоотношений между русскими 

землями и Золотой Ордой (социально-политическое развитие и управление, 

судьба православной церкви). 

 

Занятие 3. Становление российского абсолютизма в XVII - XVIII вв. 

(2 час.) с использованием метода активного обучения – семинар–

обсуждение в группах 



 

Вопросы, выносимые для обсуждения: 

1. Уровень  социально-экономического и политического развития 

Московской Руси на рубеже XVII - XVIII вв. Проблема выбора пути обще-

ственного развития России: самодержавие или сословно-представительная 

монархия? 

2. Сравнительно-исторический анализ сущности и основных черт 

российского абсолютизма в эпоху  правления Петра I и Екатерины II, и их 

проявления во внутренней политике, экономике, внешней политике, духов-

ной жизни. 

3. В чем заключаются особенности и противоречия петровской и 

екатерининской модели абсолютизма? 

 

Занятие 4. Россия в системе международных отношений в XVIII - 

XIX вв. (2 час.) с использованием метода активного обучения – семинар– 

круглый стол 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения националь-

ных задач к формированию имперского сознания и имперской политики. Се-

верная война и изменение геополитического положения России. 

2. Влияние России на международное положение во второй поло-

вине XVIII в. 

3. Участие России в наполеоновских войнах и становление Свя-

щенного союза как системы общеевропейского порядка. 

4. Крымская война. Россия в системе международных отношений во 

второй половине XIX в. Формирование военно-политических блоков. 

 

Занятие 5. Советская модель модернизации (1918-1945 гг.) (4 часа) с 

использованием метода активного обучения – семинар–дискуссия 

(групповая дискуссия) 

Вопросы для предварительной самостоятельной подготовки: 



 

1. Политика «военного коммунизма» - это вынужденная мера для 

победы большевиков в гражданской войне или способ непосредственного 

перехода к коммунистическим общественным отношениям? 

2. Являлась ли новая экономическая политика (НЭП) координальным 

отходом от построения коммунизма, либо это был тактический маневр 

большевиков, подразумевавший успокоение народа для дальнейшего 

движения к коммунизму? 

3. Почему советское руководство взяло курс на индустриализацию 

в условиях слабой финансово-экономической базы? Была ли она оправдана в 

дальнейшем? Удалось ли добиться ее осуществления?  

4. Коллективизация сельского хозяйства – это политика 

направленная на ресурсное обеспечение индустрии или на хозяйственно-

экономическое и политическое укрепление села? 

 

Занятие 6. Международные отношения в первой половине XX в.: от 

Версаля до Нюрнберга (2 час.) с использованием метода активного 

обучения – семинар–круглый стол 

Вопросы, выносимые для обсуждения на круглом столе: 

1. Окончание Первой мировой войны и складывание Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений. 

2. Вторая мировая и Великая Отечественная войны: предпосылки, 

периодизация, итоги. 

3. Фальсификация истории Второй мировой и Великой Отечественной 

войн. 

 

Занятие 7. Россия и мир во второй половине XX в. (2 час.) с 

использованием метода активного обучения – семинар-обсуждение в 

группах 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 



 

1. СССР в послевоенном мире и его роль в создании социалистической 

системы. 

2. «Холодная война»: основные этапы противостояния СССР и США. 

3. Роль СССР в решении политических и экономических конфликтов 

второй половины ХХ в. 

 

Занятие 8. Становление новой российской государственности в 90-е 

годы XX в. (2 час.) с использованием метода активного обучения – семи-

нар «малых полемических групп» или семинар-диспут 

Вопросы для предварительной самостоятельной подготовки: 

1. Распад СССР. Формирование и развитие новой политической 

системы. 

2. Экономические преобразования в РФ и их итоги. 

3. Российское общество в условиях реформ. 

4. Внешняя политика России в 90-е годы XX в. 

 

Лабораторные работы  

Не предусмотрены 

 

III.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине «История» включает в себя освоение онлайн-курса 

«Отечественная история» (2 з.е.) и получение сертификата.   

 

IV.КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

Для текущей аттестации при изучении дисциплины «История» 

используются следующие оценочные средства: 



 

1) Устный опрос (УО): 

 Собеседование (УО-1) 

 Доклад, сообщение (УО-3) 

 Круглый стол, дискуссия (УО-4) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 Раздел I.  Основные характеристики развития мировых цивилизаций. Этапы 

образования государств. 

1 Тема 1. 

Формационный и 

цивилизационный 

подход в изучении 

истории. Основные 

этапы образования 

государств. 

УК-5 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 2. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 1. 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 2. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 1. 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 2. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 1. 

Раздел II. Россия и мир в эпоху средневековья и нового времени в X – XIX вв. 

2 Тема 1. 

Средневековье как 

стадия 

исторического 

процесса в 

Западной Европе, 

на Востоке и в 

России 

УК-5 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 2. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 2-7 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 2. 

Вопросы к 

экзамену № 2-7 



 

УО-1 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 2. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 2-7 

3 Тема 2. 

