
 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

История России 

 

 
 

Направление подготовки Информационные системы и технологии 

Код   09.03.02  

Направленность (профиль)                                             Проектирование, разработка и сопровождение 

информационных систем 

  

Квалификация  выпускника бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  

2023 



 

 

1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Группа 

компетенций 
Категория компетенций Код 

Универсальные 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

 

2. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  
 

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 

(знания, умения, навыки). 

 

Дескрипторы 

по дисциплине Знать Уметь Владеть 

Код 

компетенции УК-5 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных, религиозных и культурных различий, 

уважительное и бережное отношению к историческому 

наследию и культурным традициям. 

УК-5.2: Находит и использует необходимую для 

взаимодействия с другими людьми информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

УК-5.3: Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира. 
УК-5.4: Использует философские знания для 
формирования мировоззренческой позиции, 
предполагающей принятие нравственных 
обязательств по отношению к природе, обществу, 
другим людям и к самому себе. 



 

 

 - факты, явления, 

процессы, понятия, 

теории, гипотезы, 

характеризующие 

целостность 

исторического 

процесса; 

- важнейшие 

методологические 

концепции 

исторического 

процесса, их научную и 

мировоззренческую 

основу; 

- историческую 

обусловленность 

формирования и 

эволюции 

общественных 

институтов, систем 

социального 

взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого 

поведения 

- 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 

всемирно-исторического 

процесса 

 

- навыками 

выражения своего 

мнения, ведения 

диалога по 

актуальным 

вопросам истории, 

а также 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «История России» относится к обязательной части учебного плана ОПОП.  

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как 

«Правоведение», «Социология», «Всеобщая история». 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский, 

производственно-технологический, организационно-управленческий, проектный. 

Профиль (направленность) программы установлена путем ее ориентации на сферу 

профессиональной деятельности выпускников: проектирование, разработка и сопровождение 

информационных систем. 
 

5. Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Формы обучения 

Очная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа:  

Занятия лекционного типа 54 

Занятия семинарского типа 72 

Промежуточная аттестация: экзамен 9 

Самостоятельная работа (СРС) 9 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 



 

 

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 

6.1.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа Самост

оятель

ная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Семи

нары 

Лаборат

орные 

работы  

Иные  

 

1. 

История в системе 

социально-гуманитарных 

наук. Теоретико-

методологические основы 

исторической науки 

6   8   1 

2. 

Возникновение 

Древнерусского 

государства (IX-X вв.) 

6   8   1 

3. Русские земли в XI-XII вв. 6   8   1 

 

4. 

Возрождение русской 

государственности вокруг 

Москвы 

6 

 

 8   1 

 

5. 

Эволюция московской 

государственности в 

контексте европейского 

развития 

6 

 

 8   1 

 

6. 

Просвещенная монархия в 

России 
6 

 
 8   1 

 

7. 

Первое строительство 

капитализма в России 

(конец XIX в. — начало 

XX в.). Первая русская 

революция: предпосылки, 

содержание, результаты 

6   8   1 

 

8. 

Строительство социализма 

в СССР в реальности и 

дискуссиях. 

6   8   1 

 

9. 

Вторая мировая и Великая 

Отечественная война: 

предпосылки, 

периодизация, итоги. 

СССР в 1945–1991 гг. 

6   8   1 

 
Промежуточная 

аттестация 
9 

 Итого 54   72   9 

  

 

 

 



 

 

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

6.2.1 Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание лекционного занятия 

1.  История в системе 

социально-гуманитарных 

наук. Теоретико-

методологические основы 

исторической науки 

Понятие «истории». Объект и предмет 

исторической науки. Роль теории в познании 

прошлого. Теория и методология исторической науки. 

Сущность, формы, функции исторического знания. 

История России – неотъемлемая часть всемирной 

истории: общее и особенное в историческом развитии. 

Основные направления современной исторической 

науки. 

Становление и развитие историографии как 

научной дисциплины. Источники по отечественной 

истории (письменные, вещественные, аудивизуальные, 

научно-технические, изобразительные). 

2. Возникновение 

Древнерусского 

государства (IX-X вв.) 

Этнокультурные и социально-политические 

процессы становления русской государственности. 

