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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-2  
   способность 
анализировать
основные 
этапы и зако-
номерности 
исторического
развития 
общества для 
формирования
гражданской 
позиции 

Знать: 
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характе-

ризующие целостность исторического процесса; 
- важнейшие  методологические  концепции  исторического

процесса, их научную и мировоззренческую основу; 
- историческую  обусловленность  формирования  и  эволюции

общественных  институтов,  систем  социального  взаимодей-
ствия, норм и мотивов человеческого поведения.

 Уметь: 
- использовать принципы причинно-следственного,  структурно-

функционального,  временного  и  пространственного  анализа
для изучения исторических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса.

Владеть: 
- навыками выражения своего мнения, ведения диалога по акту-

альным вопросам истории,  а  также способностью анализиро-
вать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции.

ОК-5 
     способно-
стью работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия    

Знать:
- особенности межкультурного взаимодействия;
- способы преодоления коммуникативных барьеров;
- принципы недискриминационного взаимодействия при личном и

массовом общении.
Уметь:

-  отмечать  и  анализировать  особенности  межкультурного взаи-
модействия (преимущества и возможные проблемные ситуации), обу-
словленные различием этических, религиозных и ценностных систем;

-  предлагать  способы  преодоления  коммуникативных  барьеров
при межкультурном взаимодействии;

- придерживаться принципов недискриминационного взаимодей-
ствия, основанного на толерантном восприятии культурных особенно-
стей представителей различных этносов и конфессий,  при личном и
массовом общении для выполнения поставленной цели.
Владеть:

- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части учебного плана ОПОП.
Данная  дисциплина  взаимосвязана  с  другими  дисциплинами,  такими  как:  «Фи-

лософия»,  «Экономика»,  «Правоведение»,  «Маркетинг»,  «Информационные технологии в
менеджменте», «Экономика», «Правоведение».

Изучение  дисциплины  позволит  обучающимся  реализовывать  общекультурные



компетенции в профессиональной деятельности.
В частности, выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с выбран-

ными видами деятельности, должен быть готов решать следующие профессиональные зада-
чи: 

организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организа-

ции, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в

соответствии со стратегией организации;
планирование деятельности организации и подразделений;
формирование организационной и управленческой структуры организаций;
организация  работы исполнителей  (команды  исполнителей)  для  осуществления  кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ;
разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприя-

тия, органа государственного или муниципального управления);
контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение

стратегических и оперативных целей;
участие  в  урегулировании  организационных конфликтов  на  уровне подразделения  и

рабочей команды (группы);
информационно-аналитическая деятельность:
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды органи-

зации для принятия управленческих решений;
построение  и  поддержка  функционирования  внутренней  информационной  системы

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности
и контроля;

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организа-
ций;

разработка  и  поддержка  функционирования  системы  внутреннего  документооборота
организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организа-
ций;

разработка системы внутреннего документооборота организации;
оценка эффективности проектов;
подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
оценка эффективности управленческих решений;
предпринимательская деятельность:
разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
организация и ведение предпринимательской деятельности.

3. Объем дисциплины   

Виды учебной работы Формы обучения
Очная Очно-заочная Заочная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 4/144 4/144
Контактная работа:

Занятия лекционного типа 10 8 4
Занятия семинарского типа 24 16 8
Промежуточная  аттестация:  Зачет  /  зачет  с
оценкой / экзамен / 

36 36 9



Самостоятельная работа (СРС) 74 84 123

4. Содержание  дисциплины (модуля),  структурированное  по  темам /  разделам с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

4.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы

4.1.1. Очная форма обучения

№
п/
п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная  работа
Самостоя-

тельная ра-
бота

Занятия
лекцион-

ного
типа

Занятия семинарского типа

Лекци
и

Ины
е 
учеб-
ные 
заня-
тия 

Практи-
ческие  за-
нятия

Семина-
ры

Лаборатор-
ные раб. 

Иные
заня-
тия

Раздел  I.  История в системе социально-гуманитарных наук.  Теоретико-методо-
логические основы исторической науки

1.
Место  истории  в
системе наук

2 1

2.
Исследователь  и
исторический  ис-
точник

2 3

Раздел II. Особенности становления государственности 
в России и мире

3.

Возникновение
Древнерусского
государства  (IX-X
вв.)

2
3

4 Пути  политоге-
неза и этапы обра-
зования  государ-
ства  в  свете
современных  на-
учных  данных.
Специфика  циви-
лизаций  (государ-
ство,  общество,
культура)
Древнего  Востока
и античности.  Пе-
реход  Европы  от
античности к фео-

2 3



дализму

5.
Русские  земли  в
XI-XII вв.

2 3

Раздел III. Русские земли в XIII–XV веках и европейское средневековье

6.

Средневековье как
стадия  историче-
ского  процесса  в
Западной  Европе,
на  Востоке  и  в
России

1
3

7.

Монгольская  экс-
пансия:  причины,
ход,  результаты.
Русские  земли  в
борьбе с натиском
Запада и Востока

1
3

8.

Возрождение  рус-
ской  государ-
ственности вокруг
Москвы

2 3

Раздел IV. Россия в XVI–XVII веках в контексте развития 
европейской цивилизации

9.

Европа  в  эпоху
позднего  феода-
лизма.  Первые
буржуазные  рево-
люции в Европе.

3

10.
Европейский абсо-
лютизм

2
3

11.

Эволюция москов-
ской  государ-
ственности  в  кон-
тексте  европей-
ского развития

2

3

Раздел V. Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки 
модернизации и промышленный переворот

12.
Реформы Петра I: 
причины, содер-
жание, результаты

2
3

13.

XVIII-XIX в.: вой-
ны,  реформы  и
контрреформы  в
европейской и ми-
ровой истории

3

Просвещенная мо- 2 3



14. нархия в России

Раздел VI. Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ в.

15.

Международные
отношения  на
рубеже  XIX-XX
вв.  Первая  миро-
вая война: предпо-
сылки, ход, итоги

3

16.

Первое  строи-
тельство  капита-
лизма  в  России
(конец  XIX  —
начало  XX  в.).
Первая  русская
революция:
предпосылки,  со-
держание,
результаты

2 3

17.

Особенности
международных
отношений в меж-
военный  период.
Альтернативы раз-
вития  западной
цивилизации  в
конце 20-х – в 30-е
годы XX в.

3

18.

Строительство
социализма  в
СССР  в  реально-
сти и дискуссиях.

2 4

19.

Вторая  мировая  и
Великая  Отече-
ственная  война:
предпосылки,  пе-
риодизация,
итоги.

2 3

Раздел VII. Россия (СССР) и мир во второй половине ХХ в.

20.
Международные
отношения  в  по-
слевоенном  мире.
Формирование
третьего  мира:
предпосылки, осо-
бенности,  про-
блемы.

3



Конфронтация
двух  сверхдержав
— США и СССР:
мир на грани вой-
ны

21.
СССР в 1945–1991
гг.

2 3

22.
Россия  в  90-е  гг.
ХХ в.

3

Раздел VIII. Россия и мир в XXI в.

23.
Многополярный
мир в начале  XXI
в.

2 3

24.

Роль  Российской
Федерации в
современном  ми-
ровом сообществе

2 3

Промежуточный
контроль

36

Итого 144

4.1.2. Очно-заочная форма обучения 

№
п/
п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная  работа
Самосто-
ятельная

работа
Занятия

лекционного
типа

Занятия семинарского типа

Лекции Иные 
учебные
занятия

Прак-
тиче-
ские за-
нятия

Семинары Лаборатор-
ные  ра-
боты 

Иные

1.

История в системе
социально-гума-
нитарных  наук.
Теоретико-мето-
дологические
основы  историче-
ской науки

2 2 9

2.

Особенности
становления
государственности
в России и мире

2

9

3.

Русские  земли  в
XIII–XV  веках  и
европейское
средневековье

2

2

9



4.

Россия  в  XVI–
XVII веках в кон-
тексте развития 
европейской циви-
лизации

2

9

5.

Россия  и  мир  в
XVIII-XIX вв.: по-
пытки 
модернизации  и
промышленный
переворот

2

2 10

6.

Россия  (СССР)  и
мир  в  первой  по-
ловине ХХ в.

2 10

7.

Россия  (СССР)  и
мир  в  первой  по-
ловине ХХ в.

2
10

8.

Россия  (СССР)  и
мир во второй по-
ловине ХХ в.

2
9

9.
Россия  и  мир  в
XXI в.

2
9

Промежуточный
контроль

36

Итого 144

4.1.3. Заочная форма обучения 

№
п/
п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная  работа
Самостоя-

тельная
работа

Занятия
лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Лекци
и

Иные 
учебные 
занятия

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Семина-
ры

Лаборатор-
ные работы 

Иные

1.

История в системе
социально-гума-
нитарных  наук.
Теоретико-мето-
дологические
основы  историче-
ской науки

2 10

2.

Особенности
становления
государственности
в России и мире

2

10



3.

Русские  земли  в
XIII–XV  веках  и
европейское
средневековье

10

4.

Россия  в  XVI–
XVII веках в кон-
тексте развития 
европейской циви-
лизации

2

10

5.

Россия  и  мир  в
XVIII-XIX вв.: по-
пытки 
модернизации  и
промышленный
переворот

10

6.
Россия  (СССР)  и
мир  в  первой  по-
ловине ХХ в.

2
13

7.
Россия  (СССР)  и
мир  в  первой  по-
ловине ХХ в.

20

8.
Россия  (СССР)  и
мир во второй по-
ловине ХХ в.

2 20

9.
Россия  и  мир  в
XXI в.

2 20

Промежуточный
контроль

9

Итого 144

4.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

4.2.1. Содержание лекционного курса
№ п/

п
Наименование темы

(раздела) дисциплины
Содержание лекционного занятия

Раздел I. История в системе социально-гуманитарных наук. Теоретико-
методологические основы исторической науки

1. Место истории в системе
наук

Понятие «истории». Объект и предмет истори-
ческой  науки.  Роль  теории  в  познании  прошлого.
Теория  и  методология  исторической  науки.  Сущ-
ность, формы, функции исторического знания. Исто-
рия России – неотъемлемая часть всемирной исто-
рии:  общее  и  особенное  в  историческом развитии.
Основные  направления  современной  исторической
науки.

2. Исследователь  и  истори-
ческий источник

Становление и развитие историографии как на-
учной дисциплины. Источники по отечественной ис-
тории  (письменные,  вещественные,  аудиовизуаль-
ные, научно-технические, изобразительные).

Раздел II. Особенности становления государственности в России и мире



3. Возникновение  Древне-
русского государства (IX-
X вв.)

Этнокультурные  и  социально-политические
процессы  становления  русской  государственности.
Традиционные  формы социальной  организации  ев-
ропейских народов в догосударственный период.

Социально-экономические  и  политические
изменения в недрах славянского общества на рубеже
VIII–IX  вв.  Древнерусское  государство  в  оценках
современных историков. Новейшие археологические
открытия в Новгороде и их влияние на представле-
ния о происхождении Древнерусского  государства.
Проблема особенностей социального строя Древней
Руси. Дискуссия о характере общественно-экономи-
ческой формации в отечественной науке. Концепции
«государственного  феодализма»  и  «общинного
строя».  Феодализм Западной Европы и социально-
экономический строй Древней Руси: сходства и раз-
личия.  Проблема  формирования  элиты  Древней
Руси.  Роль  вече.  Города  в  политической  и  соци-
ально-экономической структуре Древней Руси. Пути
возникновения городов в Древней Руси.

4. Пути  политогенеза  и
этапы  образования
государства  в  свете
современных  научных
данных. Специфика циви-
лизаций  (государство,
общество,  культура)
Древнего  Востока  и  ан-
тичности.  Переход  Ев-
ропы от античности к фе-
одализму

Теории  происхождения  государства.  Разные
типы общностей в догосударственный период. Про-
блемы  этногенеза  и  роль  миграций  в  становлении
народов. Восточный и античный типы цивилизаци-
онного  развития.  Территория  России  в  системе
Древнего  мира.  Древнейшие  культуры  Северной
Евразии  (неолит  и  бронзовый  век).  Страна  ариев.
Киммерийцы и скифы. Древние империи Централь-
ной Азии. Античная Греция (скифские племена; гре-
ческие колонии в Северном Причерноморье). Антич-
ный Рим. Великое переселение народов в III–VI вв.
Падение Римской империи. Рождение и расцвет му-
сульманской цивилизации.