Европейская 

цивилизация в XVI 

–XVII вв. 

УК-5 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 3. 

УО-1; УО-4 

Вопросы к 

экзамену № 8-

14 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 3 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 8-

14 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 3. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 8-

14 

4 Тема 3. Россия и 

мир в XVIII – XIX 

вв.: промышленный 

переворот и 

особенности 

модернизационного 

процесса 

УК-5  Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 3,4. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 15-

22 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 3,4. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 15-

22 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

Вопросы к 

экзамену № 15-

22 



 

теме 3,4. 

УО-1. 

Раздел III. Россия и мир в новейшее время (ХХ – ХХI вв.). 

5 Тема 1. Мир в 

эпоху социальных 

потрясений первой 

половине XX в 

УК-5 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 5,6. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 22-

30 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 5,6. 

УО-1; УО-4 

Вопросы к 

экзамену № 22-

30 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 5,6. 

УО-1;УО-4 

Вопросы к 

экзамену № 22-

30 

6 Тема 2. Основные 

тенденции 

мирового развития 

во второй половине 

XXв. 

УК-5 

 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 7. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 31-

34 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 7. 

УО-1;УО-4 

Вопросы к 

экзамену № 31-

34 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 7. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 31-

34 

7 Тема 3. Россия и УК-5  Вопросы Вопросы к 



 

мир на рубеже ХХ 

– ХХI  вв. 

семинарского 

занятия по 

теме 8. 

УО-1 

экзамену № 35-

36 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 8. 

УО-1, УО-3 

Вопросы к 

экзамену № 35-

36 

 Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 8. 

УО-1, УО-3 

Вопросы к 

экзамену № 35-

36 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и пока-

затели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризую-

щие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, представлены в Приложении 2. 

V.СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

 

1. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. – Режим 

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

2. Назырова Е.А. Практикум по отечественной истории: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Е.А. Назырова. − М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. − 239 с. – Режим доступа: 

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

3. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие законо-

мерности и особенности развития России в мировом историческом про-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470930


 

цессе. Уроки истории [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. И. Ольш-

тынский. – М.: Логос, 2012. – 408 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469156  

4. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История историче-

ского знания: учебник для академического бакалавриата по гуманитар-

ным направлениям и специальностям. М.: Юрайт, 2015. 288 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:784912&theme=FEFU 

5. Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до наших 

дней: учебник: в 2 т. / Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А.; под 

рук. А.Н.Сахарова. М. ,2013. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:695479&theme=FEFU 

6. Фортунатов В.В. История: учебное пособие для студентов неис-

торических специальностей / В.В. Фортунатов. – М., 2015. 

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

Дополнительная литература 

1. 65 лет Великой Победы: в 6 тт. / под общ. ред. С.Е. Нарышкина, А.В. 

Торкунова.–М.:МГИМО-Университет,2010. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:664063&theme=FEFU  

2. Боффа Дж. История Советского Союза: [пер. с ит.]. в 2 т.: т. 1. От ре-

волюции до Второй мировой войны; Ленин и Сталин, 1917-1941 / Джузеппе 

Боффа; [общ. ред. Е. А. Амбарцумова]. – М.: Международные отноше-

ния,1994.–629с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:40136&theme=FEFU  

3. Боффа Дж. История Советского Союза: [пер. с ит.]. в 2 т.: т. 2. От 

Отечественной войны до положения второй мировой державы; Сталин и 

Хрущев, 1941-1964 / Джузеппе Боффа. – М.: Международные отношения, 

1994. – 632 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:40138&theme=FEFU  

4. Война и общество в XX веке: в 3 кн.: кн. 2. Война и общество нака-

нуне и в период Второй мировой войны / Российская академия наук, Инсти-

тут всеобщей истории, Ассоциация историков Второй мировой войны; сост. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469156
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:784912&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:695479&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:780572&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:664063&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:40136&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:40138&theme=FEFU


 

О.А. Ржешевский; отв. ред. Е.Н. Кульков. – М.:  Наука, 2008. – 676 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:288221&theme=FEFU  

5. Война и общество в XX веке: в 3 кн.: кн. 3. Война и общество в пе-

риод локальных войн и конфликтов второй половины XX века / Российская 

академия наук, Институт всеобщей истории; сост. О.А. Ржешевский; отв. ред. 

Ю.А.Никифоров.–М.:Наука,2008.–55с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:288224&theme=FEFU  

6. Данилевский И.Н. Источниковедение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66019 

7. Денисов, Ю.Н. Россия и Польша: История взаимоотношений в XVII 

– XX веках / Ю.Н. Денисов. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 606 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675790&theme=FEFU  

8. История государственного управления в России [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Ф.О. Айсина [и др.].− Электрон. текстовые данные. − М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. − 319 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7042.html 

9. История международных отношений и внешняя политика России в 

Новое время. XVI - начало XIX века: Учебное пособие / М.Ю. Золотухин, 

В.А. Георгиев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 351 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396705  

10. История международных отношений и внешней политики России в 

Новое время (XIX век): Уч. пос. / М.Ю. Золотухин, В.А. Георгиев, Н.Г. Геор-

гиева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. – Режим доступа: 

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

11. История международных отношений и внешней политики России 

(1648-2005): учебник для вузов / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. 