Традиционные формы социальной организации 

европейских народов в догосударственный период. 

Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на рубеже 

VIII–IX вв. Древнерусское государство в оценках 

современных историков. Новейшие археологические 

открытия в Новгороде и их влияние на представления о 

происхождении Древнерусского государства. 

Проблема особенностей социального строя Древней 

Руси. Дискуссия о характере общественно-

экономической формации в отечественной науке. 

Концепции «государственного феодализма» и 

«общинного строя». Феодализм Западной Европы и 

социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. Проблема формирования элиты 

Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально-экономической структуре Древней Руси. 

Пути возникновения городов в Древней Руси. 

3. 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 моделей 

развития древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, 

славянские страны, Западная Европа, Хазария, 

Волжская Булгария. Международные связи 

Древнерусских земель. Христианизация; духовная и 

материальная культура Древней Руси. Культурные 

влияния Востока и Запада 

4. Возрождение русской 

государственности вокруг 

Москвы 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 

вокруг Москвы. Борьба с Тверью. Отношения с 

княжествами и землями. Рост территории Московского 



 

 

княжества. Процесс централизации. Судьба Великого 

Новгорода и Твери. Окончательное свержение 

монгольского ига. Судебник 1497 г. Формирование 

дворянства как опоры центральной власти. 

5. Эволюция московской 

государственности в 

контексте европейского 

развития 

Речь Посполитая: этносоциальное и политическое 

развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси. «Смутное 

время»: ослабление государственных начал, попытки 

возрождения традиционных («домонгольских») норм 

отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Случайные люди на русском престоле. 

Смертельная угроза российской государственности. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на 

Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Победа ополчения. Завершение и последствия Смуты. 

6. Просвещенная монархия в 

России 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма 

внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». 

Новый юридический статус дворянства. Разделы 

Польши. Присоединение Крыма и ряда других 

территорий на юге. Россия и Европа в XVIII в. 

Изменения в международном положении империи. 

Новейшие исследования истории Российского 

государства в XVII–XVIII вв. 

7. Первое строительство 

капитализма в России 

(конец XIX — начало XX 

в.). Первая русская 

революция: предпосылки, 

содержание, результаты 

Российская экономика конца XIX — начала XX в.: 

подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный 

анализ развития промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. 

Монополизация промышленности и формирование 

финансового капитала. Банкирские дома в 

экономической жизни пореформенной России. Доля 

иностранного капитала в российской добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Форсирование 

российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. 

Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале 

века. Обострение споров вокруг решения аграрного 

вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и 

политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки 

общенационального кризиса. Диспропорции в 

структуре собственности и производства в 

промышленности. Кризис власти в годы войны и его 

истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития 

России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика новой власти. Кризисы 



 

 

власти. Большевистская стратегия: причины победы. 

Октябрь 1917 г.  Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной 

политической системы. Политические, социальные, 

экономические истоки и предпосылки формирования 

нового строя в Советской России. Структура режима 

власти. Гражданская война и интервенция. Основные 

этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской войны. 

Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, 

политическая деятельность, лидеры. Современная 

отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в 

России в 1917 г. 

8. Строительство 

социализма в СССР в 

реальности и дискуссиях. 

Политический кризис начала 20-х годов XX в. 

Утверждение однопартийной политической   системы. 

Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в 

руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития 

страны. Возвышение И. В. Сталина. Диктатура 

номенклатуры. Курс на строительство социализма в 

одной стране. Экономические основы советского 

политического режима. Разнотипность 

цивилизационных укладов, унаследованных от 

прошлого. Этнические и социокультурные изменения. 

Особенности советской национальной политики и 

модели национально-государственного устройства. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, 

источники накопления, метод, темпы. Политика 

сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия. 

9. 

 

Вторая мировая и Великая 

Отечественная война: 

предпосылки, 

периодизация, итоги. 

СССР в 1945–1991 гг. 

Советская внешняя политика. Современные споры 

о международном кризисе 1939–1941 гг. Предпосылки 

и ход Второй мировой войны. Первый период Великой 

Отечественной войны и второй период Второй 

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

Второй этап Великой Отечественной войны и третий 

этап Второй мировой войны (19–20 ноября 1942 г. – 

декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками 

глобальных стратегических решений по 

послевоенному переустройству мира (Тегеранская, 

Ялтинская, Потсдамская конференции). Третий период 

Великой Отечественной войны и четвертый период 

Второй мировой войны (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). 

