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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Группа 
компетенций Категория компетенций 

К
Код 

Универсальные Межкультурное 
взаимодействие 

 

УК-5 

 

 

 

2. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения 
компетенции  

 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории 
философии, историческое 
наследие, социокультурные 
традиции и основы межкультурной 
коммуникации. 
УК-5.2. Умеет взаимодействовать с 
людьми с учетом социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных 
задач и социальной интеграции 

УК-5.3. Владеет навыками оценки 
событий в социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки 
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 

 

 - факты, явления, 
процессы, понятия, 
теории, гипотезы, 
характеризующие 
целостность 
исторического 
процесса; 

- использовать 
принципы причинно-

следственного, 
структурно-

функционального, 
временного и 
пространственного 

- навыками выражения 
своего мнения, 
ведения диалога по 
актуальным вопросам 
истории, а также 
способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 



- 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 

 

анализа для изучения 
исторических 
процессов и явлений; 

- систематизировать 
разнообразную 
историческую 
информацию на 
основе своих 
представлений об 
общих 
закономерностях 
всемирно-

исторического 
процесса 

 

исторического 
развития общества для 
формирования 
гражданской позиции 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана.  
Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как «Всеобщая 

история¬, «Философия¬, «Культурология¬ и др. 
Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать универсальные 

компетенции в профессиональной деятельности. 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческий, 
проектный.  

         Профиль (направленность) программы установлена путем её ориентации на сферу 
профессиональной деятельности выпускников. 

 
5. Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/ 144 

Контактная работа:         120 

 Занятия лекционного типа 40 

Занятия семинарского типа  80 

Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен / 

9 

Самостоятельная работа (СРС) 15 

 

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
оятельн

ая 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  Лекции 

 

Иные 
учебны
е 
заняти
я  

Практ
ически
е 
заняти
я 

Семин
ары 

Лабор
аторн
ые 
работ
ы  

Иные 

 

1. 

История в системе 
социально-

гуманитарных наук. 
Теоретико-

методологические 
основы исторической 
науки 

2   4   

1 

2. 

Возникновение 
Древнерусского 

государства (IX-X вв.) 
2   4   

1 

3. 
Русские земли в XI-XII 

вв. 2   4   
1 

 

4. 

Возрождение русской 
государственности 
вокруг Москвы 

2   4   

1 

 

5. 

Эволюция московской 
государственности в 
контексте европейского 
развития 

2   4   

1 

 

6. 

Просвещенная 
монархия в России 

4   8   
2 

 

7. 

Первое строительство 
капитализма в России 
(конец XIX в. — начало 
XX в.). Первая русская 
революция: 
предпосылки, 
содержание, результаты 

6   12   

2 

 

8. 

Строительство 
социализма в СССР в 
реальности и 
дискуссиях. 

6   12   

2 

 

9. 

Вторая мировая и 
Великая Отечественная 
война: предпосылки, 
периодизация, итоги. 
СССР в 1945–1991 гг. 

8   16   

2 

10. Россия и мир в XXI в 6   12   2 



Итого  40   80   15 

Промежуточная аттестация 9 

    

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

6.2.1. Содержание лекционного курса 

 

№ п/п Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного курса 

 

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. 

10. Россия и мир в XXI в Россия в начале XXI в. Модернизация 
общественно-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 
проблемы человечества и роль России в их решении. 

 

 



6.2.2. Содержание практических занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание практических занятий 

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. 

    10 Россия и мир в XXI в. 1.Глобализация мирового экономического, 
политического и культурного пространства.  
2.Конец однополярного мира.  
3.Повышение роли КНР в мировой экономике и 
политике. 

 

6.2.3. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Формы и тематика 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, 
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. 

10. Россия и мир в XXI в Россия в начале XXI в. Модернизация 
общественно-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 
проблемы человечества и роль России в их решении. 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся 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 
дисциплины в процессе обучения. 