Елманова; под ред. А. С. Протопопова. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 399 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:307331&theme=FEFU  
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66019
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675790&theme=FEFU
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12. История России в новейшее время 1985 – 2009 гг.: учебник / [А. Б. 

Безбородов, Н. В. Елисеева, Т. Ю. Красовицкая и др.]; отв. ред. А. Б. Безбо-

родов; Российский государственный гуманитарный университет, Историко-

архивный институт. – М.: Проспект, 2010. – 440 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:296472&theme=FEFU  

13. История рыцарей-тамплиеров, церкви Темпла и Темпла, написанная 

Чарльзом Дж. Аддисоном, эсквайром из Внутреннего Темпла [Электронный 

ресурс] / Пер. с англ. Е.Е. Бергер. − М.: Новый Акрополь, 2014. − 384 с., ил. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521907 

14. Карипов Б.Н. Модели политических изменений в России (вторая по-

ловина XIX — начало XX века) [Электронный ресурс]: монография/ Карипов 

Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13071.html  

15. Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги письмен-

ных источников по российской истории в ХХ веке. М.: РОССПЭН, 2001. 224 

с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:16869&theme=FEFU 

16. Колесов М.С. Философия истории России/Колесов М.С. - М.: Вузов-

ский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 238 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501193 

17. Лукьянов А.И. Парламентаризм в России (вопросы истории, теории и 

практики) [Электронный ресурс]: курс лекций / А.И. Лукьянов. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. – 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=203060 

18. Мастюгина Т.М. Национальная политика в России: XVI – начало 

XXI века [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.С. Перепелкин, В.Г. 

Стельмах, Т.М. Мастюгина. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 304 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=444765  

19. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Р.Т. Мухаев. − Электрон. текстовые данные. − 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:296472&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521907
http://www.iprbookshop.ru/13071.html
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:16869&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501193
http://znanium.com/bookread2.php?book=203060
http://znanium.com/bookread2.php?book=444765


 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. − 607 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15369.html 

20. Население России в XX веке: исторические очерки: в 3 тт. / отв. ред.: 

В.Б. Жиромская, Н.А. Араловец. М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2011. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:101675&theme=FEFU  

21. Никулин В.Н. Смута в России. Конец XVI - начало XVII вв. Часть 2 

[Электронный ресурс]: биографический справочник / Никулин В.Н. − Элек-

трон. текстовые данные. − Калининград: Российский государственный уни-

верситет им. Иммануила Канта, 2010. − 189 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23929.html 

22. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Панкин С.Ф. − Электрон. текстовые данные. − Саратов: 

Научная книга, 2012. − 159 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6282.html 

23. Пахомова Н.В. Оборонная промышленность Восточной Сибири в го-

ды Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. [Электронный ресурс]: мо-

нография / Н.В. Пахомова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 160 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492401 

24. Петровская И.Ф. За научное изучение истории России! О методах и 

приемах исторических исследований: Критико-методологический очерк. 

СПб., 2009. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20316.html 

25. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти, 1945-1991 / Р.Г. Пихоя. 

– Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. – 681 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:14287&theme=FEFU  

26. Проблемы отечественной истории [Электронный ресурс]: сборник 

научных трудов / Т.В. Ершова [и др.]. − Электрон. текстовые данные. − М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011. − 128 c. − Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26570  

http://www.iprbookshop.ru/15369.html
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:101675&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/23929.html
http://www.iprbookshop.ru/6282.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=492401
http://www.iprbookshop.ru/20316.html
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:14287&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/26570


 

27. Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: Учебное пособие / 

С.Л. Анохина и др; Под ред. Я.А. Пляйса. - 3-e изд., доп. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 512 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427584 

28. Россия в ХХ веке. Историки мира спорят / [отв. ред. И. Д. Коваль-

ченко]; Российская академия наук, Институт российской истории. – 

М.:Наука,1994.–751с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:109556&theme=FEFU  

29. Россия в ХХ веке: Реформы и революции. в 2 т.: т. 1 / Российская 

академия наук, Институт российской истории, Научный совет по истории со-

циальных реформ, движений и революций; под общ. ред. Г.Н. Севостьянова.–

М.:Наука,2002.–657с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:98846&theme=FEFU  

30. Россия в ХХ веке: Реформы и революции. в 2 т.: т. 2 / Российская 

академия наук, Институт российской истории, Научный совет по истории со-

циальных реформ, движений и революций; под общ. ред. Г.Н. Севостьянова.– 

М.: Наука, 2002. – 543 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:98847&theme=FEFU  

31. Соколов А.К. Курс советской истории 1917-1940: [учебное пособие] / 

А. К. Соколов. – М.: Высшая школа, 1999. – 272 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:9450&theme=FEFU  

32. Соколов А.К. Курс советской истории 1941-1991: [учебное пособие] / 

А.К. Соколов, В.С. Тяжельникова; под ред. А. К. Соколова. – М.: Высшая 

школа, 1999. – 414 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:9451&theme=FEFU  

33. Томсинов В.А. Конституционный вопрос в России в 60-х – начале 

80-х годов XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие / Томсинов В.А. 