Смена форм государственности. Варварские ко-
ролевства.  Государство  франков.  Меровинги  и  ка-
ролинги. Властные традиции и институты в государ-
ствах Восточной, Центральной и Северной Европы в
раннем средневековье: роль военного вождя. Визан-
тия – мост между эпохами и цивилизациями

5. Русские земли в XI-XII вв. Эволюция  древнерусской  государственности  в  XI–
XII  вв.  Социально-экономическая  и  политическая
структура  русских  земель  периода  политической
раздробленности.  Формирование  различных  моде-
лей  развития  древнерусского  общества  и  государ-
ства.  Соседи Древней Руси в IX-XII вв.:  Византия,
славянские  страны,  Западная  Европа,  Хазария,
Волжская Булгария. Международные связи Древне-
русских земель.  Христианизация;  духовная и мате-
риальная культура Древней Руси. Культурные влия-
ния Востока и Запада



Раздел III. Русские земли в XIII–XV веках и европейское средневековье

6.
Средневековье как стадия
исторического 
процесса  в  Западной  Ев-
ропе, на Востоке и в Рос-
сии

Технологии,  производственные  отношения  и
способы эксплуатации, политические системы, идео-
логия и социальная психология. Роль религии и ду-
ховенства в средневековых обществах Запада и Во-
стока. Дискуссия о феодализме как явлении всемир-
ной истории. Проблема централизации. Централиза-
ция и формирование национальной культуры

7.
Монгольская  экспансия:
причины, ход, результаты.
Русские земли в борьбе с
натиском  Запада  и  Во-
стока

Образование  монгольской  державы.  Социаль-
ная  структура  монголов.  Причины  и  направления
монгольской  экспансии.  Улус  Джучи.  Ордынское
нашествие; иго и дискуссия о его роли в становле-
нии Русского государства. Тюркские народы России
в  составе  Золотой  Орды.  Экспансия  Запада.
Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как
второй центр объединения русских земель. 

8. Возрождение  русской
государственности вокруг
Москвы

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси
вокруг  Москвы.  Борьба  с  Тверью.  Отношения  с
княжествами и землями.  Рост территории  Москов-
ского  княжества.  Процесс  централизации.  Судьба
Великого  Новгорода  и  Твери.  Окончательное
свержение  монгольского  ига.  Судебник  1497  г.
Формирование  дворянства  как  опоры  центральной
власти.

Раздел IV. Россия в XVI–XVII веках в контексте развития 
европейской цивилизации

9. Европа  в  эпоху  позднего
феодализма.  Первые
буржуазные  революции в
Европе

Эпоха  Возрождения.  Великие  географические
открытия и начало Нового времени в Западной Ев-
ропе.  Реформация  и  ее  экономические,  политиче-
ские,  социокультурные  причины.  «Новое  время»  в
Европе  как  особая  фаза  всемирно-исторического
процесса. Развитие капиталистических отношений.

10. Европейский абсолютизм Стабильная абсолютная монархия в рамках на-
ционального государства – основной тип социально-
политической  организации  постсредневекового
общества.  Дискуссия об определении абсолютизма.
Абсолютизм и восточная деспотия.

11. Эволюция  московской
государственности  в  кон-
тексте  европейского  раз-
вития

Речь Посполитая:  этносоциальное и политиче-
ское развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных
путей  социально-политического  развития  Руси.
«Смутное  время»:  ослабление  государственных
начал,  попытки  возрождения  традиционных  («до-
монгольских»)  норм  отношений  между  властью  и
обществом.  Феномен  самозванчества.  Случайные
люди на русском престоле. Смертельная угроза рос-
сийской  государственности.  Усиление  шляхетско-
католической экспансии на Восток. Роль ополчения
в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.
Минин  и  Д.  Пожарский.  Победа  ополчения.  За-
вершение и последствия Смуты.



Раздел V. Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки 
модернизации и промышленный переворот

12. Реформы Петра I: причи-
ны, содержание, результа-
ты

Россия и Европа: новые взаимосвязи и разли-
чия.  Петр  I:  борьба  за  преобразование  традицион-
ного общества в России. Основные направления «ев-
ропеизации» страны. Эволюция социальной структу-
ры общества.  Скачок в развитии тяжелой и легкой
промышленности.  Создание  Балтийского  флота  и
регулярной  армии.  Церковная  реформа.
Провозглашение  России  империей.  Упрочение
международного  авторитета  страны.  Освещение
петровских  реформ  в  современной  отечественной
историографии*.

13. XVIII-XIX в.:  войны,
реформы и контрреформы
в европейской и мировой
истории

Пути трансформации  западноевропейского  аб-
солютизма в  XVIII  в.  Европейское Просвещение  и
рационализм.  Влияние  идей  Просвещения  на  ми-
ровое развитие. Французская революция и ее влия-
ние  на  политическое  и  социокультурное  развитие
стран  Европы.  Проблема  перехода  в  «царство
разума».  Формирование  колониальной  системы  и
мирового  капиталистического  хозяйства.  Роль
международной  торговли.  Источники  первоначаль-
ного накопления капитала. Роль городов и цеховых
структур.  Развитие  мануфактурного  производства.
Промышленный  переворот  в  Европе  и  России:
общее  и  особенное.  Попытки  реформирования
политической  системы  России  при  Александре  I;
проекты  М.М.  Сперанского  и  Н.Н.  Новосильцева.
Значение победы России в войне против Наполеона
и  освободительного  похода  России  в  Европу  для
укрепления  международных  позиций  России.  Рос-
сийское самодержавие и «Священный союз». Изме-
нение политического курса в начале 20-х годов XIX
в.:  причины  и  последствия.  Внутренняя  политика
Николая I.  Россия  и Кавказ.  Крестьянский вопрос:
этапы решения. Первые подступы к отмене крепост-
ного права в начале XIX в. Предпосылки и причины
отмены крепостного права. Реформы Александра II.
Дискуссия  об  экономическом  кризисе  системы
крепостничества в России. Отмена крепостного пра-
ва и ее итоги: альтернативы реформы. Политические
преобразования  60–70-х  годов  XIX  в.  Завершение
правления  Александра  Освободителя.  Присоедине-
ние  Средней  Азии.  Русско-турецкая  война  1877–
1878 гг.

14. Просвещенная монархия в
России

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внут-
ренней  политики.  «Просвещенный  абсолютизм».
Новый  юридический  статус  дворянства.  Разделы
Польши. Присоединение Крыма и ряда других тер-
риторий на юге. Россия и Европа в XVIII в. Измене-
ния в международном положении империи.  Новей-



шие исследования истории Российского государства
в XVII–XVIII вв.

Раздел VI. Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ в.
15. Международные  отноше-

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

Завершение  раздела  мира  и  борьба  за  колонии.
Капиталистические войны  конца  XIX – начала  XX
в.  за  рынки  сбыта  и  источники  сырья.  Политика
США. Особенности становления капитализма в ко-
лониально  зависимых  странах.  Основные  военно-
политические  блоки.  Театры  военных  действий.
Влияние Первой мировой войны на европейское раз-
витие. Новая карта Европы и мира. Версальская си-
стема  международных  отношений.  Новая  фаза  ев-
ропейского капитализма.

16. Первое  строительство
капитализма  в  России
(конец XIX — начало XX
в.).  Первая  русская  рево-
люция:  предпосылки,  со-
держание, результаты

Российская  экономика  конца  XIX  —  начала
XX в.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнитель-
ный анализ развития промышленности и сельского
хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки.
Монополизация  промышленности  и  формирование
финансового капитала. Банкирские дома в экономи-
ческой  жизни  пореформенной  России.  Доля  ино-
странного капитала в российской добывающей и об-
рабатывающей  промышленности.  Форсирование
российской  индустриализации  «сверху».  Усиление
государственного регулирования экономики.

Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в нача-
ле века.  Обострение споров вокруг решения аграр-
ного  вопроса.  Первая  российская  революция.  Сто-
лыпинская аграрная реформа: экономическая, соци-
альная  и  политическая  сущность,  итоги,  послед-
ствия.  Политические партии в России начала века:
генезис,  классификация, программы, тактика. Опыт
думского «парламентаризма» в России.
Участие  России  в  Первой  мировой  войне.  Истоки
общенационального кризиса. Диспропорции в струк-
туре собственности и производства в промышленно-
сти. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влия-
ние войны на приближение общенационального кри-
зиса.  Альтернативы  развития  России  после  Фев-
ральской  революции.  Временное  правительство  и
Петроградский  Совет.  Социально-экономическая
политика  новой  власти.  Кризисы  власти.  Больше-
вистская стратегия: причины победы. Октябрь  1917
г.  Экономическая  программа  большевиков. Начало
формирования  однопартийной  политической  си-
стемы.  Политические,  социальные,  экономические
истоки и предпосылки формирования нового строя в
Советской России. Структура режима власти. Граж-
данская  война  и  интервенция.  Основные  этапы
Гражданской  войны.  Итоги  Гражданской  войны.
Первая  волна  русской  эмиграции:  центры,  идео-
логия,  политическая  деятельность,  лидеры.
Современная  отечественная  и  зарубежная  исто-



риография о причинах, содержании и последствиях
общенационального кризиса в России и революции в
России в 1917 г.

17. Особенности  междуна-
родных отношений в меж-
военный  период.  Альтер-
нативы развития западной
цивилизации в конце 20-х
– в 30-е годы XX в.

Лига  Наций.  Адаптация  Советской  России на
мировой арене.  СССР и великие  державы.  Комин-
терн как орган всемирного революционного движе-
ния.  Рабочий  социалистический  Интернационал  и
парламентский путь к  социализму. Антикоминтер-
новский пакт и секретное соглашение. Капиталисти-
ческая  мировая  экономика  в  межвоенный  период.
Мировой экономический кризис 1929 г.  и Великая
депрессия. Общее и особенное в экономической ис-
тории  развитых  стран  в  20-е  г.  XX  в.  Государ-
ственно-монополистический  капитализм.  Кейнси-
анство.  Альтернативные  пути  выхода  из  кризиса.
Идеологическое обновление капитализма под влия-
нием социалистической угрозы: консерватизм, либе-
рализм,  социал-демократия,  фашизм  и  национал-
социализм. Приход  фашизма к власти в Германии.
«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в
Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной
историографии.

18. Строительство  социа-
лизма в СССР в реально-
сти и дискуссиях.

Политический кризис начала 20-х годов XX в.
Утверждение  однопартийной  политической    си-
стемы.  Переход  от  военного  коммунизма  к  нэпу.
Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам
развития страны. Возвышение И. В. Сталина. Дикта-
тура  номенклатуры.  Курс  на  строительство  социа-
лизма в одной стране. Экономические основы совет-
ского  политического  режима.  Разнотипность  циви-
лизационных укладов, унаследованных от прошлого.
Этнические и социокультурные изменения. Особен-
ности советской  национальной политики и модели
национально-государственного  устройства.  Форси-
рованная  индустриализация:  предпосылки,  источ-
ники накопления, метод, темпы. Политика сплошной
коллективизации сельского хозяйства, ее экономиче-
ские и социальные последствия.

19. Вторая мировая и Великая
Отечественная  война:
предпосылки,  периодиза-
ция, итоги.

Советская  внешняя  политика.  Современные
споры  о  международном  кризисе  1939–1941  гг.
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый
период Великой Отечественной войны и второй пе-
риод Второй мировой войны (22 июня 1941 г. – но-
ябрь 1942 г.).  Второй этап Великой Отечественной
войны и третий этап Второй мировой войны (19–20
ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом
в ходе  Великой  Отечественной  и  Второй  мировой
войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выра-
ботка союзниками глобальных стратегических реше-
ний по послевоенному переустройству мира (Теге-
ранская,  Ялтинская,  Потсдамская  конференции).
Третий период Великой Отечественной войны и чет-



вертый период Второй мировой войны (январь 1944
г.  –  9  мая  1945  г.).  Разгром  и  капитуляция
фашистской  Германии.  Пятый  период  Второй  ми-
ровой  войны  (июнь-сентябрь  1945  г.).  Разгром  и
капитуляция милитаристской Японии. СССР во Вто-
рой  мировой  и  Великой  Отечественной  войнах.
Решающий  вклад  Советского  Союза  в  разгром
фашизма.  Консолидация  советского   общества  в
годы войны. Причины и цена побед.

Раздел VII. Россия (СССР) и мир во второй половине ХХ в.
20. Международные  отноше-

ния в послевоенном мире.
Формирование  третьего
мира:  предпосылки,  осо-
бенности,  проблемы.
Конфронтация  двух
сверхдержав  —  США  и
СССР: мир на грани вой-
ны

Превращение  США  в  сверхдержаву.  Новые
международные организации. Осложнение междуна-
родной обстановки; распад антигитлеровской коали-
ции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План
Маршалла и окончательное разделение Европы. Со-
здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа
революции в Китае и создание КНР. Корейская вой-
на  1950–1953  гг.  Крах  колониальной  системы.
Формирование  движения  неприсоединения.  Араб-
ские революции, «свободная Африка» и соперниче-
ство сверхдержав.