 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 
дисциплине (модулю) 

№ 
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 



10.  Россия и мир в XXI в. Опрос, проблемно-аналитическое задание, 
вопросы к контрольной работе  

 

7.2 Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 
по темам 

 

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 

политической раздробленности. Формирование различных моделей развития 
древнерусского 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 
материальная 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. 
 

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 

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

началась холодная? Можно ли было избежать этого противостояния? 

6. Проанализируйте основные хрущевские реформы 

 

Темы исследовательских, творческих проектов 

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

 

Творческое задание (с элементами эссе) 
Напишите эссе по теме: 
1. Как изменилась жизнь Российского общества с момента правления Александра 

I. 

2. В чем основной недостаток реформ Александра I. 
3. Современные теории происхождения славян. 
4. Теории происхождения русской государственности. 
5. Теории происхождения скифов: кто они, где находилась загадочная страна 

Скифия? 

6. Кто и зачем построил Великую Китайскую стену? 

7. История взаимоотношений Древняя Русь и Степь. Славяне и кочевники. 
8. Шумеры – забытая цивилизация.  
9. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года? 

10. 1917 год: возможность исторического выбора. Оценки событий 1917 года 
западными историками. Взгляды на Октябрь современных российских 
историков. 

 

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 первой 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 
характеристика, причины третьиюньского переворота). Каждый из депутатов думских 
фракций рассказывает кратко о представляемой ими позиции, историк о февральской 
революции, каждое сословие об изменение его жизни в период февральской революции, 
своих требованиях и отношение к революции, Николай II и члены партийных фракций о 
февральской 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 русской революций.  

3) Деятельность первой, второй гос. Думы. Третьиюньский переворот и его оценка,  
4) Деятельность 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 (КРУПНОИ 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. 
ГОРЕМЫКИН   

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. Родзянко. 

чл. РСДРП, эсеры. Трудовики. (Ленин, Троцкий, Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, Б. 
Савинков). 

Националисты. 
Правые. 
Источники.  
Хрестоматия по истории России/ под. Ред. Орлова А.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) 
Государственный 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 
переворотов¬? 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? 
Укажите 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 
правильный 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 ответ:  

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? Найдите 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.  
 

7.3 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-

конференция);  
2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  
Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля 

знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, 
их необходимо «отработать¬ до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо 
выполнить 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 
индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных 
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 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично¬ ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 
не затрудняется 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 
несущественные 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 ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 
аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно¬ ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 

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

субъективные 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, 
наличие 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) 
текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

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

Оценка «хорошо¬ ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 
структуры 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 достаточно аргументов при обосновании личной позиции.  

Оценка «удовлетворительно¬ ставится, когда   в целом определяется: наличие 
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 
часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие 
выводы, нарушается 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, 
полученные 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 
литературе по данному вопросу. 



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

Оценка «неудовлетворительно¬ ставится, если обучающийся не выполнил все 
требования. 

 

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. 
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 
противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 
противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 
Побеждает команда, 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. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, 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, (соответствие 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 
некоторые 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 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно¬ ставится, если обучающиеся не понимают 
проблему, 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 

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

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 
проблеме.  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 работы.  



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

Оценка «хорошо¬ ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание 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 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

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

научного 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 
максимально приближена к    формату научного исследования, то при выставлении 
учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 
проблемы, объекта 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 
понимание 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 
непонимание 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 
представляет 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, 
логично, 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), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует 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 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 
технологии, 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. 
Задание 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 

обязательно достигая общего мнения; 
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

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

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, 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, (соответствие 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 
некоторые 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 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно¬ ставится, если обучающиеся не понимают 
проблему, 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% 
заданий. 

 

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

изложить 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 
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 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 
выводами.  