− Электрон. текстовые данные. − М.: Зерцало, 2012. − 336 c. − Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/8139.html 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427584
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:109556&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:98846&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:98847&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:9450&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:9451&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/8139.html


 

34. Томсинов В.А. Крестьянская реформа 1861 года в России [Элек-

тронный ресурс]: монография / Томсинов В.А. − Электрон. текстовые дан-

ные. − М.: Зерцало-М, 2012. − 480 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5831.html 

35. Томсинов В.А. Светило российской бюрократии. Исторический 

портрет М.М. Сперанского [Электронный ресурс]: монография / Томсинов 

В.А. − Электрон. текстовые данные. − М.: Зерцало-М, 2013. − 476 c. − Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8141.html 

36. Фролов  В.П. Глоссарий по истории [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Фролов В.П. − Электрон. текстовые данные. − М.: Московский гос-

ударственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. − 64 c. − Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16396.html 

37. Хорходнина Т.И. История и архивы. М.: РГГУ, 1994. 358 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:40159&theme=FEFU 

38. Чикалов  Р.А. Новая история стран Европы и Северной Америки 

(1815 - 1918) [Электронный ресурс]: учебник / Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. - 

Минск: Выш. шк., 2013. - 686 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509032  

39. Шаповалова  Л.Д. Государство и общественные объединения России 

в XX – начале XXI вв. [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Д. Шапо-

валова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 160 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417614  

40. Ширинянц А.А. Нигилизм или консерватизм? Русская интеллиген-

ция в истории политики и мысли [Электронный ресурс]: монография / Ши-

ринянц А.А. − Электрон. текстовые данные. − М.: Московский государствен-

ный университет имени М.В. Ломоносова, 2011. − 568 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13147.html 

41. Экономическая история СССР [Электронный ресурс]: Очерки / Рук. 

авт. колл. Л.И. Абалкин. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 496 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=185477  

http://www.iprbookshop.ru/5831.html
http://www.iprbookshop.ru/8141.html
http://www.iprbookshop.ru/16396.html
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42. Яник А.А. История современной России: Истоки и уроки последней 

российской модернизации (1985–1999) [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М.: МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский государственный уни-

верситет имени М. В. Ломоносова), 2012. – 761 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71812  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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

2. «Старинные карты Российской Империи с XVII по XXI вв.» 

http://www.raremaps.ru/ 

3.  Русская история при поддержке Императорского Русского истори-

ческого общества. Журнал «Русская история». Материалы о деятельности ис-

торических и краеведческих музеев http://moscowia.su/ 

4. «Российская Империя. История государства Российского» 

http://www.rusempire.ru/.  

5. Архив журнала «Родина». http://www.istrodina.com/rodina_arch.php3 

6. Научно-публицистический журнал «Актуальная история». Статьи. 

Документы. Видеоматериалы. Биографический справочник. 

http://actualhistory.ru/ 

7. Электронный журнал «Мир истории». http://www.historia.ru/ 

8. «Историк» – историко-политический журнал. http://www.historicus.ru/ 

9. Раздел «История» в Библиотеке Гумер. Электронные версии книг по 

российской истории. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php   –  

10. «Документы советской эпохи». Специальный сайт Федерального ар-

хивного агентства, на котором представлены исторические источники по ис-

тории России ХХ в. http://sovdoc.rusarchives.ru/#main  

11. «Новейшая история России». Электронный журнал. 

http://www.modernhistory.ru/index2.htm  
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http://actualhistory.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.historicus.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
http://sovdoc.rusarchives.ru/#main
http://www.modernhistory.ru/index2.htm


 

12. Сайт ИНИОН РАН, электронная версия журнала «Россия и совре-

менный мир» http://www.inion.ru/index.php?page_id=129  

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

 При осуществлении образовательного процесса используется 

следующее программное обеспечение: Microsoft Office (PowerPoint, Word), 

Open Office, Skype, программное обеспечение электронного ресурса сайта 

ДВФУ, включая ЭБС ДВФУ. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно справочные системы: ЭБС ДВФУ, Консультант плюс, 

библиотеки, ресурсы и порталы по философии,  электронная библиотека 

диссертаций РГБ, Научная электронная библиотека eLIBRARY, электронно-

библиотечная система издательства «Лань», электронная библиотека 

"Консультант студента", электронно-библиотечная система IPRbooks, 

информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным 

ресурсам", базы данных ИНИОН (Института научной информации по 

общественным наукам), и доступ к Антиплагиату в интегрированной 

платформе электронного обучения Blackboard ДВФУ, доступ к электронному 

заказу книг в библиотеке ДВФУ, доступ к нормативным документы ДВФУ. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «История» структурирован по хронологическому и тематическому 

принципам, что позволяет систематизировать учебный материал, а также 

подчёркивает связь с другими  дисциплинами. 