Разгром и капитуляция фашистской Германии. Пятый 

период Второй мировой войны (июнь-сентябрь 1945 

г.). Разгром и капитуляция милитаристской Японии. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром 

фашизма. Консолидация советского общества в годы 

войны. Причины и цена побед. 



 

 

Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация 

атомной монополии США. Ужесточение 

политического 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. «Оттепель» в духовной сфере. Контрреформы 

Хрущева. 

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, 

сущность, классификация, основные этапы развития. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в 

конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. Вторжение 

СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия. Власть и общество 

в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки 

всестороннего реформирования советской системы в 

1985 г. Цели и основные этапы перестройки в 

экономическом и политическом развитии СССР. 

«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. 

ГКЧП и крах социалистического реформаторства в 

СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

 

6.2.2 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 

1. 

История в системе 

социально-гуманитарных 

наук. Теоретико-

методологические основы 

исторической науки 

1. Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины.  

2. Источники по отечественной истории (письменные, 

вещественные, аудивизуальные, научно-технические, 

изобразительные). 

2. Возникновение 

Древнерусского 

государства (IX-X вв.) 

1. Этнокультурные и социально-политические 

процессы становления русской государственности.  

2. Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на рубеже 

VIII–IX вв.  

3. Дискуссия о характере общественно-экономической 

формации в отечественной науке. Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя».  

4. Социально-экономический строй Древней Руси.  

5. Роль вече.  

6. Пути возникновения городов в Древней Руси. 

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

XII вв.  



 

 

2. Социально-экономическая и политическая 

структура русских земель периода политической 

раздробленности. Формирование различных моделей 

развития древнерусского общества и государства.  

3. Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, 

славянские страны, Западная Европа, Хазария, 

Волжская Булгария.  

4. Международные связи Древнерусских земель. 

Христианизация; духовная и материальная 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 

контексте европейского 

развития 

1. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое 

развитие.  

2. Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси.  

3. «Смутное время»: ослабление государственных 

начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и 

обществом. 

4. Феномен самозванчества. Случайные люди на 

русском престоле. Смертельная угроза российской 

государственности.  

5. Усиление шляхетско-католической экспансии на 

Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. К. Минин 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 территорий 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 

капитализма в России 

(конец XIX в. — начало XX 

в.). Первая русская 

революция: предпосылки, 

содержание, результаты 

1. Российская экономика конца XIX — начала XX в.: 

подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный 

анализ развития промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. 2.  

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

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 



 

 

Первая российская революция.  

3. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, 

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 Февральской 

революции. Временное правительство и Петроградский 

Совет. Социально-экономическая политика новой 

власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: 

причины победы.  

7. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной 

политической системы. Политические, социальные, 

экономические истоки и предпосылки формирования 

нового строя в Советской России. Структура режима 

власти.  

8. Гражданская война и интервенция. Основные этапы 

Гражданской войны. Итоги Гражданской войны. 

Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, 

политическая деятельность, лидеры.  

9. Современная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в 

России в 1917 г. 

8. Строительство социализма 

в СССР в реальности и 

дискуссиях. 

1. Политический кризис начала 20-х годов XX в. 

Утверждение однопартийной политической 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 социализма в 

одной стране.  

4. Экономические основы советского политического 

режима. Разнотипность цивилизационных укладов, 

унаследованных от прошлого. Этнические и 

социокультурные изменения.  

5. Особенности советской национальной политики и 

модели национально-государственного устройства. 

6.  Форсированная индустриализация: предпосылки, 

источники накопления, метод, темпы. Политика 

сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия. 

9. Вторая мировая и Великая 

Отечественная война: 

предпосылки, 

периодизация, итоги. 

СССР в 1945–1991 гг. 

 

 

1.Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация 

атомной монополии США.  

2.Ужесточение политического режима и 

идеологического контроля. Создание 

социалистического лагеря.  

3.Военно-промышленный комплекс. Первое 



 

 

послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски 

в советском руководстве. Попытки обновления 

социалистической системы. Изменения в теории и 

практике советской внешней политики.  