Оценка «неудовлетворительно¬ ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
              8.1. Основная учебная литература: 

1. История России: проблемные моменты (1917–2021 гг.) : учебное пособие / Э. Л. 
Ковров, В. Л. Кукушкин, А. С. Столетова, А. Е. Ухов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. 
— 100 c. — ISBN 978-5-4497-1563-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118720.html 

2. Носова, И. В. История России. Ч.1 : учебное пособие для бакалавров и специалистов 
/ И. В. Носова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2018. — 187 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90589.html 

3. 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. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература: 
1.      Половинкина, М. Л. История России. Даты, события, персоналии : учебное пособие / 
М. Л. Половинкина. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 86 c. — ISBN 978-5-88247-828-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73074.html  

2.      Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 
пособие / В. С. Прядеин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 192 c. — ISBN 978-5-7996-1505-5. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/68335.html 

https://www.iprbookshop.ru/118720.html
https://www.iprbookshop.ru/90589.html
http://www.iprbookshop.ru/78435.html
https://www.iprbookshop.ru/73074.html
https://www.iprbookshop.ru/68335.html


3.         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 // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

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

 

8.3. Периодические издания 

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

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

3. Скепсис. ISSN 1683-5573.  https://scepsis.net/journal/ 

 

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. Электронно-библиотечная система «Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU¬ https://www.elibrary.ru    /  

1. Электронно-библиотечная система ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/  

2. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS  https://www.iprbookshop.ru /  

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

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

5. Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная библиотека 
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/  

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 – лекционных занятий, практических 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 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 с 
использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты 
для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является 
решение различных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что 
предполагает знание соответствующей научной терминологии. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы 

https://www.iprbookshop.ru/88166.html
http://www.historia.ru/
https://rg.ru/rodina
https://scepsis.net/journal/
http://www.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://rulers.narod.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
http://historic.ru/


с ними. 
Для успешной сдачи экзамена рекомендуется соблюдать следующие правила: 
 Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение 

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

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); 

Перечень используемого программного обеспечения указан в п.12 данной рабочей 
программы дисциплины. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
12.1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 
образовательной программой, 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, проектор, экран, колонки. 
Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства: 
Windows 10, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Kaspersky Еndpoint Security. 
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: 
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Zoom. 

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 Server 2016, Windows 10, Microsoft Office, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, 

Kaspersky Еndpoint Security. 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: 
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Zoom, Gimp, Paint.net, 

AnyLogic, Inkscape. 

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 – 

лекционные занятия (типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, 
обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция 
консультация) и практические занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - 
диспуты, решение ситуационных задач, ролевые игры и разбор конкретных ситуаций.  

На учебных занятиях используются технические средства обучения – проектор, 
ноутбук, проекционный экран, колонки 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.  
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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  

 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Индикаторы достижения 

компетенции  
 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории 
философии, историческое 
наследие, социокультурные 
традиции и основы межкультурной 
коммуникации. 
УК-5.2. Умеет взаимодействовать с 
людьми с учетом социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных 
задач и социальной интеграции 
УК-5.3. Владеет навыками оценки 
событий в социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

 
 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки 

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 
 

 - факты, явления, 
процессы, понятия, 
теории, гипотезы, 
характеризующие 
целостность 

- использовать 
принципы причинно-
следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 

- навыками выражения 
своего мнения, 
ведения диалога по 
актуальным вопросам 
истории, а также 
способностью 
анализировать 



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 

 

пространственного 
анализа для изучения 
исторических 
процессов и явлений; 

- систематизировать 
разнообразную 
историческую 
информацию на 
основе своих 
представлений об 
общих 
закономерностях 
всемирно-
исторического 
процесса 

 

основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества для 
формирования 
гражданской позиции 

 
3.2. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

 
Шкала 
оценив

ания 

Индикатор
ы 

достижения  
Показатели оценивания результатов обучения 

О
Т

Л
И

Ч
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

 

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
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Т
Е

Л
Ь

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
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Д
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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”. 

 
 

4. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации, необходимые для оценки достижения компетенции, 
соотнесенной с результатами обучения по дисциплине 

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 

политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского 
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 
материальная 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. 
 