Революция  на  Кубе.  Усиление  конфронтации
двух  мировых  систем.  Карибский  кризис  1962  г.
Война во Вьетнаме.  Социалистическое  движение в
странах Запада и Востока. События 1968 г. Научно-
техническая  революция  и  ее  влияние  на  ход  ми-
рового общественного развития. Гонка вооружений
(1945–1991); распространение оружия массового по-
ражения  (типы,  системы  доставки)  и  его  роль  в
международных  отношениях.  Ядерный  клуб.
МАГАТЭ.  Становление  систем  контроля  за  нерас-
пространением.

Развитие  мировой экономики в 1945–1991 гг.
Создание  и  развитие  международных  финансовых
структур  (Всемирный  банк,  МВФ,  МБРР).  Транс-
формация неоколониализма и экономическая глоба-
лизация. Интеграционные процессы в послевоенной
Европе. Римский договор и создание ЕЭС. Продол-
жение  европейской  интеграции:  Маастрихтский
договор.  Доминирующая  роль  США  в  мировой
экономике. Экономические циклы и кризисы. Капи-
талистическая  мировая  экономика  и  социалистиче-
ские модели (СССР, КНР, Югославия).

Япония после Второй мировой войны. «Азиат-
ские  тигры».   Создание   государства  Израиль.
Арабо-израильский конфликт. Проблема урегулиро-
вания конфликтов на Ближнем Востоке. Экономиче-
ские реформы Дэн Сяопина в Китае.

21. СССР в 1945–1991 гг. Трудности  послевоенного  переустройства;
восстановление  народного  хозяйства  и  ликвидация
атомной монополии США. Ужесточение  политиче-



ского режима и идеологического контроля. Создание
социалистического  лагеря.  Военно-промышленный
комплекс.  Первое  послесталинское  десятилетие.
Реформаторские  поиски  в  советском  руководстве.
Попытки  обновления  социалистической  системы.
Изменения в теории и практике советской внешней
политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. «От-
тепель» в духовной сфере. Контрреформы Хрущева.

Диссидентское  движение в  СССР:  предпосыл-
ки, сущность,  классификация,  основные этапы раз-
вития. Стагнация в экономике и предкризисные яв-
ления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране.
Вторжение  СССР  в  Афганистан  и  его  внутри-  и
внешнеполитические  последствия.  Власть  и  обще-
ство в первой половине 80-х гг. Причины и первые
попытки  всестороннего  реформирования  советской
системы  в  1985  г.  Цели  и  основные  этапы  пе-
рестройки в экономическом и политическом разви-
тии СССР. «Новое политическое мышление» и изме-
нение геополитического положения СССР. Внешняя
политика  СССР  в  1985–1991  гг.  Конец  холодной
войны. Вывод советских войск из Афганистана, Рас-
пад  СЭВ  и  кризис  мировой  социалистической  си-
стемы.  ГКЧП  и  крах  социалистического  реформа-
торства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование
СНГ.

22. Россия в 90-е гг. ХХ в. Либеральная  концепция  российских  реформ:
переход к рынку, формирование гражданского обще-
ства  и  правового  государства.  «Шоковая  терапия»
экономических реформ в начале 90-х гг. Резкая по-
ляризация общества в России.  Ухудшение экономи-
ческого  положения  значительной  части  населения.
Конституционный  кризис  в  России  1993  г.  и  де-
монтаж  системы  власти  Советов.  Изменения
экономического  и  политического  строя  в  России.
Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кри-
зис в Чечне. Социальная цена и первые результаты
реформ. Внешняя политика Российской Федерации в
1991–1999 гг. Политические партии и общественные
движения  России  на  современном  этапе.  Россия  и
СНГ. Россия в системе мировой экономики и между-
народных связей.

Раздел VIII. Россия и мир в XXI в.
23. Многополярный  мир  в

начале XXI в.
Глобализация  мирового  экономического,

политического  и  культурного  пространства.  Конец
однополярного  мира.  Повышение  роли  КНР в  ми-
ровой экономике и политике.

24. Роль  Российской Федера-
ции в  современном  ми-
ровом сообществе

Россия  в  начале  XXI  в.  Модернизация  обще-
ственно-политических  отношений.  Социально-
экономическое  положение  РФ в  период  2001–2011
гг. Мировой финансовый и экономический кризис и
Россия.  Внешняя  политика  РФ.  Региональные  и



глобальные  интересы  России.  Современные  про-
блемы человечества и роль России в их решении.

4.2.2. Содержание практических занятий

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание практического занятия

1.
Исследователь  и  историче-
ский источник

1. Становление  и  развитие  историографии как
научной дисциплины. 

2. Источники  по  отечественной  истории
(письменные,  вещественные,  аудиовизуаль-
ные, научно-технические, изобразительные).

2. Пути  политогенеза  и  этапы
образования  государства  в
свете  современных научных
данных. Специфика цивили-
заций  (государство,  обще-
ство, культура) Древнего Во-
стока и античности. Переход
Европы от античности к фео-
дализму

1. Теории происхождения государства. 
2. Разные  типы  общностей  в  догосударствен-

ный период. 
3. Проблемы  этногенеза  и  роль  миграций  в

становлении народов. 
4. Древние империи Центральной Азии. 
5. Античная Греция (скифские племена; грече-

ские колонии в Северном Причерноморье).
6. Властные традиции и институты в государ-

ствах  Восточной,  Центральной  и  Северной
Европы в раннем средневековье: роль воен-
ного вождя. 

3.
Русские земли в XI-XII вв. 1. Эволюция древнерусской государственности

в XI–XII вв. 
2. Социально-экономическая  и  политическая

структура русских земель периода политиче-
ской  раздробленности.  Формирование  раз-
личных  моделей  развития  древнерусского
общества и государства. 

3. Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия,
славянские  страны,  Западная  Европа,  Хаза-
рия, Волжская Булгария. 

4. Международные  связи  Древнерусских
земель. Христианизация; духовная и матери-
альная культура  Древней  Руси.  Культурные
влияния Востока и Запада.

4.
Возрождение  русской
государственности  вокруг
Москвы

1. Объединение  княжеств  Северо-Восточной
Руси вокруг Москвы. Борьба с Тверью. 

2. Отношения  с  княжествами  и землями.  Рост
территории Московского княжества. 

3. Процесс  централизации.  Судьба  Великого
Новгорода и Твери. 

4. Окончательное свержение монгольского ига.
5. Судебник 1497 г. Формирование дворянства

как опоры центральной власти.
5. Эволюция  московской

государственности в контек-
сте европейского развития

1. Речь Посполитая: этносоциальное и полити-
ческое развитие. 

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

3. «Смутное время»:  ослабле6ие государствен-



ных начал, попытки возрождения традицион-
ных  («домонгольских»)  норм  отношений
между властью и обществом.

4. Феномен  самозванчества.  Случайные  люди
на  русском  престоле.  Смертельная  угроза
российской государственности. 

5. Усиление  шляхетско-католической  экспан-
сии на Восток. Роль ополчения в освобожде-
нии Москвы и изгнании чужеземцев. К. Ми-
нин и Д. Пожарский. Победа ополчения. 

6. Завершение и последствия Смуты.

6.
Просвещенная  монархия  в
России

1. Екатерина  II:  истоки  и  сущность  дуализма
внутренней политики. 

2. «Просвещенный  абсолютизм».  Новый
юридический статус дворянства. 

3. Разделы Польши. 
4. Присоединение  Крыма  и  ряда  других  тер-

риторий на юге. 
5. Россия и Европа в XVIII в. 
6. Изменения  в  международном  положении

империи.  Новейшие  исследования  истории
Российского государства в XVII–XVIII вв.

7.
Первое  строительство  капи-
тализма в России (конец XIX
—  начало  XX  в.).  Первая
русская  революция:  предпо-
сылки,  содержание,
результаты

1. Российская экономика конца XIX — начала
XX  в.:  подъемы  и  кризисы,  их  причины.
Сравнительный анализ развития промышлен-
ности и сельского хозяйства: Европа, США,
страны Южной Америки. 2. 

2. Реформы  С.Ю.  Витте.  Русская  деревня  в
начале века. Обострение споров вокруг реше-
ния  аграрного  вопроса.  Первая  российская
революция. 

3. Столыпинская аграрная реформа: экономиче-
ская,  социальная  и  политическая  сущность,
итоги, последствия. 

4. Политические партии в России начала века:
генезис, классификация, программы, тактика.
Опыт думского «парламентаризма» в России.

5. Участие России в Первой мировой войне.
6.  Альтернативы развития России после Фев-

ральской  революции.  Временное  прави-
тельство и Петроградский Совет. Социально-
экономическая политика новой власти. Кри-
зисы власти. Большевистская стратегия: при-
чины победы. 

7. Октябрь  1917  г.  Экономическая  программа
большевиков.  Начало  формирования  одно-
партийной  политической  системы.  Полити-
ческие, социальные, экономические истоки и
предпосылки  формирования  нового  строя  в
Советской России. Структура режима власти.

8. Гражданская война и интервенция. Основные
этапы  Гражданской  войны.  Итоги  Граж-



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

9. Современная отечественная и зарубежная ис-
ториография  о причинах,  содержании и по-
следствиях  общенационального  кризиса  в
России и революции в России в 1917 г.

8.
Строительство социализма в
СССР  в  реальности  и  дис-
куссиях.

1. Политический кризис начала 20-х годов XX
в.  Утверждение  однопартийной  политиче-
ской системы. 

2. Переход  от  военного  коммунизма  к  нэпу.
Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по
вопросам развития страны. 

3. Возвышение  И.  В.  Сталина.  Диктатура
номенклатуры. Курс на строительство соци-
ализма в одной стране. 

4. Экономические основы советского полити-
ческого  режима.  Разнотипность  цивилиза-
ционных  укладов,  унаследованных  от
прошлого.  Этнические  и  социокультурные
изменения. 

5. Особенности  советской  национальной
политики  и  модели  национально-государ-
ственного устройства.

6.  Форсированная индустриализация: предпо-
сылки,  источники  накопления,  метод,
темпы.  Политика  сплошной  коллективиза-
ции сельского хозяйства, ее экономические
и социальные последствия.

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

1. Советская внешняя политика. 
2. Первый  период  Великой  Отечественной

войны  и  второй  период  Второй  мировой
войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). 

3. Второй этап Великой Отечественной войны
и третий этап Второй мировой войны (19–20
ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). 

4. Третий период Великой Отечественной вой-
ны  и  четвертый  период  Второй  мировой
войны (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). 

5. Пятый  период  Второй  мировой  войны
(июнь-сентябрь 1945 г.). 

6. Решающий  вклад  Советского  Союза  в
разгром фашизма.

10. СССР в 1945–1991 гг. 1.Трудности  послевоенного  переустройства;
восстановление  народного  хозяйства  и
ликвидация атомной монополии США. 

2.Ужесточение политического режима и идео-
логического  контроля.  Создание  социали-
стического лагеря. 

3.Военно-промышленный  комплекс.  Первое
послесталинское  десятилетие.  Реформа-
торские  поиски  в  советском  руководстве.



Попытки обновления социалистической си-
стемы.  Изменения  в  теории  и  практике
советской внешней политики. 

4.Значение  XX  и  XXII  съездов  КПСС.  «От-
тепель»  в  духовной  сфере.  Контрреформы
Хрущева.

5.Диссидентское  движение  в  СССР:  предпо-
сылки, сущность,  классификация, основные
этапы развития. 

6.Стагнация в экономике и предкризисные яв-
ления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в
стране.

7.Вторжение СССР в Афганистан и его внут-
ри- и внешнеполитические последствия. 

8.Власть и общество в первой половине 80-х
гг.  Причины и первые попытки всесторон-
него  реформирования  советской  системы в
1985 г. 

9.Цели  и  основные  этапы  перестройки  в
экономическом  и  политическом  развитии
СССР. 

10.«Новое политическое мышление» и измене-
ние  геополитического  положения  СССР.
Внешняя  политика  СССР  в  1985–1991  гг.
Конец  холодной  войны.  Вывод  советских
войск из Афганистана, Распад СЭВ и кризис
мировой социалистической системы. 

11.ГКЧП и крах социалистического реформа-
торства  в  СССР.  Распад  КПСС  и  СССР.
Образование СНГ.

11. Многополярный мир в нача-
ле XXI в.

1.Глобализация  мирового  экономического,
политического и культурного пространства. 