4.Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в 

духовной сфере. Контрреформы Хрущева. 

5.Диссидентское движение в СССР: предпосылки, 

сущность, классификация, основные этапы развития.  

6.Стагнация в экономике и предкризисные явления в 

конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. 

7.Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия.  

8.Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего 

реформирования советской системы в 1985 г.  

9.Цели и основные этапы перестройки в экономическом 

и политическом развитии СССР.  

10.«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.  

11.ГКЧП и крах социалистического реформаторства в 

СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

 

6.2.3 Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

1. История в системе 

социально-гуманитарных 

наук. Теоретико-

методологические основы 

исторической науки 

Понятие «истории». Объект и предмет исторической 

науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и 

методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные 

направления современной исторической науки. 

Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. Источники по отечественной истории 

(письменные, вещественные, аудивизуальные, научно-

технические, изобразительные) 

2. Возникновение 

Древнерусского 

государства (IX-X вв.) 

Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. 

Традиционные формы социальной организации 

европейских народов в догосударственный период. 

Социально-экономические и политические изменения в 

недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв. 

Древнерусское государство в оценках современных 

историков. Новейшие археологические открытия в 

Новгороде и их влияние на представления о 

происхождении Древнерусского государства. Проблема 

особенностей социального строя Древней Руси. 

Дискуссия о характере общественно-экономической 



 

 

формации в отечественной науке. Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя». 

Феодализм Западной Европы и социально-

экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия. Проблема формирования элиты Древней 

Руси. Роль вече. Города в политической и социально-

экономической структуре Древней Руси. Пути 

возникновения городов в Древней Руси. 

3. 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 моделей 

развития древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские 

страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. 

Международные связи Древнерусских земель. 

Христианизация; духовная и материальная культура 

Древней Руси. Культурные влияния Востока и Запада 

4. Возрождение русской 

государственности вокруг 

Москвы 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг 

Москвы. Борьба с Тверью. Отношения с княжествами и 

землями. Рост территории Московского княжества. 

Процесс централизации. Судьба Великого Новгорода и 

Твери. Окончательное свержение монгольского ига. 

Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры 

центральной власти. 

5. Эволюция московской 

государственности в 

контексте европейского 

развития 

Речь Посполитая: этносоциальное и политическое 

развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси. «Смутное 

время»: ослабление государственных начал, попытки 

возрождения традиционных («домонгольских») норм 

отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Случайные люди на русском престоле. 

Смертельная угроза российской государственности. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на 

Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Победа ополчения. Завершение и последствия Смуты. 

6. Просвещенная монархия в 

России 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый 

юридический статус дворянства. Разделы Польши. 

Присоединение Крыма и ряда других территорий на 

юге. Россия и Европа в XVIII в. Изменения в 

международном положении империи. Новейшие 

исследования истории Российского государства в XVII–

XVIII вв. 

7. Первое строительство 

капитализма в России 

(конец XIX — начало XX 

в.). Первая русская 

революция: предпосылки, 

Российская экономика конца XIX — начала XX в.: 

подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный 

анализ развития промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. 

Монополизация промышленности и формирование 



 

 

содержание, результаты финансового капитала. Банкирские дома в 

экономической жизни пореформенной России. Доля 

иностранного капитала в российской добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Форсирование 

российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. 

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

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 

Первая российская революция. Столыпинская аграрная 

реформа: экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия. Политические партии в 

России начала века: генезис, классификация, 

программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки 

общенационального кризиса. Диспропорции в 

структуре собственности и производства в 

промышленности. Кризис власти в годы войны и его 

истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития 

России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь  

1917 г.  Экономическая  программа  большевиков. 

Начало формирования однопартийной политической 

системы. Политические, социальные, экономические 

истоки и предпосылки формирования нового строя в 

Советской России. Структура режима власти. 

Гражданская война и интервенция. Основные этапы 

Гражданской войны. Итоги Гражданской войны. Первая 

волна русской эмиграции: центры, идеология, 

политическая деятельность, лидеры. Современная 

отечественная и зарубежная историография о причинах, 

содержании и последствиях общенационального 

кризиса в России и революции в России в 1917 г. 