В процессе изучения материала учебного курса предлагаются разнооб-

разные формы работ: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

http://www.inion.ru/index.php?page_id=129


 

Лекционные занятия ориентированы на освещение наиболее сложных 

тем разделов курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом ма-

териале, заложить научные и методологические основы для дальнейшей са-

мостоятельной работы студентов. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной рабо-

ты. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает ин-

тенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций ре-

комендуется вести по возможности собственными формулировками. Жела-

тельно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Кон-

спект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лек-

ции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

основные даты следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не прихо-

дилось просить их у однокурсников, и тем самым, отвлекать их во время 

лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов.  

Темы семинарских занятий акцентированы на наиболее принципиаль-

ных и проблемных вопросах мировой и отечественной истории. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение во-

просов плана основывается на проработке текущего материала лекции. Ре-

зультат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 



 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполне-

нии контрольных работ. 

В ходе самостоятельной работы студент должен освоить онлайн-курс 

«Отечественная история» и получить сертификат  об успешном его освоении.  

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса: лекционные и практические занятия по 

дисциплине «История» проходят в аудиториях, оборудованных 

компьютерами типа Lenovo C360G-i34164G500UDK с лицензионными 

программами MicrosoftOffice 2010 и аудио-визуальными средствами 

проектор Panasonic DLPProjectorPT-D2110XE, плазма LG FLATRON 

M4716CCBAM4716CJ. Для выполнения самостоятельной работы студенты в 

жилых корпусах ДВФУ обеспечены Wi-Fi. 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки вы-

полнения 

Вид самостоятель-

ной работы 

Примерные 

нормы вре-

мени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 семестр 

1.  1 – 9 неделя Работа с конспектом.  УО-1 

2.  10 – 18 неделя Работа по программе 

онлайн- курса «Оте-

чественная история» 

- освоение лекцион-

ного материала, под-

готовка к промежу-

точному и итоговому 

тестированию. 

72 

ПР-1 

Контрольное 

тестирование 

3.   Подготовка к экза-

мену 

 
Экзамен 

 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

Критериями оценок выполнения внеаудиторной самостоятельной ра-

боты студента являются: 

-уровень освоения студентами  учебного материала; 

-умения студента  использовать теоретические знания при выполнении прак-

тических задач; 

-сформированность общеучебных умений; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями;  

-умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

-умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 



 

-умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Самостоятельная работа нацелена на углубление и закрепление знаний 

студентов по истории, развитие их практических навыков исторического 

анализа, способности использования знаний, умений исторического анализа 

при характеристике общественно-политических, социально-экономических 

проблем прошлого и настоящего; направлена на развитие интеллектуальных 

умений, развитие общекультурных и профессиональных компетенций, разви-

тие  творческого потенциала личности студента.  

Самостоятельная работа полностью состоит из освоения фактического мате-

риала онлайн лекций «Отечественная история» 

 

Подготовка к семинарским занятиям 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на освоение лекционного материала. Более глубо-

кому раскрытию вопросов способствует обращение к ведущему преподава-

тель на групповых и индивидуальных консультациях, что позволяет студен-

там проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных заня-

тиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Семинарские занятия по дисциплине «История» будут проводиться с 

использованием следующих методов активного/интерактивного обучения:   

  Круглый стол – темы 4, 6. 

  Дискуссия – тема 5. 

  Диспут – тема 8. 

  Обсуждение в группах – темы 2, 3, 7. 

 

 

 

 



 

Круглый стол 

В данном семинаре могут принять участие специалисты-ученые, деятели 

искусства, представители общественных организаций, государственных ор-

ганов и т.п. В процессе коллективной работы вместе с руководителем семи-

нара (преподавателем) и приглашенными специалистами студенты обмени-

ваются информацией, усваивают новые знания, учатся спорить, убеждать, 

анализировать. Такие семинары демонстрируют демократичность, активный 

характер обсуждения вопросов, побудительность к самостоятельному твор-

ческому 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 про-

цессе подготовки круглого стола и/или во время его. В ходе обсуждения этих 

вопросов студенты вступают в диалог с преподавателем (и/или приглашен-

ными специалистами при их присутствии), выражают свое отношение к рас-

сматриваемым проблемам. Преподаватель (и/или специалисты при их при-

сутствии) также получают возможность представить свою точку зрения на 

указанную проблему. Завершается круглый стол подведением итогов препо-

давателем. Он анализирует глубину раскрытия проблем и актуальность во-

просов, поставленных на семинаре, организацию, степень участия студентов 

в обсуждении.  

Важным достоинством круглого стола является широкая возможность 

получить квалифицированные ответы по наиболее актуальным и сложным 

для 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. 