2.Конец однополярного мира. 
3.Повышение роли КНР в мировой экономике

и политике.
12. Роль  Российской Федерации

в современном мировом со-
обществе

1.  Социально-экономическое положение РФ в
период 2001–2011 гг. 

2. Мировой финансовый и экономический кри-
зис и Россия. 

3. Внешняя политика РФ. 
4. Современные проблемы человечества и роль

России в их решении.

4.2.3. Содержание самостоятельной работы

№ п/
п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание самостоятельной работы

Раздел I. История в системе социально-гуманитарных наук. Теоретико-
методологические основы исторической науки

1. Место истории в системе
наук

Понятие «истории». Объект и предмет истори-
ческой  науки.  Роль  теории  в  познании  прошлого.
Теория  и  методология  исторической  науки.  Сущ-



ность, формы, функции исторического знания. Исто-
рия России – неотъемлемая часть всемирной исто-
рии:  общее  и  особенное  в  историческом развитии.
Основные  направления  современной  исторической
науки.

2. Исследователь  и  истори-
ческий источник

Становление и развитие историографии как на-
учной дисциплины. Источники по отечественной ис-
тории  (письменные,  вещественные,  аудиовизуаль-
ные, научно-технические, изобразительные).

Раздел II. Особенности становления государственности в России и мире
3. Возникновение  Древне-

русского государства (IX-
X вв.)

Этнокультурные  и  социально-политические
процессы  становления  русской  государственности.
Традиционные  формы социальной  организации  ев-
ропейских народов в догосударственный период.

Социально-экономические  и  политические
изменения в недрах славянского общества на рубеже
VIII–IX  вв.  Древнерусское  государство  в  оценках
современных историков. Новейшие археологические
открытия в Новгороде и их влияние на представле-
ния о происхождении Древнерусского  государства.
Проблема особенностей социального строя Древней
Руси. Дискуссия о характере общественно-экономи-
ческой формации в отечественной науке. Концепции
«государственного  феодализма»  и  «общинного
строя».  Феодализм Западной Европы и социально-
экономический строй Древней Руси: сходства и раз-
личия.  Проблема  формирования  элиты  Древней
Руси.  Роль  вече.  Города  в  политической  и  соци-
ально-экономической структуре Древней Руси. Пути
возникновения городов в Древней Руси.

4. Пути  политогенеза  и
этапы  образования
государства  в  свете
современных  научных
данных. Специфика циви-
лизаций  (государство,
общество,  культура)
Древнего  Востока  и  ан-
тичности.  Переход  Ев-
ропы от античности к фе-
одализму

Теории  происхождения  государства.  Разные
типы общностей в догосударственный период. Про-
блемы  этногенеза  и  роль  миграций  в  становлении
народов. Восточный и античный типы цивилизаци-
онного  развития.  Территория  России  в  системе
Древнего  мира.  Древнейшие  культуры  Северной
Евразии  (неолит  и  бронзовый  век).  Страна  ариев.
Киммерийцы и скифы. Древние империи Централь-
ной Азии. Античная Греция (скифские племена; гре-
ческие колонии в Северном Причерноморье). Антич-
ный Рим. Великое переселение народов в III–VI вв.
Падение Римской империи. Рождение и расцвет му-
сульманской цивилизации.

Смена форм государственности. Варварские ко-
ролевства.  Государство  франков.  Меровинги  и  ка-
ролинги. Властные традиции и институты в государ-
ствах Восточной, Центральной и Северной Европы в
раннем средневековье: роль военного вождя. Визан-
тия – мост между эпохами и цивилизациями

5. Русские земли в XI-XII вв. Эволюция  древнерусской  государственности  в  XI–



XII  вв.  Социально-экономическая  и  политическая
структура  русских  земель  периода  политической
раздробленности.  Формирование  различных  моде-
лей  развития  древнерусского  общества  и  государ-
ства.  Соседи Древней Руси в IX-XII вв.:  Византия,
славянские  страны,  Западная  Европа,  Хазария,
Волжская Булгария. Международные связи Древне-
русских земель.  Христианизация;  духовная и мате-
риальная культура Древней Руси. Культурные влия-
ния Востока и Запада

Раздел III. Русские земли в XIII–XV веках и европейское средневековье

6.
Средневековье как стадия
исторического 
процесса  в  Западной  Ев-
ропе, на Востоке и в Рос-
сии

Технологии,  производственные  отношения  и
способы эксплуатации, политические системы, идео-
логия и социальная психология. Роль религии и ду-
ховенства в средневековых обществах Запада и Во-
стока. Дискуссия о феодализме как явлении всемир-
ной истории. Проблема централизации. Централиза-
ция и формирование национальной культуры

7.
Монгольская  экспансия:
причины, ход, результаты.
Русские земли в борьбе с
натиском  Запада  и  Во-
стока

Образование  монгольской  державы.  Социаль-
ная  структура  монголов.  Причины  и  направления
монгольской  экспансии.  Улус  Джучи.  Ордынское
нашествие; иго и дискуссия о его роли в становле-
нии Русского государства. Тюркские народы России
в  составе  Золотой  Орды.  Экспансия  Запада.
Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как
второй центр объединения русских земель. 

8. Возрождение  русской
государственности вокруг
Москвы

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси
вокруг  Москвы.  Борьба  с  Тверью.  Отношения  с
княжествами и землями.  Рост территории  Москов-
ского  княжества.  Процесс  централизации.  Судьба
Великого  Новгорода  и  Твери.  Окончательное
свержение  монгольского  ига.  Судебник  1497  г.
Формирование  дворянства  как  опоры  центральной
власти.

Раздел IV. Россия в XVI–XVII веках в контексте развития 
европейской цивилизации

9. Европа  в  эпоху  позднего
феодализма.  Первые
буржуазные  революции в
Европе

Эпоха  Возрождения.  Великие  географические
открытия и начало Нового времени в Западной Ев-
ропе.  Реформация  и  ее  экономические,  политиче-
ские,  социокультурные  причины.  «Новое  время»  в
Европе  как  особая  фаза  всемирно-исторического
процесса. Развитие капиталистических отношений.

10. Европейский абсолютизм Стабильная абсолютная монархия в рамках на-
ционального государства – основной тип социально-
политической  организации  постсредневекового
общества.  Дискуссия об определении абсолютизма.
Абсолютизм и восточная деспотия.

11. Эволюция  московской
государственности  в  кон-
тексте  европейского  раз-

Речь Посполитая:  этносоциальное и политиче-
ское развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных
путей  социально-политического  развития  Руси.



вития «Смутное  время»:  ослабление  государственных
начал,  попытки  возрождения  традиционных  («до-
монгольских»)  норм  отношений  между  властью  и
обществом.  Феномен  самозванчества.  Случайные
люди на русском престоле. Смертельная угроза рос-
сийской  государственности.  Усиление  шляхетско-
католической экспансии на Восток. Роль ополчения
в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.
Минин  и  Д.  Пожарский.  Победа  ополчения.  За-
вершение и последствия Смуты.

Раздел V. Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки 
модернизации и промышленный переворот

12. Реформы Петра I: причи-
ны, содержание, результа-
ты

Россия и Европа: новые взаимосвязи и разли-
чия.  Петр  I:  борьба  за  преобразование  традицион-
ного общества в России. Основные направления «ев-
ропеизации» страны. Эволюция социальной структу-
ры общества.  Скачок в развитии тяжелой и легкой
промышленности.  Создание  Балтийского  флота  и
регулярной  армии.  Церковная  реформа.
Провозглашение  России  империей.  Упрочение
международного  авторитета  страны.  Освещение
петровских  реформ  в  современной  отечественной
историографии*.

13. XVIII-XIX в.:  войны,
реформы и контрреформы
в европейской и мировой
истории

Пути трансформации  западноевропейского  аб-
солютизма в  XVIII  в.  Европейское Просвещение  и
рационализм.  Влияние  идей  Просвещения  на  ми-
ровое развитие. Французская революция и ее влия-
ние  на  политическое  и  социокультурное  развитие
стран  Европы.  Проблема  перехода  в  «царство
разума».  Формирование  колониальной  системы  и
мирового  капиталистического  хозяйства.  Роль
международной  торговли.  Источники  первоначаль-
ного накопления капитала. Роль городов и цеховых
структур.  Развитие  мануфактурного  производства.
Промышленный  переворот  в  Европе  и  России:
общее  и  особенное.  Попытки  реформирования
политической  системы  России  при  Александре  I;
проекты  М.М.  Сперанского  и  Н.Н.  Новосильцева.
Значение победы России в войне против Наполеона
и  освободительного  похода  России  в  Европу  для
укрепления  международных  позиций  России.  Рос-
сийское самодержавие и «Священный союз». Изме-
нение политического курса в начале 20-х годов XIX
в.:  причины  и  последствия.  Внутренняя  политика
Николая I.  Россия  и Кавказ.  Крестьянский вопрос:
этапы решения. Первые подступы к отмене крепост-
ного права в начале XIX в. Предпосылки и причины
отмены крепостного права. Реформы Александра II.
Дискуссия  об  экономическом  кризисе  системы
крепостничества в России. Отмена крепостного пра-
ва и ее итоги: альтернативы реформы. Политические



преобразования  60–70-х  годов  XIX  в.  Завершение
правления  Александра  Освободителя.  Присоедине-
ние  Средней  Азии.  Русско-турецкая  война  1877–
1878 гг.

14. Просвещенная монархия в
России

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внут-
ренней  политики.  «Просвещенный  абсолютизм».
Новый  юридический  статус  дворянства.  Разделы
Польши. Присоединение Крыма и ряда других тер-
риторий на юге. Россия и Европа в XVIII в. Измене-
ния в международном положении империи.  Новей-
шие исследования истории Российского государства
в XVII–XVIII вв.

Раздел VI. Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ в.
15. Международные  отноше-

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

Завершение  раздела  мира  и  борьба  за  колонии.
Капиталистические войны  конца  XIX – начала  XX
в.  за  рынки  сбыта  и  источники  сырья.  Политика
США. Особенности становления капитализма в ко-
лониально  зависимых  странах.  Основные  военно-
политические  блоки.  Театры  военных  действий.
Влияние Первой мировой войны на европейское раз-
витие. Новая карта Европы и мира. Версальская си-
стема  международных  отношений.  Новая  фаза  ев-
ропейского капитализма.

16. Первое  строительство
капитализма  в  России
(конец XIX — начало XX
в.).  Первая  русская  рево-
люция:  предпосылки,  со-
держание, результаты

Российская  экономика  конца  XIX  —  начала
XX в.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнитель-
ный анализ развития промышленности и сельского
хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки.
Монополизация  промышленности  и  формирование
финансового капитала. Банкирские дома в экономи-
ческой  жизни  пореформенной  России.  Доля  ино-
странного капитала в российской добывающей и об-
рабатывающей  промышленности.  Форсирование
российской  индустриализации  «сверху».  Усиление
государственного регулирования экономики.

Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в нача-
ле века.  Обострение споров вокруг решения аграр-
ного  вопроса.  Первая  российская  революция.  Сто-
лыпинская аграрная реформа: экономическая, соци-
альная  и  политическая  сущность,  итоги,  послед-
ствия.  Политические партии в России начала века:
генезис,  классификация, программы, тактика. Опыт
думского «парламентаризма» в России.
Участие  России  в  Первой  мировой  войне.  Истоки
общенационального кризиса. Диспропорции в струк-
туре собственности и производства в промышленно-
сти. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влия-
ние войны на приближение общенационального кри-
зиса.  Альтернативы  развития  России  после  Фев-
ральской  революции.  Временное  правительство  и
Петроградский  Совет.  Социально-экономическая
политика  новой  власти.  Кризисы  власти.  Больше-
вистская стратегия: причины победы. Октябрь  1917



г.  Экономическая  программа  большевиков. Начало
формирования  однопартийной  политической  си-
стемы.  Политические,  социальные,  экономические
истоки и предпосылки формирования нового строя в
Советской России. Структура режима власти. Граж-
данская  война  и  интервенция.  Основные  этапы
Гражданской  войны.  Итоги  Гражданской  войны.
Первая  волна  русской  эмиграции:  центры,  идео-
логия,  политическая  деятельность,  лидеры.
Современная  отечественная  и  зарубежная  исто-
риография о причинах, содержании и последствиях
общенационального кризиса в России и революции в
России в 1917 г.

17. Особенности  междуна-
родных отношений в меж-
военный  период.  Альтер-
нативы развития западной
цивилизации в конце 20-х
– в 30-е годы XX в.