8. Строительство 

социализма в СССР в 

реальности и дискуссиях. 

Политический кризис начала 20-х годов XX в. 

Утверждение однопартийной политической   системы. 

Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в 

руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития 

страны. Возвышение И. В. Сталина. Диктатура 

номенклатуры. Курс на строительство социализма в 

одной стране. Экономические основы советского 

политического режима. Разнотипность 

цивилизационных укладов, унаследованных от 

прошлого. Этнические и социокультурные изменения. 

Особенности советской национальной политики и 

модели национально-государственного устройства. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, 

источники накопления, метод, темпы. Политика 

сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия. 



 

 

9. 

 

Вторая мировая и Великая 

Отечественная война: 

предпосылки, 

периодизация, итоги. 

СССР в 1945–1991 гг. 

Советская внешняя политика. Современные споры о 

международном кризисе 1939–1941 гг. Предпосылки и 

ход Второй мировой войны. Первый период Великой 

Отечественной войны и второй период Второй мировой 

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

Великой Отечественной войны и третий этап Второй 

мировой войны (19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Выработка союзниками глобальных 

стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, 

Потсдамская конференции). Третий период Великой 

Отечественной войны и четвертый период Второй 

мировой войны (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Разгром 

и капитуляция фашистской Германии. Пятый период 

Второй мировой войны (июнь-сентябрь 1945 г.). 

Разгром и капитуляция милитаристской Японии. СССР 

во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 

Консолидация советского общества в годы войны. 

Причины и цена побед. 

Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация 

атомной монополии США. Ужесточение политического 

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. 

«Оттепель» в духовной сфере. Контрреформы Хрущева. 

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, 

сущность, классификация, основные этапы развития. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в 

конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. Вторжение 

СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия. Власть и общество в 

первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки 

всестороннего реформирования советской системы в 

1985 г. Цели и основные этапы перестройки в 

экономическом и политическом развитии СССР. «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. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад 

КПСС и СССР. Образование СНГ. 

 

 



 

 

7. Текущий контроль по дисциплине (модулю) в рамках учебных занятий 

 

В рамках текущего контроля преподаватель самостоятельно может проводить 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 
Наименование оценочного средства 

1. История в системе социально-

гуманитарных наук. Теоретико-

методологические основы 

исторической науки 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

тестирование. 

  

2.  Возникновение Древнерусского 

государства (IX-X вв.) 

Опрос, проблемно-аналитическое задание,  

исследовательский проект, творческий проект, 

тестирование. 

 

3. Русские земли в XI-XII вв. Опрос, исследовательский проект, проблемно-

аналитическое задание, тестирование. 

 

4. Возрождение русской 

государственности вокруг 

Москвы 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

творческий проект. 

 

5. Эволюция московской 

государственности в контексте 

европейского развития 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, эссе. 

 

6. Просвещенная монархия в России Опрос, творческий проект, тестирование. 

 

7. Первое строительство 

капитализма в России (конец XIX 

в. — начало XX в.). Первая 

русская революция: предпосылки, 

содержание, результаты 

Опрос, проблемно-аналитические задания, 

творческий проект, задание к интерактивному 

занятию. 

 

8. Строительство социализма в 

СССР в реальности и дискуссиях. 

Опрос, исследовательский проект, проблемно-

аналитическое задание, задание к интерактивному 

занятию. 

9. Вторая мировая и Великая 

Отечественная война: 

предпосылки, периодизация, 

итоги. 

СССР в 1945–1991 гг. 

Опрос, тестирование. 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Основная учебная литература:  
1. 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: 

https://www.iprbookshop.ru/88166.html . 

https://www.iprbookshop.ru/88166.html


 

 

2. История России: учебное пособие / А. В. Сушко, Т. В. Глазунова, В. В. Гермизеева [и 

др.]. — Омск: Омский государственный технический университет, 2017. — 248 c. — ISBN 978-

5-8149-2536-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78435.html. 

3. Волков, В. А. История России. Конец XVII - начало ХХ вв.: учебник для бакалавриата 

/ В. А. Волков, Е. В. Волкова. — Москва: Прометей, 2019. — 456 c. — ISBN 978-5-907100-48-

0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94435.html . 