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. 

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, вырабаты-

ваются навыки ведения дискуссии по сложным проблемам. Групповое об-

суждение кого-либо вопроса направлено на достижение лучшего взаимопо-

нимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способствует луч-

шему усвоению изучаемого материала. 

Перед обучающимися заранее ставится проблема (проблемы), выделяет-

ся определенное время, в течение которого они должны подготовить аргу-

ментированный 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 проблемы и предлагает ее решение, а другая выступает в качестве оппо-

нентов, выдвигает контраргументы и свое понимание путей выхода из со-

здавшейся ситуации.  

Успех здесь во многом зависит от преподавателя - руководителя семи-

нара, который выступает в качестве режиссера, от его умения создать на за-

нятии психологический комфорт, обстановку свободы и раскованности 

участников семинара, от строгого соблюдения этики дискуссии. Преподава-

тель может устанавливать правила проведения группового обсуждения – за-

давать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего 

мнения, назначить лидера и др. Семинар-диспут требует основательной под-

готовки от всех его участников, особенно ведущих полемических групп. В 

заключительном слове преподаватель оценивает результаты дискуссии, рабо-

ту на семинаре полемических групп и их ведущих, а также каждого участни-

ка семинарского занятия в отдельности.  



 

Обсуждение в группах 

На таком занятии проверяется способность обучаемых к поиску истины 

на основе полученных знаний и сформировавшихся убеждений, вырабаты-

ваются навыки ведения дискуссии по сложным проблемам. Групповое об-

суждение кого-либо вопроса направлено на достижение лучшего взаимопо-

нимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способствует луч-

шему усвоению изучаемого материала. 

Перед обучающимися заранее ставится проблема (проблемы), выделяет-

ся определенное время, в течение которого они должны подготовить аргу-

ментированный 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 проблемы и предлагает ее решение, а другая выступает в качестве оппо-

нентов, выдвигает контраргументы и свое понимание путей выхода из со-

здавшейся ситуации.  

Успех здесь во многом зависит от преподавателя - руководителя семи-

нара, который выступает в качестве режиссера, от его умения создать на за-

нятии психологический комфорт, обстановку свободы и раскованности 

участников семинара, от строгого соблюдения этики дискуссии. Преподава-

тель может устанавливать правила проведения группового обсуждения – за-

давать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего 

мнения, назначить лидера и др. В заключительном слове преподаватель оце-

нивает результаты дискуссии, работу на семинаре полемических групп и их 

ведущих, а также каждого участника семинарского занятия в отдельности.  

В результате группового обсуждения вырабатывается групповое реше-

ние проблемных вопросов совместно с преподавателем. 
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Паспорт ФОС 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

УК-5 Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

 

 

 

УК-5.1 

Воспринимает и отмечает этапы исторического 

процесса, основные исторические факты, даты, со-

бытия и имена исторических деятелей России; ос-

новные события и процессы отечественной исто-

рии в контексте мировой истории 

УК-5.2 

Критически воспринимает, анализирует и оценива-

ет историческую информацию, факторы и меха-

низмы исторических изменений 

УК-5.3 

Проводит анализ причинно-следственных связей в 

развитии российского государства и общества; ме-

ста человека в историческом процессе и политиче-

ской организации общества. 

 

 

Для текущей аттестации при изучении дисциплины «История» 

используются следующие оценочные средства: 

2) Устный опрос (УО): 

 Собеседование (УО-1) 

 Доклад, сообщение (УО-3) 

 Круглый стол, дискуссия (УО-4) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 Раздел I.  Основные характеристики развития мировых цивилизаций. Этапы 

образования государств. 

1 Тема 1. 

Формационный и 

цивилизационный 

подход в изучении 

истории. Основные 

этапы образования 

государств. 

УК-5 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 2. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 1. 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 2. 

Вопросы к 

экзамену № 1. 



 

УО-1 

 Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 2. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 1. 

Раздел II. Россия и мир в эпоху средневековья и нового времени в X – XIX вв. 

2 Тема 1. 

Средневековье как 

стадия 

исторического 

процесса в 

Западной Европе, 

на Востоке и в 

России 

УК-5 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 2. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 2-7 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 2. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 2-7 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 2. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 2-7 

3 Тема 2. 

Европейская 

цивилизация в XVI 

–XVII вв. 

УК-5 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 3. 

УО-1; УО-4 

Вопросы к 

экзамену № 8-

14 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 3 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 8-

14 

Вопросы 

семинарского 

Вопросы к 

экзамену № 8-



 

занятия по 

теме 3. 

УО-1 

14 

4 Тема 3. Россия и 

мир в XVIII – XIX 

вв.: промышленный 

переворот и 

особенности 

модернизационного 

процесса 

УК-5 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 3,4. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 15-

22 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 3,4. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 15-

22 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 3,4. 

УО-1. 

Вопросы к 

экзамену № 15-

22 

Раздел III. Россия и мир в новейшее время (ХХ – ХХI вв.). 