Лига  Наций.  Адаптация  Советской  России на
мировой арене.  СССР и великие  державы.  Комин-
терн как орган всемирного революционного движе-
ния.  Рабочий  социалистический  Интернационал  и
парламентский путь к  социализму. Антикоминтер-
новский пакт и секретное соглашение. Капиталисти-
ческая  мировая  экономика  в  межвоенный  период.
Мировой экономический кризис 1929 г.  и Великая
депрессия. Общее и особенное в экономической ис-
тории  развитых  стран  в  20-е  г.  XX  в.  Государ-
ственно-монополистический  капитализм.  Кейнси-
анство.  Альтернативные  пути  выхода  из  кризиса.
Идеологическое обновление капитализма под влия-
нием социалистической угрозы: консерватизм, либе-
рализм,  социал-демократия,  фашизм  и  национал-
социализм. Приход  фашизма к власти в Германии.
«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в
Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной
историографии.

18. Строительство  социа-
лизма в СССР в реально-
сти и дискуссиях.

Политический кризис начала 20-х годов XX в.
Утверждение  однопартийной  политической    си-
стемы.  Переход  от  военного  коммунизма  к  нэпу.
Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам
развития страны. Возвышение И. В. Сталина. Дикта-
тура  номенклатуры.  Курс  на  строительство  социа-
лизма в одной стране. Экономические основы совет-
ского  политического  режима.  Разнотипность  циви-
лизационных укладов, унаследованных от прошлого.
Этнические и социокультурные изменения. Особен-
ности советской  национальной политики и модели
национально-государственного  устройства.  Форси-
рованная  индустриализация:  предпосылки,  источ-
ники накопления, метод, темпы. Политика сплошной
коллективизации сельского хозяйства, ее экономиче-
ские и социальные последствия.

19. Вторая мировая и Великая
Отечественная  война:
предпосылки,  периодиза-
ция, итоги.

Советская  внешняя  политика.  Современные
споры  о  международном  кризисе  1939–1941  гг.
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый
период Великой Отечественной войны и второй пе-



риод Второй мировой войны (22 июня 1941 г. – но-
ябрь 1942 г.).  Второй этап Великой Отечественной
войны и третий этап Второй мировой войны (19–20
ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом
в ходе  Великой  Отечественной  и  Второй  мировой
войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выра-
ботка союзниками глобальных стратегических реше-
ний по послевоенному переустройству мира (Теге-
ранская,  Ялтинская,  Потсдамская  конференции).
Третий период Великой Отечественной войны и чет-
вертый период Второй мировой войны (январь 1944
г.  –  9  мая  1945  г.).  Разгром  и  капитуляция
фашистской  Германии.  Пятый  период  Второй  ми-
ровой  войны  (июнь-сентябрь  1945  г.).  Разгром  и
капитуляция милитаристской Японии. СССР во Вто-
рой  мировой  и  Великой  Отечественной  войнах.
Решающий  вклад  Советского  Союза  в  разгром
фашизма.  Консолидация  советского   общества  в
годы войны. Причины и цена побед.

Раздел VII. Россия (СССР) и мир во второй половине ХХ в.
20. Международные  отноше-

ния в послевоенном мире.
Формирование  третьего
мира:  предпосылки,  осо-
бенности,  проблемы.
Конфронтация  двух
сверхдержав  —  США  и
СССР: мир на грани вой-
ны

Превращение  США  в  сверхдержаву.  Новые
международные организации. Осложнение междуна-
родной обстановки; распад антигитлеровской коали-
ции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План
Маршалла и окончательное разделение Европы. Со-
здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа
революции в Китае и создание КНР. Корейская вой-
на  1950–1953  гг.  Крах  колониальной  системы.
Формирование  движения  неприсоединения.  Араб-
ские революции, «свободная Африка» и соперниче-
ство сверхдержав.

Революция  на  Кубе.  Усиление  конфронтации
двух  мировых  систем.  Карибский  кризис  1962  г.
Война во Вьетнаме.  Социалистическое  движение в
странах Запада и Востока. События 1968 г. Научно-
техническая  революция  и  ее  влияние  на  ход  ми-
рового общественного развития. Гонка вооружений
(1945–1991); распространение оружия массового по-
ражения  (типы,  системы  доставки)  и  его  роль  в
международных  отношениях.  Ядерный  клуб.
МАГАТЭ.  Становление  систем  контроля  за  нерас-
пространением.

Развитие  мировой экономики в 1945–1991 гг.
Создание  и  развитие  международных  финансовых
структур  (Всемирный  банк,  МВФ,  МБРР).  Транс-
формация неоколониализма и экономическая глоба-
лизация. Интеграционные процессы в послевоенной
Европе. Римский договор и создание ЕЭС. Продол-
жение  европейской  интеграции:  Маастрихтский
договор.  Доминирующая  роль  США  в  мировой
экономике. Экономические циклы и кризисы. Капи-



талистическая  мировая  экономика  и  социалистиче-
ские модели (СССР, КНР, Югославия).

Япония после Второй мировой войны. «Азиат-
ские  тигры».   Создание   государства  Израиль.
Арабо-израильский конфликт. Проблема урегулиро-
вания конфликтов на Ближнем Востоке. Экономиче-
ские реформы Дэн Сяопина в Китае.

21. СССР в 1945–1991 гг. Трудности  послевоенного  переустройства;
восстановление  народного  хозяйства  и  ликвидация
атомной монополии США. Ужесточение  политиче-
ского режима и идеологического контроля. Создание
социалистического  лагеря.  Военно-промышленный
комплекс.  Первое  послесталинское  десятилетие.
Реформаторские  поиски  в  советском  руководстве.
Попытки  обновления  социалистической  системы.
Изменения в теории и практике советской внешней
политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. «От-
тепель» в духовной сфере. Контрреформы Хрущева.

Диссидентское  движение в  СССР:  предпосыл-
ки, сущность,  классификация,  основные этапы раз-
вития. Стагнация в экономике и предкризисные яв-
ления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране.
Вторжение  СССР  в  Афганистан  и  его  внутри-  и
внешнеполитические  последствия.  Власть  и  обще-
ство в первой половине 80-х гг. Причины и первые
попытки  всестороннего  реформирования  советской
системы  в  1985  г.  Цели  и  основные  этапы  пе-
рестройки в экономическом и политическом разви-
тии СССР. «Новое политическое мышление» и изме-
нение геополитического положения СССР. Внешняя
политика  СССР  в  1985–1991  гг.  Конец  холодной
войны. Вывод советских войск из Афганистана, Рас-
пад  СЭВ  и  кризис  мировой  социалистической  си-
стемы.  ГКЧП  и  крах  социалистического  реформа-
торства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование
СНГ.

22. Россия в 90-е гг. ХХ в. Либеральная  концепция  российских  реформ:
переход к рынку, формирование гражданского обще-
ства  и  правового  государства.  «Шоковая  терапия»
экономических реформ в начале 90-х гг. Резкая по-
ляризация общества в России.  Ухудшение экономи-
ческого  положения  значительной  части  населения.
Конституционный  кризис  в  России  1993  г.  и  де-
монтаж  системы  власти  Советов.  Изменения
экономического  и  политического  строя  в  России.
Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кри-
зис в Чечне. Социальная цена и первые результаты
реформ. Внешняя политика Российской Федерации в
1991–1999 гг. Политические партии и общественные
движения  России  на  современном  этапе.  Россия  и
СНГ. Россия в системе мировой экономики и между-
народных связей.



Раздел VIII. Россия и мир в XXI в.
23. Многополярный  мир  в

начале XXI в.
Глобализация  мирового  экономического,

политического  и  культурного  пространства.  Конец
однополярного  мира.  Повышение  роли  КНР в  ми-
ровой экономике и политике.

24. Роль  Российской Федера-
ции в  современном  ми-
ровом сообществе

Россия  в  начале  XXI  в.  Модернизация  обще-
ственно-политических  отношений.  Социально-
экономическое  положение  РФ в  период  2001–2011
гг. Мировой финансовый и экономический кризис и
Россия.  Внешняя  политика  РФ.  Региональные  и
глобальные  интересы  России.  Современные  про-
блемы человечества и роль России в их решении.

5. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  обу-
чающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены   следующие  виды  контроля  качества  освоения  конкретной
дисциплины:
- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисципли-
ны в процессе обучения.

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дис-
циплине (модулю)

№ п/п Контролируемые
разделы (темы)

Код
контроли-

руемой
компе-
тенции

 Наименование оценочного сред-
ства

1.
Исследователь  и  ис-
торический источник ОК-2, ОК-5

Опрос,  проблемно-аналитическое  за-
дание 

2.
Пути политогенеза и
этапы  образования
государства  в  свете
современных  науч-
ных данных.  Специ-
фика  цивилизаций
(государство,  обще-
ство,  культура)
Древнего  Востока  и
античности. Переход
Европы  от  антично-
сти к феодализму

ОК-2 Опрос,  проблемно-аналитическое  за-
дание,  тестирование

3.
Русские  земли в  XI-
XII вв.

ОК-2 Опрос,  проблемно-аналитическое  за-
дание, информационный проект, эссе



4.
Возрождение  рус-
ской  государствен-
ности  вокруг  Моск-
вы

ОК-2, ОК-5 Опрос,  проблемно-аналитическое  за-
дание,  исследовательский  проект,
эссе

5.
Эволюция  москов-
ской  государствен-
ности в контексте ев-
ропейского развития

ОК-2, ОК-5 Опрос,  эссе, тестирование

6.
Просвещенная  мо-
нархия в России

ОК-2, ОК-5 Опрос, проблемно-аналитические за-
дания, исследовательский проект

7.
Первое  строи-
тельство  капита-
лизма  в  России
(конец  XIX  —
начало  XX  в.).  Пер-
вая  русская  револю-
ция:  предпосылки,
содержание,
результаты

ОК-2, ОК-5 Опрос,  проблемно-аналитическое  за-
дание, задание к интерактивному за-
нятию 

8. Строительство  соци-
ализма  в  СССР  в
реальности и дискус-
сиях.

ОК-2, ОК-5 Опрос,  контрольной работе, тестиро-
вание

9. Вторая  мировая  и
Великая Отечествен-
ная  война:  предпо-
сылки,  периодиза-
ция, итоги.

ОК-2, ОК-5 Опрос,  проблемно-аналитическое  за-
дание

10. СССР  в  1945–1991
гг.

ОК-2, ОК-5 Опрос,  проблемно-аналитическое  за-
дание, информационный проект

11. Многополярный мир
в начале XXI в.

ОК-2, ОК-5 Опрос,  проблемно-аналитическое  за-
дание

12. Роль Российской Фе-
дерации в современ-
ном  мировом  со-
обществе

ОК-2, ОК-5 Опрос,  проблемно-аналитическое  за-
дание

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего к  о  нтроля   

Типовые вопросы 
1. Становление и развитие историографии как научной дисциплины. 
2. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудивизуальные,

научно-технические, изобразительные).
3. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв. 
4. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода полити-

ческой  раздробленности.  Формирование  различных  моделей  развития  древнерус-
ского общества и государства. 

5. Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа,
Хазария, Волжская Булгария. 

6. Международные связи Древнерусских земель. Христианизация; духовная и матери-



альная культура Древней Руси. Культурные влияния Востока и Запада.
7. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Борьба с Тверью. 
8. Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского княжества. 
9. Процесс централизации. Судьба Великого Новгорода и Твери. 
10. Окончательное свержение монгольского ига.
11. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти.
12. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 
13. Иван  Грозный:  поиск  альтернативных  путей  социально-политического  развития

Руси. 
14. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения тради-

ционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом.
15. Феномен самозванчества. Случайные люди на русском престоле. Смертельная угроза

российской государственности. 
16. Усиление  шляхетско-католической  экспансии  на  Восток.  Роль  ополчения  в  осво-

бождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Победа опол-
чения. 

17. Завершение и последствия Смуты.
18. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 
19. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. 
20. Разделы Польши. 
21. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 
22. Россия и Европа в XVIII в. 
23. Изменения в международном положении империи. Новейшие исследования истории

Российского государства в XVII–XVIII вв.
24. Российская экономика конца XIX — начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины.

Сравнительный  анализ  развития  промышленности  и  сельского  хозяйства:  Европа,
США, страны Южной Америки. 

25. Реформы  С.Ю.  Витте.  Русская  деревня  в  начале  века.  Обострение  споров  вокруг
решения аграрного вопроса. Первая российская революция. 

26. Столыпинская  аграрная реформа:  экономическая,  социальная и политическая  сущ-
ность, итоги, последствия. 

27. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, так-
тика. Опыт думского «парламентаризма» в России.

28. Участие России в Первой мировой войне.
29. Альтернативы  развития  России  после  Февральской  революции.  Временное  прави-

тельство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти.
Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы. 