 

8.2. Дополнительная учебная литература: 
1. История Отечества IX – начала XXI века: учебное пособие с грифом УМО / К. В. 

Фадеев, Е. Н. Косых, Т. В. Кисельникова [и др.]; под редакцией К. В. Фадеева, Е. Н. Косых. — 

Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 506 c. — ISBN 978-5-93057-655-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75081.html. 

2. История России (для студентов неисторических специальностей ЮФУ): учебник / К. 

Г. Малыхин, Ж. В. Галич, И. Г. Брызгалова [и др.]; под редакцией К. Г. Малыхина. — 2-е изд. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. — 459 

c. — ISBN 978-5-9275-3559-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107934.html . 

3. Суслов, А. Б. История России (1917-1991): учебник для вузов / А. Б. Суслов. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 299 c. — 

ISBN 978-5-85218-935-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86348.html .  

 

8.3.  Периодические издания: 
1. Вестник Московского университета. Серия 8. История. ISSN 0130-0083. 

https://msupress.com/catalogue/magazines/istoriya/1462 /. 

2. Мир истории.  ISSN 1561-8463. http://www.historia.ru/  

3. Родина. ISSN 0235-7089. https://rg.ru/rodina . 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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

2.  Всемирная история в лицах. http://rulers.narod.ru/ 

3.  Русский биографический словарь. http://www.rulex.ru/ 

4. Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная библиотека 

Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) http://www.hist.msu.ru/ER/Etext / 

5.  Всемирная история в интернете. http://www.hrono.ru /  

6.  Всемирная история. http://historic.ru / 

 

10. 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: 

1. работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 

2. внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов 

и курсовых работ; 

http://www.iprbookshop.ru/78435.html
https://www.iprbookshop.ru/94435.html
http://www.iprbookshop.ru/75081.html
https://www.iprbookshop.ru/107934.html
https://www.iprbookshop.ru/86348.html
https://msupress.com/catalogue/magazines/istoriya/1462
http://www.historia.ru/
https://rg.ru/rodina
http://www.edu.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
http://www.hrono.ru/
http://historic.ru/


 

 

3. выполнение самостоятельных практических работ; 

4. подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов 

курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение 

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 

течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки 

преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение 

ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает 

знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

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. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 

особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 

ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 

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

3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) 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.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Windows Server; 

2. Семейство ОС Microsoft Windows; 

3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 

кодом; 

4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс 

(КонсультантПлюс); 

5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» (Система ГАРАНТ); 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12.1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения. 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели 

для преподавателя; доска (маркерная). 



 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер в сборе для преподавателя, колонки, проектор, экран. 

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Windows 10, КонсультантПлюс, Kaspersky Еndpoint Security. 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: 

Adobe Reader, Yandex Browser, пакет LibreOffice, МТС Линк, Gimp, FreeCAD.. 

Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-

образовательную среду ММУ.    

 

12.2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели 

для преподавателя; доска (маркерная). 

Технические средства обучения: 

Компьютер в сборе для преподавателя; компьютеры в сборе для обучающихся; колонки; 

проектор, экран. 

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Windows 10, КонсультантПлюс, Kaspersky Еndpoint Security. 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: 

Adobe Reader, Yandex Browser, пакет LibreOffice, МТС Линк, Gimp, FreeCAD. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ММУ. 

    

13. 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 

(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые 

игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  

 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной 

аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет 

программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для 

демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться 

с использованием компьютерного оборудования университета. 

 

13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 
– чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и 

видеоматериалов; 

– 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-

исследовательская работа); 

– тестирование по основным темам дисциплины. 

 

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, 



 

 

анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 

деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, 

ролевая 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. 

 

13.3. 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. При обучении учитываются 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 

необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 

указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методического 

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 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

 

  



 

 

Приложение  

 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

История России 

 

 
 

Направление подготовки Информационные системы и технологии 

Код  09.03.02 

Направленность (профиль)  Проектирование, разработка и сопровождение 

информационных систем 

  

 

Квалификация выпускника 

 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2023 



 

 

1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Группа 

компетенций 
Категория компетенций Код 

Универсальные 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

 

2. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  
 

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 

(знания, умения, навыки). 