5 Тема 1. Мир в 

эпоху социальных 

потрясений первой 

половине XX в 

УК-5  Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 5,6. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 22-

30 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 5,6. 

УО-1; УО-4 

Вопросы к 

экзамену № 22-

30 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 5,6. 

УО-1;УО-4 

Вопросы к 

экзамену № 22-

30 



 

6 Тема 2. Основные 

тенденции 

мирового развития 

во второй половине 

XXв. 

УК-5 

 

 Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 7. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 31-

34 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 7. 

УО-1;УО-4 

Вопросы к 

экзамену № 31-

34 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 7. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 31-

34 

7 Тема 3. Россия и 

мир на рубеже ХХ 

– ХХI  вв. 

УК-5  Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 8. 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену № 35-

36 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 8. 

УО-1, УО-3 

Вопросы к 

экзамену № 35-

36 

Вопросы 

семинарского 

занятия по 

теме 8. 

УО-1, УО-3 

Вопросы к 

экзамену № 35-

36 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 



 

Код и фор-

мулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии  показатели баллы 

УК-5 Спосо-

бен воспри-

нимать меж-

культурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историче-

ском, этиче-

ском и фило-

софском кон-

текстах 
 

 

 

 

знает 

(пороговый 

уровень) 

закономер-

ности и эта-

пы истори-

ческого 

процесса, 

основные 

историче-

ские факты, 

даты, собы-

тия и имена 

историче-

ских деяте-

лей России; 

основные 

события и 

процессы 

отечествен-

ной истории 

в контексте 

мировой ис-

тории 

знание совре-

менных науч-

ных методов 

познания мира; 

знание основ-

ных тенденций 

развития миро-

вого историче-

ского процесса; 

знание основ-

ных этапов и 

процессов в 

истории России 

знание новей-

ших достиже-

ний отече-

ственной и за-

рубежной ис-

торической 

науки, дискус-

сионных про-

блем россий-

ской истории. 

способность 

назвать основ-

ные тенденции 

развития миро-

вой истории и 

истории России, 

особенные и 

общие черты в 

сравнении с ми-

ровыми тенден-

циями, основные 

исследователь-

ские подходы к 

изучению исто-

рии России, ос-

новные дискус-

сионные про-

блемы истории 

России. 

45-64 

умеет (про-

двинутый)  

критически 

восприни-

мать, анали-

зировать и 

оценивать 

историче-

скую ин-

формацию, 

факторы и 

механизмы 

историче-

ских изме-

нений 

умение анали-

тически рабо-

тать с литера-

турой по курсу, 

систематизиро-

вать получен-

ную информа-

цию 

 

способность по-

следовательно, 

грамотно и оце-

ночно изложить 

аргументы, при-

веденные в ли-

тературе 

65-84 

владеет (вы-

сокий)  
навыками 

анализа 

владение об-

щенаучными 

способность 

сформулировать 

85-100 



 

причинно-

следствен-

ных связей в 

развитии 

российского 

государства 

и общества; 

места чело-

века в исто-

рическом 

процессе и 

политиче-

ской орга-

низации 

общества; 

навыками 

уважитель-

ного и бе-

режного от-

ношения к 

историче-

скому 

наследию и 

культурным 

традициям 

России 

методами в 

изучении исто-

рии России; 

владение навы-

ками ведения 

дискуссии, 

навыками пуб-

личного вы-

ступления 

и аргументиро-

вать собствен-

ную позицию по 

рассматривае-

мым проблемам; 

способность 

объяснить зна-

чимость процес-

сов и явлений 

истории России 

для современно-

го развития Рос-

сии  

 

 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения дисциплины  

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация 

студентов по дисциплине «История» проводится в соответствии с локальны-

ми нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

1. Формационный и цивилизационный подходы в изучении истории. 

2. Особенности феодализма в средневековой Европе. 



 

3. Древнерусское государство: основные теории происхождения, особен-

ности государственного устройства и социальной структуры. 

4. Политическая раздробленность Руси. Удельный период русской исто-

рии. 

5. Крестовые походы и их значение. Рыцарские ордена. 

6. Русь и Золотая Орда.  

7. Эпоха Возрождения в Европе и её значение. 

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

9. Объединительные тенденции в русских землях. Факторы возвышения 

Москвы. 

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

при Иване III и Иване Грозном. Феномен российского самодержавия. 

11. Социально-экономическое развитие и политический строй России в 

XVII в. Роль Земских соборов и предпосылки зарождения абсолютиз-

ма. 

12. Особенности европейского абсолютизма (Англия, Франция, Испания). 

13. Особенности развития европейских государств в эпоху Реформации. 

Различия между католичеством, православием и протестантизмом. 

14. Развитие капиталистических отношений в странах Европы, как фактор 

модернизации. 

15. Эпоха Просвещения в Европе: принципы развития и противоречия. 

16.  Становление и развитие российского абсолютизма в начале XVIII в. 

Россия при Петре I. 