30. Октябрь 1917 г. Экономическая программа  большевиков. Начало формирования од-
нопартийной политической системы. Политические, социальные, экономические ис-
токи  и  предпосылки  формирования  нового  строя  в  Советской  России.  Структура
режима власти. 

31. Гражданская  война  и  интервенция.  Основные  этапы  Гражданской  войны.  Итоги
Гражданской войны. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политиче-
ская деятельность, лидеры. 

32. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и
последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.

33. Политический кризис начала 20-х годов XX в. Утверждение однопартийной полити-
ческой системы. 

34. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по
вопросам развития страны. 

35. Возвышение И. В. Сталина. Диктатура номенклатуры. Курс на строительство социа-
лизма в одной стране. 



36. Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилиза-
ционных  укладов,  унаследованных  от  прошлого.  Этнические  и  социокультурные
изменения. 

37. Особенности  советской  национальной  политики  и  модели  национально-государ-
ственного устройства.

38. Форсированная  индустриализация:  предпосылки,  источники  накопления,  метод,
темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические
и социальные последствия.

39. Трудности  послевоенного  переустройства;  восстановление  народного  хозяйства  и
ликвидация атомной монополии США. 

40. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Создание социали-
стического лагеря. 

41. Военно-промышленный  комплекс.  Первое  послесталинское  десятилетие.  Реформа-
торские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической си-
стемы. Изменения в теории и практике советской внешней политики. 

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

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

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

45. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. 
46. Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки всесторон-

него реформирования советской системы в 1985 г. 
47. Цели  и  основные  этапы  перестройки  в  экономическом  и  политическом  развитии

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

Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских
войск из Афганистана, Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 

49. ГКЧП и крах социалистического реформаторства  в СССР. Распад КПСС и СССР.
Образование СНГ.

50. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства.
51. Конец однополярного мира. 
52. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.

Типовые проблемно-аналитические задания

         1. Проблемно-аналитическое задание:
1. Составьте хронологический ряд основных политических событий 

периода Киевской Руси.
2. Проанализируйте формирование русского законодательства на 

основе
3. изучения Русской Правды.
4. Составьте словесный портрет первых Киевских князей
5. Итоги и последствия Великой Отечественной войны
6. Как вы думаете, почему после завершения Великой Отечественной 

войны
7. началась холодная. Можно ли было избежать этого противостояния.
8. Проанализируйте основные хрущевские реформы.

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов



Подготовка исследовательских проектов по темам:
1. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Рос-

сии.
2. Внешняя политика Ивана Грозного.
3. Культура России в XVI веке.
4. Страны Европы в XVI веке.
5. Общая характеристика внутриполитического курса Екатерины II.
6. Внешняя политика. Превращение России в великую европейскую державу.
7. Правление Павла I.
8. Европейский путь от Просвещения к Революции.
9. Война за независимость североамериканских колоний и образование США.
10. Повесть временных лет как основной исторический источник по
11. древнейшей истории Руси.
12. Образование Киевского государства.
13. Нормандская теория и ее критика
14. Происхождение Руси.
15. Реформы Владимира. Крещение Руси и его историческое значение
16. Древнерусское государство при Ярославе Мудром.
17. Спорные вопросы в изучение феодальной раздробленности
18. Спорные вопросы в изучение золотоордынского ига.
19. Русь в условиях монголо-татарского нашествия.
20. Куликовская битва и ее историческое значение
21. Проанализируйте, на основе работы с историческим источником как
22. изменилась жизнь крестьян после принятия Судебника 1496.
23. Назовите основные причины возвышения Москвы.
24. Почему в ХV в. стали активно распространяться ереси.
25. Сравните основные идеи иосифлян и нестяжателей.
26. Выделите основные положения идеологии «Москва-третий Рим».
27. Проанализируйте переписку Ивана Грозного и А.Курбского. Кто с вашей точки зре-

ния прав в данной полемики.
28. Какую роль в жизни Московского государства сыграл митрополит Макарий.
29. Составьте сравнительный анализ реформ Александра I и 

Александра II.
Информационный проект
Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме:

1. У войны не женское лицо (Тема Великой Отечественной войны в
2. художественной литературе).
3. Подвиг советских пограничников.
4. Борьба за Москву.
5. Великий подвиг ленинградцев
6. Сталинградская битва.
7. Бои за Кавказ.
8. Деятельность Православной Церкви в Великую Отечественную 

войну
9. Оккупация и освобождение Кубани.
10. Советская молодежь в борьбе за Родину.
11. События 25 октября 1917 г и их историческая оценка.
12. Основные периоды и итоги гражданской войны.
13. Формирование и развитие СССР.
14. Складывание Сталинского режима. Политические репрессии.
15. Экономическое развитие СССР в довоенный период



Творческое задание (с элементами эссе)
Напишите эссе по теме:

1. Как изменилась жизнь Российского общества с момента правления
2. Александра I.
3. В чем основной недостаток реформ Александра I.
4. Современные теории происхождения славян.
5. Теории происхождения русской государственности.
6. Теории происхождения скифов: кто они, где находилась загадочная страна Скифия?
7. Кто и зачем построил Великую Китайскую стену?
8. История взаимоотношений Древняя Русь и Степь. Славяне и кочевники.
9. Шумеры – забытая цивилизация. 
10. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года?
11. 1917 год: возможность исторического выбора. Оценки событий 1917 года западными 

историками. Взгляды на Октябрь современных российских историков.
12. Гражданская война: новые подходы.
13. Проблема периодизации Гражданской войны. Три похода Антанты: миф или реаль-

ность? Кто виновник Гражданской войны? Причины победы «красных» и поражения 
«белых». 

14. Индустриализация и командно-административная система. 
15. Необходимость, цели, средства и источники накопления. 
16. Индустриальное развитие СССР в годы первой и второй пятилеток. Главные итоги 

социалистической индустриализации.
17. Проблемы стахановского движения и рабочего самоуправления.
18. «Незначительные жертвы» индустриализации.
19. Коллективизация – трагедия крестьянина труженика?

Типовые задания к интерактивным занятиям

Занятие проводится в форме деловой игры.
ТЕМА. Российская империя в эпоху империализма и русских революций.
Цель: сформировать основные представления о складывание российского
парламентаризма, формировании политических партий их программах и
деятельности.
Ход деловой игры.
В начале  историк  дает  краткую  характеристику  положения  Российской  империи,  затем
каждое сословие кратко говорит о своем положение и требованиях, историк кратко о пер-
вой  русской  революции  (кто  участвовал,  причины,  основные  требования  восставших,
итоги). Каждое из сословий кратко свое отношение к революции 1905 -1907 гг, Николай II,
Горемыкин и Столыпин о своей политики,  историк о деятельности гос. Думы (общая ха-
рактеристика,  причины  третьиюньского  переворота).  Каждый  из  депутатов  думских
фракций рассказывает кратко о представляемой ими позиции, историк о февральской рево-
люции, каждое сословие об изменение его жизни в период февральской революции, своих
требованиях и отношение к революции,  Николай II  и члены партийных фракций о фев-
ральской революции.  Историк подводит итог,  все участники кратко подводят итог всему
выше сказанному. ( Главные вопросы: можно ли было избежать событий 25 октября 1917,
Было  ли  будущее  у  временного  правительства,  почему  Россия  не  осталась  буржуазно-
демократической республикой, было ли будущее у учредительного собрания).
Участники.
Историк: круг освещаемых вопросов: 
1) Социально-экономическое развитие России в начале ХХ в.,
2) Основные политические силы в н. ХХ в. и их требования (общая характеристика)



3) Деятельность первой, второй, третьей и четвертой государственной Думы и их специфика
(расстановка  сил,  основные решаемые вопросы,  причины созыва  и  роспуска,  если таков
имелся), 
3) Социально-экономическое развитие и политическая расстановка сил в период первой рус-
ской революций. 
3) Деятельность первой, второй гос. Думы. Третьиюньский переворот и его оценка, 4)Дея-
тельность  третьей  и четвертой государственной Думы и их специфика  (расстановка сил,
основные решаемые вопросы, причины созыва и роспуска, если таков имелся), 
5) Причины февральской революции, 
6) Опыт российского парламентаризма и его оценка в литературе. 
7) Учредительное собрание панацея или мертворожденная идея?
Участники ролевой игры:
Историк
Основные социальные слои и их положение и интересы: КРЕСТЬЯНЕ, РАБОЧИЕ,
ДВОРЯНСТВО (КРУПНО И МЕЛКОПОМЕСТНОЕ, РОДОВИТОЕ И НЕ ОЧЕНЬ),
КАЗАЧЕСТВО, ДУХОВЕНСТВО (СЕЛЬСКОЕ И ГОРОДСКОЕ, ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ),
КУПЦЫ, РАЗНОЧИНЦЫ, МЕЛКИЕ ЛАВОЧНИКИ, РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ,
СТУДЕНЧЕСТВО.
Каждое сословие готовит кратко сообщение (о своем положение в начале ХХ в, во
время первой и второй русской революций, своих требованиях и своем отношение к
этим событиям).
Представители  монархической  власти:  НИКОЛАЙ  II,  П.А.  СТОЛЫПИН,  И.Л.ГО-
РЕМЫКИН  http://www.hrono.ru/biograf/.
Члены Государственной Думы. ( кратко о требованиях каждой из групп и об их
деятельности в думе)
Кадеты - С. А. Муромцев, П.Н. Милюков
Октябристы их ответвление в виде прогрессистов.  Н. А. Хомяков, А. И. Гучков, М. В. Ро-
дзянко
чл. РСДРП, эсеры. Трудовики. (Ленин, Троцкий, Г.В. Плеханов, В.М.Чернов, Б.Савинков)
Националисты.
Правые.
Источники. http://www.hrono.ru
Хрестоматия по истории России/ под. Ред. ОрловаА.С. и др. М. 2008.
От Первого лица.. Сборник дневников известных политических лиц Российской империи.
М. 2008
Столыпин П.А. Речи в Государственной Думе. Любые издания
Милюков П.Н. Воспоминания в 2 томах. М. 2008.

Типовые тесты

1. Целью реформаторской деятельности Петра I было… 
1) улучшение положения крестьян; 
2) создание сословно-представительной монархии; 
3) превращение России в великую европейскую державу; 
4) начало промышленного переворота; 
5) развитие демократии. 

2. Первым императором на российском престоле был… 
1) Иван V; 2) Петр I; 3) Петр II; 4) Петр III; 
5) Павел I. 



3. Как называлось высшее правительственное учреждение, созданное Петром I в 1711 г.?
Найдите правильный ответ: 

1) Совет министров; 2) Сенат; 3) Верховный Тайный Совет; 4) Синод; 5) Государствен-
ный Совет.

4. Как назывался документ, определявший в XVIII в. систему чинов и порядок продвижения
на государственной и военной службе? Выберите правильный ответ: 

1) «Табель о рангах»; 2) «Указ о единонаследии»;
3) «Строевое положение»; 4) «Регламент адмиралтейства»; 5) «Духовный регламент».

5.  Какой период в истории России XVIII в.  получил название «эпоха дворцовых перево-
ротов»? Найдите правильный ответ: 

1) период правления Екатерины I и Петра II; 
2) годы правления Анны Иоанновны; 
3) период от смерти Петра I до конца XVIII в.; 
4) годы правления Елизаветы Петровны; 
5) период от смерти Петра I до воцарения Екатерины II. 

6. В годы правления какого из российских монархов была принята «Жалованная грамота
дворянству»? Выберите правильный ответ: 

1) Екатерина I; 2) Анна Иоанновна; 3) Елизавета Петровна; 4) Петр III; 5) Екатерина II. 

7. В какие годы произошла Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева? Укажи-
те правильный ответ: 

1) 1723–1724 гг.; 2) 1767–1774 гг.; 3) 1773–1775 гг.;
4) 1787–1791 гг.; 5) 1796–1801 гг. 

8. В результате какой войны Россия получила выход в Балтийское море? Найдите правиль-
ный ответ: 

1) Северной 1700–1721 гг.; 
2) Русско-польской 1733–1735 гг.; 
3) Русско-шведской 1741–1743 гг.; 
4) Семилетней 1756–1763 гг.; 
5) Русско-шведской 1808–1809 гг. 

9. В каком году Крымское ханство было присоединено к России? Отметьте правильный от-
вет: 

1) 1768 г.; 2) 1774 г.; 3) 1783 г.; 4) 1787 г.; 
5) 1791 г.

10. В конце XVIII – начале XIX вв. Россия участвовала в коалициях, направленных против…
1) Пруссии; 2) Англии; 3) Франции; 4) Австрии; 
5) Швеции. 