 

Дескрипторы 

по дисциплине Знать Уметь Владеть 

Код 

компетенции УК-5 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных, религиозных и культурных различий, 

уважительное и бережное отношению к историческому 

наследию и культурным традициям. 

УК-5.2: Находит и использует необходимую для 

взаимодействия с другими людьми информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

УК-5.3: Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира. 
УК-5.4: Использует философские знания для 
формирования мировоззренческой позиции, 
предполагающей принятие нравственных 
обязательств по отношению к природе, обществу, 
другим людям и к самому себе. 



 

 

 - факты, явления, 

процессы, понятия, 

теории, гипотезы, 

характеризующие 

целостность 

исторического 

процесса; 

- важнейшие 

методологические 

концепции 

исторического 

процесса, их научную и 

мировоззренческую 

основу; 

- историческую 

обусловленность 

формирования и 

эволюции 

общественных 

институтов, систем 

социального 

взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого 

поведения 

- 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 

всемирно-исторического 

процесса 

 

- навыками 

выражения своего 

мнения, ведения 

диалога по 

актуальным 

вопросам истории, 

а также 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

3.2. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

 

Шкала 

оценив

ания 

Индикаторы 

достижения   
Показатели оценивания результатов обучения 

О
Т

Л
И

Ч
Н

О
/З

А
Ч

Т
Е

Н
О

 

 

Знает: 

 

- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на 

знания основной и дополнительной литературы,  

- на основе системных научных знаний делает 

квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует 

категориями и понятиями. 

Умеет: - студент умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, 

используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - студент владеет рациональными методами (с использованием 

рациональных методик) решения сложных профессиональных 

задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;  

При решении продемонстрировал навыки  

- выделения главного,  

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- изложения мыслей в логической последовательности,  

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в 

их взаимосвязи и диалектическом развитии. 



 

 

Х
О

Р
О

Ш
О

/ 
З

А
Ч

Т
Е

Н
О

 

 

Знает: - студент твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 

излагает, опираясь на знания основной и дополнительной 

литературы,  

- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 

обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 

правильно их верифицирует. 

 

Умеет: - студент умеет самостоятельно и в основном правильно решать 

учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, 

логично, последовательно и аргументировано излагать свое 

решение, не в полной мере используя научные понятия и ссылки 

на нормативную базу. 

 

Владеет: - студент в целом владеет рациональными методами решения 

сложных профессиональных задач, представленных деловыми 

играми, кейсами и т.д.;  

При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 

глубинность навыков  

- выделения главного,  

- изложения мыслей в логической последовательности. 

- связки теоретических положений с требованиями 

руководящих документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, 

процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

 

У
Д

О
В

Л
Е

Т
В

О
Р

И
Т

Е
Л

Ь
Н

О
/ 

З
А

Ч
Т

Е
Н

О
 

 

Знает: - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его 

изложении; 

- показывает недостаточность знаний основной и 

дополнительной литературы; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- практически не способен сформулировать выводы и 

обобщения; 

- частично владеет системой понятий. 

 

Умеет: - студент в основном умеет решить учебно-профессиональную 

задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует 

свое решение, недостаточно использует научные понятия и 

руководящие документы. 

 

Владеет: -  студент владеет некоторыми рациональными методами 

решения сложных профессиональных задач, представленных 

деловыми играми, кейсами и т.д.;  

При решении продемонстрировал недостаточность навыков  

- выделения главного,  

- изложения мыслей в логической последовательности. 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 

в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

 

Компетенция не достигнута 



 

 

Н
Е

У
Д

О
В
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Е
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Знает: - студент не усвоил значительной части материала; 

-  не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий. 

Умеет: студент не показал умение решать учебно-профессиональную 

задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, 

оцениваемым “удовлетворительно”. 

 

При ответе на вопросы в рамках прохождения промежуточной аттестации (зачет/ 

зачет с оценкой/ экзамен) допускается вольная формулировка ответа, по смыслу 

раскрывающая содержание ответа, указанного в фонде оценочных средств, в качестве 

верного ответа. 