17. Эпоха дворцовых переворотов в Росси и её особенности. 

18. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

19. Основные направления российской внешней политики в XVIII в. 

20. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропей-

ского порядка. 

21. Европейские революции первой половины XIX в. 



 

22. Крымская война. Россия в системе международных отношений во вт. 

пол. XIX в. Формирование военно-политических блоков. 

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

ных политических сил в первой русской революции. 

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

парламентаризм и его особенности. 

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

ско-Вашингтонской системы международных отношений. 

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

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

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

различные концепции построения социализма. 

29. СССР на пути форсированного строительства социализма. Проблемы 

индустриализации и коллективизации. 

30. Вторая мировая и Великая Отечественная война: причины, основные 

этапы и последствия. Фальсификация истории Второй мировой войны. 

31. Послевоенное устройство мира. Становление и развитие биполярной 

мировой системы: СССР и США. Холодная война как основное содер-

жание международных отношений второй половины ХХ в. 

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

вине 1980-х гг. 

33. Основные тенденции развития мировой экономики во второй половине 

ХХ в. 

34. Мировые интеграционные процессы и глобализация во второй поло-

вине ХХ в. 

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

– 2010-е гг.). 

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

вв. 

 



 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене 

по дисциплине «История» 

 

Баллы  

(рейтинго-

вой оценки) 

Оценка эк-

замена 

 (стандартная) 

Критерии 

100-86 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глу-

боко и прочно усвоил программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в отве-

те материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторон-

ними навыками и приемами выполнения практических 

задач.  

85-76 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения. 

75-61 

«удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, ес-

ли он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической по-

следовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

60 и менее 

«неудовле-

творитель-

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические рабо-

ты. 

 



 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по дис-

циплине «История» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами ДВФУ и является обязательной. Текущая аттестация по дисциплине 

«История» проводится в форме собеседования (УО-1) по оцениванию факти-

ческих результатов обучения студентов и осуществляется ведущим препода-

вателем. 

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность вы-

полнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по ат-

тестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

 видам учебной работы. 

 

Критерии оценки устного ответа на семинарских занятиях 

(от 1 до 3 баллов за каждое занятие) 

 3 балла - если студент показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области. Ответ логичен, последователен и от-

личается глубиной и полнотой раскрытия темы; студент владеет терминоло-

гическим аппаратом; умеет объяснять сущность, явлений, процессов, собы-

тий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить примеры; свободно владеет монологической речью, умеет приводить 

примеры современных проблем изучаемой области; студент активно участ-

вовал в работе семинара. 

 2 - балла - студент демонстрирует прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области, владеет терминологическим аппара-

том, умеет объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы 

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

бодно владеет монологической речью. Ответ логичен и последователен (од-



 

нако допускается одна - две неточности в ответе); студент активно участво-

вал в работе семинара. 

 1 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий о знании основных 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточ-

ным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недо-

статочно свободным владением монологической речью, логичностью и по-

следовательностью ответа (допускается несколько ошибок в содержании от-

вета; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с други-

ми аспектами изучаемой области); студент принимал эпизодическое участие 

в работе семинара. 

Максимальное количество баллов за семинарские занятия зависит от количе-

ства занятий и составляет 50% от всех видов работы. (Например, количество 

занятий - 6, 6 умножаем на 3, получаем - 18 баллов = 50%). 

 

Критерии оценки дискуссии (семинарское занятие 5) (4 час.) 

(от 1 до 2 баллов за каждое из двух занятий) 

 2 балла - если студент показывает теоретические знания и осмысле-

ния основных процессов изучаемой предметной области. Умеет логически и 

аналитически грамотно раскрыть темы дискуссии; владеет терминологиче-

ским аппаратом; умеет объяснять сущность и специфику явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободно владеет навыками публичной речи, умеет ве-

сти полемику, высказывать и аргументировано защищать свою личную 

(групповую) точку зрения, приводить примеры современных проблем изуча-

емой области; активен в ходе всей дискуссии. 

 1 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий о знании основ-

ных процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточ-

ной глубиной и полнотой раскрытия темы; слабо сформированными навыка-



 

ми анализа явлений, процессов; недостаточно свободно владеет монологиче-

ской речью, логичностью и последовательностью ответа (допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа; не может в полной мере высказывать и 

аргументировано доказывать свою личную (групповую) точку зрения, не-

умение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспек-

тами изучаемой области); студент принимал эпизодическое участие в работе 

дискуссии. 

 Максимальное количество баллов за дискуссию зависит от их коли-

чества и составляет 10% от всех видов работ. (Например, количество дис-

куссий - 2, 2 умножаем на 2, получаем - 4 балла = 10%). 

 

Итого в течение семестра студент по дисциплине «История» макси-

мально может набрать 100%, в том числе: 

 работа на семинарских занятиях - 50%. 

 участие в дискуссии -10%. 

 освоение онлайн-курса «Отечественная история» - 40 %. 

 