11.  Что  предусматривал  проект  М.М.  Сперанского,  подготовленный  под  руководством
императора Александра I в 1809 г.? 

1) реформу образования; 
2) военную реформу; 
3) введение конституционной монархии в России; 
4) освобождение крестьян от крепостной зависимости; 
5) реформу печати. 



12. Какое из названных сражений произошло в ходе Отечественной войны 1812 года? Най-
дите правильный ответ: 

1) под Аустерлицем; 2) под Фридландом; 
3) под Нарвой; 4) под Полтавой; 5) под Малоярославцем.

13. Декабристы выступили 14 декабря 1825 г., так как: 
1) произошло объединение Северного и Южного общества; 
2) план восстания был готов, и декабристы не хотели терять времени; 
3) после смерти Александра I возникла ситуация междуцарствия; 
4) восстал Черниговский полк, и столица должна была его поддержать; 
5) произошло покушение на Александра I. 

14. И западники, и славянофилы выступали: 
1) против неограниченного самодержавия; 
2) за отмену крепостного права; 
3) в оппозиции к правительственному курсу; 
4) за либеральный путь развития страны; 
5) правильно все перечисленное. 

15. По Крестьянской реформе 1861 г.: 
1) крестьяне освобождались без земли; 
2) вся помещичья земля передавалась крестьянам; 
3) крестьяне должны были платить выкуп за землю; 
4) крестьяне должны были платить выкуп за личную свободу; 
5) крестьяне переселялись на хутора. 

16. Найдите ошибку в перечне реформ, осуществленных правительством Александра II: 
1) введение земского самоуправления; 
2) введение всесословной воинской повинности; 
3) осуществление выкупной операции; 
4) учреждение парламента; 
5) введение суда присяжных. 

17. В каком году Россия продала Аляску США? 
1) в 1841 г.; 2) в 1856 г.; 3) в 1867 г.; 4) в 1871 г.; 
5) в 1882 г. 

18. В 1876 г. народники создали организацию: 
1) «Земля и воля»; 
2) «Народная воля»; 
3) «Черный передел»; 
4) «Освобождение труда»; 
5) «Союз борьбы». 

19. Эпохой контрреформ называют царствование: 
1) Александра I; 2) Николая I; 3) Александра II; 
4) Александра III; 5) Николая II. 

20. Министерство финансов во главе с С.Ю. Витте: 
1) увеличило косвенные налоги; 
2) поощряло развитие российской промышленности; 
3)  ввело  «золотой  стандарт»  рубля,  т.е.  обмен  кредитных  билетов  на  золото  по



установленному курсу; 
4) финансировало строительство Транссибирской магистрали; 
5) правильно все перечисленное. 

21. Что было характерно для экономического развития России в начале ХХ в.? Укажите пра-
вильный ответ: 

1) изоляция от проникновения иностранного капитала; 
2) возникновение монополистических объединений; 
3) уравнительное распределение земли; 
4) начало складывания единого всероссийского рынка; 
5) слабое вмешательство государства в экономику. 

22. В результате проведения Столыпинской аграрной реформы: 
1) было ликвидировано помещичье землевладение; 
2) исчезло общинное землевладение; 
3) за Урал переселилось более 10 млн крестьян; 
4) из общины вышло около 27% крестьянских дворов; 
5) серьезных изменений в жизни деревни не произошло. 

23. Союзниками России в Первой мировой войне были: 
1) Франция, Австро-Венгрия; 
2) Франция, Турция; 
3) Англия, Франция; 
4) Болгария, Турция; 
5) Болгария, Франция. 

24. Что стало поводом для нападения СССР на Финляндию в 1939 г.? Найдите правильный
ответ: 

1) территориальные претензии Финляндии к СССР; 
2) провокации финских войск на границе с СССР; 
3) отказ Финляндии на требования СССР перенести государственную границу на 70 км

к северо-западу от Ленинграда, обменяться территориями с Советским Союзом; 
4) выступление в защиту русскоязычного населения, якобы притеснявшегося финнами;
5)  интернациональная поддержка Советским Союзом демократических организаций,

преследовавшихся финскими властями. 

25. Как называется функция исторической науки, которая позволяет выработать на основе
исторического опыта научно обоснованный курс?

а) практически-рекомендательная; 
б) познавательная;
в) социальной памяти; 
г) воспитательная. 

26. Какой диктат испытывала на себе советская историческая наука? 
а) самодержавия; б) цивилизационной методологии; в) теологии; г) формационной методо-
логии. 

27. Кто был основоположником теории формаций? 
а) И.В. Сталин; б) К. Маркс; в) А.Д. Тойнби; г) В.И. Ленин. 

28. Проблемно-хронологический метод позволяет:
а) изучать последовательность исторических событий во времени;



б) выявлять истоки изучаемого исторического процесса;
в) классифицировать исторические явления, события, объекты;
г) описывать исторические явления и события. 

29. Укажите правильную хронологическую последовательность событий. 
а) объединение Киева и Новгорода под властью Олега;
б) призвание варягов;
в) разгром половцев В. Мономахом; 
г) начало массового крещения Руси. 

30. Крещение Руси произошло в период княжения: 
а) Игоря; б) Ярослава Мудрого; в) Ольги; г) Владимира Святославича. 

31. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период раздробленности были 
а) Галицко-Волынское княжество;
б) Рязанское;
в) Новгородская республика;
г) Черниговское княжество.

32. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами? 
а) 988 г.; б) 1147 г.; в) 1380 г.; г) 1223 г. 

33.  На  время  правления  каких  двух  великих  князей  приходится  завершение  процесса
объединения русских земель вокруг Москвы? 

а) Василия I; б) Ивана II; в) Василия III; г) Ивана III. 

34. Ответьте на вопрос, что означала победа русских в Куликовской битве? 
а)  превращение  Москвы  в  лидера  процесса  политического  объединения  русских

княжеств;
б) окончание ордынского ига; 
в) прекращение агрессии крестоносцев; 
г) присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

35.  Укажите  две  причины,  которые способствовали  консолидации Руси под  главенством
Москвы: 

а) выгодное географическое положение Москвы на пересечении торговых путей;
б) захват Москвы Тохтамышем в 1382 г.;
в) переезд в Москву Константинопольского патриарха; 
г) успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение. 

36. Какая форма правления оформляется в России в результате реформ Избранной рады? 
а) самодержавная монархия;
б) режим неограниченной власти Ивана IV; 
в) абсолютная монархия;
г) сословно-представительная монархия.

37. Укажите крупное событие, которое произошло в годы правления Алексея Михайловича: 
а) Церковный раскол; б) Стоглавый собор; в) Ливонская война; в) Уния с католиками. 

38. Какие два положения закрепляла глава «Суд о крестьянах» Соборного уложения? 
а) обязанность помещика наделять крестьян землей;
б) право крестьян уходить от своих феодалов;



в) бессрочный сыск государством беглых крестьян;
г) потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле. 

39. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой матери отечества»? 
а) Анна Иоанновна; б) Екатерина II; в) Елизавета Петровна; г) Екатерина I. 

40. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II: 
а) Степан Разин; б) Григорий Потемкин; 
в) Александр Радищев; г) Григорий Отрепьев. 

41. Укажите важнейшие мероприятия Петра I: 
а) учреждение коллегий;
б) введение патриаршества; 
в) освобождение дворян от обязательной государственной службы; 
г) усиление роли сословно-представительных органов. 

42. Какие положения предусматривала судебная реформа 1864 г.? 
а) отмену мирового суда;
б) установление зависимости суда от администрации;
в) закрытый характер судебных заседаний; 
г) бессословный и гласный суд. 

43. С правлением какого монарха связаны создание земств, введение адвокатуры, переход к
всеобщей воинской обязанности? 

а) Екатерины I; б) Александра II; в) Александра III; г) Петра I. 

44. Что объединяет имена Н.М. Карамзина, С.С. Уварова, К.П. Победоносцева? 
а) приверженность к революционному радикализму;
б) принадлежность к царской семье;
в) консервативно-монархические взгляды; 
г) неприятие религии, атеизм.

45. Укажите позицию, которая характеризует экономическую политику С.Ю. Витте: 
а) переселение крестьян за Урал; 
б) установление государственной монополии на производство и продажу водки; 
в) передача производства водки в частные руки; 
г) снижение косвенных налогов. 

46. Назовите результаты аграрной реформы П.А. Столыпина: 
а) власть обрела в деревне прочную социальную опору; 
б) ускорилось формирование сельской буржуазии; 
в) ускорилось разорение значительной части крестьян;
г) была ликвидирована коллективистская ментальность крестьян. 

47. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 1922 г.:
а) ЗСФСР; б) Киргизская ССР; в) Дагестанская ССР; в) Украинская ССР. 

48. Укажите два негативных для Советской власти последствия коллективизации: 
а) антисоветские выступления в деревне;
б) голод 1932–1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги; 
в) массовая эмиграция крестьян за границу; 
г) расслоение крестьян на богатых и бедных. 



49. Укажите две задачи индустриализации в СССР: 
а) обеспечение экономической независимости страны; 
б) ликвидация монополии госсобственности в экономике страны;
в) обеспечение обороноспособности страны; 
г) экономическая интеграция с капиталистическими странами. 

50. Основной причиной экономического кризиса в СССР в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
был (-а, -о):

а)  несоответствие  перестроечных процессов  потребностям экономического  развития
страны;

б) приватизация промышленных предприятий;
в) национализация всей собственности;
г) саботаж и сопротивление противников реформ. 

51. «Новое политическое мышление» – это: 
а) программа перехода к рыночной экономике;
б) реформа политической системы в СССР;
в) реализация «Программы 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина;
г) внешнеполитический курс М.С. Горбачева.

52. К периоду холодной войны относится: 
а) карибский кризис 1962 г.;
б) переход России к «шоковой терапии»;
в) приход А. Гитлера к власти в 1933 г.; 
г) Ялтинская конференция «большой тройки» в1945 г. 

53. Развитие СССР в 1964–1985 гг. характеризовалось: 
а) ставкой на омоложение кадров; 
б) началом освоения целинных и залежных земель; 
в) усилением бюрократизации в управлении; 
г) ускорением социально-экономического развития.

54. В 1979 г. имел(-а) место: 
а) «Пражская весна»;
б) Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе; 
в) Карибский кризис; 
г) ввод советских войск в Афганистан.

Типовые вопросы к контрольным работам
Вариант 1
1. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы. Место России в мировом

историческом процессе. 
2. Особенности развития человечества в эпоху первобытности. 
3. Политические, социальные и духовные особенности развития Древнего мира.
4.  Политические,  экономические,  социальные особенности развития стран Европы в

эпоху средних веков. Европа на пороге Нового времени. 
5. Особенности средневекового Востока. 
6.  Политические  и  социально-экономические  особенности  развития  европейских

государств в раннее Новое время. 
7. Создание европейских колониальных владений в Америке и Азии. 
8. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение.



9.  Особенности  политического,  социального-экономического  развития  Московского
царства в XVI–XVII в. 

Вариант 2
1. Экономические особенности Древнего мира: взаимоотношения государства и част-

ной собственности, античный капитализм, виды и роль рабства. 
2. Города и их роль в развитии средневекового общества.  
3. Католическая церковь и её роль в средневековом обществе. 
4. Великие географические открытия. 
5. Торговые отношения Руси с Западом и Востоком. 
6. Процесс централизации и его особенности на северо-востоке Руси. 
7. Понятие и проблематика модернизации в истории. 
8. Возрождение, особенности и значение. 
9. Реформация, особенности и значение. 
10. Особенности развития Востока в эпоху проникновения европейцев. 
11. Особенности развития Америки и Африки в эпоху проникновения европейцев. 
12. Процесс закрепощения крестьянства России и его ход. 
13. Особенности экономического развития России XVII в. 

Вариант 3.
1. Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, экономические,

социальные, духовные. 
2. Особенности развития стран Европы в XIX веке:  политические,  экономические,

социальные, духовные. 
3. Общественная мысль в эпоху Нового времени: либерализм, консерватизм, социа-

лизм. 
4. Российская империя в XVIII в. – реформы и их значение. 

5. Особенности политического, социально-экономического развития России первой по-
ловины XIX в. 

6. Особенности политического, социально-экономического развития России второй по-
ловины XIX в. 

7. Общественная мысль и социально-политические  движения в  России первой по-
ловины XIX в. 

8. Общественная  мысль и социально-политические  движения  в  России второй по-
ловины XIX в. 

9. Страны Европы и США в первой половине XX века: особенности политического,
экономического, социального развития. 