  

 

4. Типовые контрольные задания (закрытого, открытого и иного типа) для проведения 

промежуточной аттестации, необходимые для оценки достижения компетенции, 

соотнесенной с результатами обучения по дисциплине 

 

1 СЕМЕСТР 

УК-5 

 

1. Напишите прозвище князя Ивана, связанного с названием большого кошеля. Выберите 

правильный ответ: 

А) Освободитель 

Б) Святейший 

В) Грозный 

Г) Калита 
Ответ: Г) Калита 

  

2. Задание на соответствие. Установите соответствие между вопросами и ответами: 

 

 Вопрос  Ответ 

1 Как назывался сбор дани древнерусскими 

князьями в ходе обхода ими подвластных 

земель? 

А Десятина 

2 Как называется натуральный или денежный 

сбор с побежденных в пользу победителя, а 

также одна из форм налога с подданных? 

Б Полюдье 

3 Как называется одна десятая часть урожая или 

иных доходов, отдаваемая населением на 

содержание церкви? 

В Дань 

4 Как называются платежи, взыскиваемые с 

государства-агрессора в счет возмещения 

ущерба? 

Г Репарации 

 

Заполните соответствующие буквы под цифрами: 



 

 

 

1 2 3 4 

       

 

Ответ: 1Б, 2В, 3А, 4Г 

 

3. Напишите имя княгини, которая отомстила древлянам за смерть князя Игоря? 

Выберите правильный ответ: 

А) Ольга 

Б)  Агата 

В) Мария 

Г) София 

Ответ: А) Ольга    

  

4. Кто был последним русским царем из династии Романовых? Выберите правильный 

ответ: 

А) Александр I 

Б) Николай I 

В) Николай II 

Г) Петр I 

Ответ: В) Николай II 

  

5. В каком году началась Первая мировая война? Выберите правильный ответ: 

А) 1812 

Б) 1914 

В) 1917 

Г) 1939 

Ответ: Б) 1914 

  

6. По Манифесту о вступлении на престол Александр I обещал править по заветам какого 

правителя? Выберите правильный ответ: 

А) Елизавета 

Б) Николай I 

В) Екатерина II 

Г) Петр I 

Ответ: В) Екатерина II 

  

7. Когда началась Вторая мировая война? Выберите правильный ответ: 

А) 1812 

Б) 1914 

В) 1917 

Г) 1939 

Ответ: Г) 1939 

  

8. Главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России. 

Выберите правильный ответ: 

А) Афанасий Смирнов 

Б) Владимир Ленин 

В) Степан Разин 

Г) Хлопок Косолап 

Ответ: Б) Владимир Ленин 



 

 

 

9. Выберите города, в которых в период Удельной Руси (XII-XIV вв.) существовали 

боярские республики? Выберите правильные ответы: 

А) Новгород 

Б) Псков 

В) Киев 

Г) Суздаль 

Ответ: А) Новгород    Б) Псков 

 

10. Как называлась работа крестьян на барском поле? 

Ответ: Барщина 

 

11. В каком году произошло Крещение Руси? Напишите ответ цифрами. 

Ответ: 988 

 

12. С именем какого руководителя СССР связаны понятия «перестройка», «гласность»? В 

ответе укажите имя и фамилию. 

Ответ: Михаил Горбачев 

Возможный вариант ответа: Михаил Горбачёв 

 

13. В каком году распался СССР? Напишите ответ цифрами. 

Ответ: 1991 

 

14. Когда была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации? 

Выберите правильный ответ: 

А) 31 января 1924 

Б) 12 декабря 1993 

В) 12 июня 1990 

Г) 7 ноября 1996 

 

Ответ: Б) 12 декабря 1993 

 

15. Задание на соответствие. Установите соответствие между вопросами и ответами: 

 

 Вопрос  Ответ 

1 Князь, привезший из Киева во Владимир икону 

Владимирской Божьей матери и построивший 

церковь Покрова на Нерли? 

А Нестор 

2 Лидер «нестяжателей» в XVI в.? Б Андрей Боголюбский 

3 Автор русской летописи “Повесть временных 

лет”? 
В Нил Сорский 

 

Заполните соответствующие буквы под цифрами: 

 

1 2 3 

      

 

Ответ: 1Б, 2В, 3А  
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