10. Россия от Февраля к Октябрю 1917 г.; революционные изменения и их значение. 
11. Европа  и  США  во  второй  половине  XX  века:  особенности  политического,

экономического, социального и духовного развития. 
12. Особенности развития стран Востока во второй половине XX века. 
13. Попытки осуществления  политических  и  экономических,  социальных реформ в

СССР 1960–80-х гг. 
14. Мир в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального и

духовного развития. 
15. Россия в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального

и духовного развития. 

Вариант 4. 
1. Великая французская буржуазная революция и её значение. 
2. Особенности капиталистического производства в условиях промышленного пере-

ворота. 



3. Складывание мирового капиталистического хозяйства и образование монополий.
4. Реформы в Российской империи в первой половине XIX вв. 
5. «Великие реформы» Александра II. 
6. Особенности пореформенного развития России. 
7. Мировой экономический кризис 1929–1932 гг., его причины, особенности послед-

ствия и пути выхода. 
8. Геополитические и социальные особенности Российской империи начала XX в. 
9. Политические партии России начала XX в. 

10. Послевоенное развитие экономики в СССР. 
11. Восток – поиск новых моделей развития на рубеже XX–XXI вв. 

12. Глобальные проблемы современности и пути их преодоления.

Вариант 5. 
1.Ниже названы три исторических деятеля различных эпох. 

1) Владимир Мономах;  2)  Александр  II;  3)  Л.Д.  Троцкий.  4)  Филипп IV Кра-
сивый.

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части
века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите основные направления его деятельности и дайте их
краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности. 

2.Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. Выберите из них  одного и
выполните задания. 

1) Мартин Лютер; 2) Елизавета Петровна; 3) С.Ю. Витте; 4) Л.И. Брежнев. 
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части

века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух направлений его деятельности и дай-
те их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по каждому из назван-
ных направлений. 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Все  задания,  используемые  для  текущего  контроля  формирования  компетенций
условно можно разделить на две группы: 

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в
процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-конфе-
ренция); 

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания,
проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля зна-
ний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их
необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выпол-
нить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом
причин невыполнения. 

1.Требование к теоретическому устному ответу
 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его ин-

дивидуальных  способностей,  степень  усвоения  и  систематизации  основных  понятий  и
категорий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставлен-
ных вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе  практический  материал.  Оценивается
культура речи, владение навыками ораторского искусства.



Критерии оценивания:  последовательность,  полнота,  логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессио-
нальных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без
фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, по-
следовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только основные
понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудня-
ется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несуще-
ственные погрешности.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с отве-
тами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на постав-
ленные вопросы.

2. Творческие задания 
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъек-

тивные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.  Текст должен
быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных
фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без
учета титульного листа). 

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, нали-
чие логической структуры построения текста,  наличие авторской позиции,  ее научность и
связь  с  современным  пониманием  вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль  изложения,
оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) тек-
ста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической струк-
туры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная
по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); на-
личие  четко  определенной  личной  позиции  по  теме  эссе;  адекватность  аргументов  при
обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической струк-
туры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная
по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но
не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточ-
но аргументов при обосновании личной позиции 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие логи-
ческой структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть,
разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  выводы, на-
рушается стиль изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители)
Студент  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,  которые

требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче,
попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее. 

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.



Критерии оценивания –  оценка учитывает методы и средства,  использованные  при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, получен-
ные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но
не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной ли-
тературе по данному вопросу.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требо-
вания.

4. Интерактивные задания
Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры).
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать

свое  мнение  по  каждому  из  заданных  вопросов.  Мнение  высказывающейся  команды
засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Ко-
манда,  чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от
противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение проти-
воположной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает ко-
манда, получившая максимальное количество баллов. 

Ролевая  игра  как  правило  имеет  фабулу  (ситуацию,  казус),  распределяются  роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии оценивания –  оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответ-
ствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение термино-
логией,  демонстрация  владения   учебным материалом по теме игры,  владение методами
аргументации,  умение работать  в группе (умение  слушать,  конструктивно вести беседу,
убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (со-
ответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но не-
которые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены  нормы  общения,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям.
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной действи-
тельности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки,
нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся   не  понимают  про-
блему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание 
 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется  в три этапа.  На

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой. 
 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания.
 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и из-

ложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации. 



 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по про-
блеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-2,5
стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать
и аргументировано  представлять  собственную точку  зрения,  выполнение  всех этапов ра-
боты. 

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  демонстрирует  полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понима-
ние проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  не-
понимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

6. Исследовательский проект
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату на-

учного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение
научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников,
историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты выполнения  исследовательского  проекта  оформляется  в  виде реферата
(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерии  оценивания -  поскольку   структура    исследовательского  проекта  мак-
симально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении учитывает-
ся  доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объек-
та и предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение
гипотезы,  обобщение  результатов  и  формулирование  выводов,  обозначение  перспектив
дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  демонстрирует  полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понима-
ние проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  не-
понимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

7. Информационный проект (презентация)
Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-

познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).
Итоговым продуктом  проекта  может  быть  письменный  реферат,  электронный  реферат  с
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д. 

Информационный проект отличается от исследовательского проекта,  поскольку пред-
ставляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности,  которая  отличается  ярко
выраженной  эвристической направленностью. 

Критерии  оценивания  -  при выставлении  оценки  учитывается    самостоятельный
поиск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление
студенческой  аудитории  с  этой  информацией  (представление  информации),  ее  анализ  и
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  полностью  раскрывает



вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логич-
но,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко  использует
информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на
вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), пред-
ставляет  информацию  систематизировано,  последовательно,  логично,  взаимосвязано,  ис-
пользует  более  2  профессиональных  терминов,  достаточно  использует  информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично
полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (про-
блему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем после-
довательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные техно-
логии,  допускает  3-4  ошибки  в  изложении  материала,  отвечает  только  на  элементарные
вопросы аудитории без пояснений.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если вопрос не раскрыт,  представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

8. Дискуссионные процедуры
Круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,  мини-конференции являются

средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Зада-
ние дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого
обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обя-

зательно достигая общего мнения;
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитив-

но, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую
позицию;

– смогли согласовать  свою позицию  или действия  относительно  обсуждаемой про-
блемы.

Критерии оценивания –  оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответ-
ствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение термино-
логией,  демонстрация  владения   учебным материалом по теме игры,  владение методами
аргументации,  умение работать  в группе (умение  слушать,  конструктивно вести беседу,
убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (со-
ответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  все  требования  выполнены  в  полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится,  если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но не-
которые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены  нормы  общения,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям.
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной действи-
тельности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки,
нарушен стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся   не  понимают  про-



блему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

9. Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине. 
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка  «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  за-

даний

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе)
 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение из-

ложить письменно.
Критерии оценивания:  последовательность,  полнота,  логичность изложения, анализ

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без
фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешно-
сти.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с отве-
тами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на постав-
ленные вопросы.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

6.1 Основная учебная литература
1. История : учебное пособие / В. П. Фролов, М. Г. Ефремова, Т. Л. Пантелеева, Ю. В.

Посвятенко ; под редакцией Т. А. Молокова. — Москва : Московский государствен-
ный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 108 c. — ISBN
978-5-7264-1425-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60761.html.

2. История : учебник / Т. А. Молокова, К. Н. Гацунаев, О. М. Бызова [и др.] ; под ре-
дакцией Т. А. Молокова. — Москва :  Московский государственный строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 288 c. — ISBN 978-5-7264-1241-2. — Текст : элек-
тронный //  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://
www.iprbookshop.ru/72591.html.

 
6.2 Дополнительная учебная литература:

1. Ярославцев, В. Г. История внешней политики России. IX–XXI в. : учебное пособие /
В. Г. Ярославцев. — 3-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный уни-
верситет экономики и управления «НИНХ», 2016. — 275 c. — ISBN 978-5-7014-0744-
0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/87112.html.

http://www.iprbookshop.ru/72591.html
http://www.iprbookshop.ru/72591.html
http://www.iprbookshop.ru/87112.html
http://www.iprbookshop.ru/60761.html


2. История России : учебное пособие для вузов / И. И. Широкорад, В. А. Соломатин, Г.
Н. Чарыгина [и др.] ; под редакцией И. И. Широкорад. — 2-е изд. — Москва, Саратов
: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-4486-0783-7. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88166.html.

6.3. Периодические издания

1. Вестник  МГУ  Серия  8.  История.  ISSN 0130-0083.  https://www.elibrary.ru/
title_about.asp?id=8370 

2.  Вопросы истории.  ISSN 0042-8779.  http  ://  online  .  eastview  .  com  /  projects  /  voprosy  _  istorii  /  
ru  /   

3. Родина. ISSN 0235-7089. https://rg.ru/rodina/ 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
2. Федеральное  хранилище  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
3. Всемирная история в лицах. http://rulers.narod.ru.
4. Русский биографический словарь. http://www.rulex.ru
5.  История (античность, средневековье, XX век). http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
6.  Российская и всемирная история. http://www.hrono.ru/
7.  Всемирная  история  (новости  истории,  монографии,  источники,  карты).

http://historic.ru/.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное  освоение  данного  курса  базируется  на  рациональном  сочетании
нескольких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной
работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев
полноценного  высшего  образования,  на  которую отводится  значительная  часть  учебного
времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:
- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и

конспектами лекций;
- внеаудиторная  подготовка  к  контрольным  работам,  выполнение  докладов,

рефератов и курсовых работ;
- выполнение самостоятельных практических работ;
- подготовка к экзамену непосредственно перед ним.
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разде-

лов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвое-
ние одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей.
Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для
самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде
всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В те-
чение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием рекоменду-
емой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавате-
лю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных за-
дач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответ-
ствующей научной терминологии и т.д.

http://rulers.narod.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8370
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8370
http://www.iprbookshop.ru/88166.html
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
http://www.rulex.ru/
https://rg.ru/rodina/
http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/
http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/


Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные
особенности  и  разные  виды памяти:  зрительную,  слуховую,  ассоциативную.  Успешному
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров.
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

Для успешной сдачи экзамена рекомендуется соблюдать следующие правила:
1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в течение всего

семестра.
2. Интенсивная  подготовка  должна  начаться  не  позднее,  чем  за  месяц  до

экзамена. 
3. Время непосредственно перед экзаменом лучше использовать таким образом,

чтобы  оставить  последний  день  свободным  для  повторения  курса  в  целом,  для
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.  

На  экзамене  высокую  оценку  получают  студенты,  использующие  данные,
полученные  в  процессе  выполнения  самостоятельных  работ,  а  также  использующие
собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций. 

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения, и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе 
Windows Server 2016

2.  Семейство ОС Microsoft Windows  
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным

кодом
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс (Информацион-

ный комплекс)
5.  Информационно-правовое  обеспечение  Гарант:  Электронный  периодический

справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ»)
6. Антивирусная система NOD 32
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая.
8. Электронная система дистанционного обучения АНОВО «Московский междуна-

родный университет». https  ://  elearn  .  interun  .  ru  /  login  /  index  .  php  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. компьютеры персональные для преподавателей с выходом в сети Интернет;
2. наушники;
3. вебкамеры;
4. колонки;
5. микрофоны.

11. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции
(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций –
проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские(практи-
ческие) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры,
решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций. 

https://elearn.interun.ru/login/index.php


На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной
аудитории:  компьютер,  монитор,  колонки,  настенный  экран,  проектор,  микрофон,  пакет
программ MicrosoftOffice для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для
демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться
с использованием компьютерного оборудования университета.

11.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии:
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеомате-

риалов;
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;
- контрольные опросы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследо-

вательская работа);
- тестирование по основным темам дисциплины.

11.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций,
анализ конкретных ситуаций,  инциденты, имитация коллективной профессиональной дея-
тельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ро-
левая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются
следующие:

- диспут
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач
- ролевая игра;
- круглый стол;
- мини-конференция;
- дискуссия;
- беседа.

11.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

При организации обучения  по  дисциплине  учитываются  особенности  организации
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее –
инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав, разрабатываются адаптированные
для  инвалидов  программы  подготовки  с  учетом  различных  нозологий,  виды  и  формы
сопровождения обучения, используются специальные технические и программные средства
обучения, дистанционные образовательные технологии, обеспечивается безбарьерная среда
и прочее.

Выбор методов обучения определяется  содержанием обучения,  уровнем методиче-
ского  и  материально-  технического  обеспечения,  особенностями  восприятия  учебной
информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и
т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установ-
лении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-пере-
дачи информации в доступных для них формах.



Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-
ничениям их здоровья. 
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