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 изучения 

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

началась холодная? Можно ли было избежать этого противостояния? 
6. Проанализируйте основные хрущевские реформы 
 



Темы исследовательских, творческих проектов 

Подготовка исследовательских проектов по темам: 

1. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 
России. 
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 

 

Творческое задание (с элементами эссе) 

Напишите эссе по теме: 
1. Как изменилась жизнь Российского общества с момента правления Александра I. 
2. В чем основной недостаток реформ Александра I. 
3. Современные теории происхождения славян. 
4. Теории происхождения русской государственности. 
5. Теории происхождения скифов: кто они, где находилась загадочная страна 

Скифия? 
6. Кто и зачем построил Великую Китайскую стену? 
7. История взаимоотношений Древняя Русь и Степь. Славяне и кочевники. 
8. Шумеры – забытая цивилизация.  
9. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года? 
10. 1917 год: возможность исторического выбора. Оценки событий 1917 года 

западными историками. Взгляды на Октябрь современных российских историков. 
 

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 первой 
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 
характеристика, причины третьиюньского переворота). Каждый из депутатов думских 



фракций рассказывает кратко о представляемой ими позиции, историк о февральской 
революции, каждое сословие об изменение его жизни в период февральской революции, своих 
требованиях и отношение к революции, Николай II и члены партийных фракций о февральской 
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 
русской революций.  

3) Деятельность первой, второй гос. Думы. Третьиюньский переворот и его оценка,  
4) Деятельность 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 (КРУПНОИ 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. 
ГОРЕМЫКИН   

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. 

Родзянко. 
чл. РСДРП, эсеры. Трудовики. (Ленин, Троцкий, Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, Б. 

Савинков). 
Националисты. 
Правые. 
Хрестоматия по истории России/ под. Ред. Орлова А.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) 

Государственный 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 

переворотов»? 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? 

Укажите 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 

правильный 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 
ответ:  

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? 

Найдите 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.  

 
Примерный список вопросов к промежуточной аттестации 

 
1. История как наука. Основные методологические подходы в историческом познании. 
Источники и историография российской истории. 
2. Становление государственности у славян. Территориально-политические союзы 
восточнославянских племён. 
3. Возникновение Древнерусского государства. Княжеская династия Рюриковичей. 
4. Особенности социально-экономического и политического развития Киевской Руси.  
5. Древние верования и христианство на Руси. Влияние Византии. 
6. Причины феодальной раздробленности Древнерусского государства. Социально-
политическая организация русских земель периода раздробленности. 
7. Древняя Русь и влияние монголо-татарского нашествия. 
8. Русь и Золотая Орда. Объединение русских земель вокруг Москвы и складывание 
единого Московского государства. 
9. Государственный строй Московского государства. 



10. Поиск путей упрочения русской государственности при Иване IV: реформы и опричнина. 
11. Ослабление государственных начал и «смутное время» на Руси в начале XVII в. 
12. Земской собор 1613 г. и воцарение новой династии. Укрепление централизованного 
государства и переход к абсолютистской монархии. 
13. Россия и Европа: проблема исторического выбора. Особенности модернизации страны 
при Петре I. 
14. Внешняя политика России и военная реформа при Петре I. 
15. Реформы Петра I. 
16. От Петра Великого до Екатерины Великой: время дворцовых переворотов в России, их 
социально-политическая сущность и последствия. 
17. «Просвещённый абсолютизм» в Европе и России. Екатерина II. Появление либерального 
направления в общественно-политической мысли. 
18. Великая французская революция и Россия. Внешняя политика Екатерины II. 
19. Реформы и преобразования Екатерины II. 
20. Просвещённый абсолютизм Александра I и его реформы. 
21. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812 года. 
22. Смысл и значение движения декабристов. 
23. Консерватизм в управлении и общественно-политической мысли при Николае I.  
24. Становление идеологии русского либерализма. Западники и славянофилы. 
25. Революционные демократы о путях обновления России. 
26. Социально-экономическое развитие Росси в первой половине XIX в. Начало 
промышленного переворота. 
27. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. в России. Значение отмены крепостного права. 
28. Александр III и «контрреформы» 80-90-х гг. XIX в. 
29. Становление политических партий народовольцев, социалистов-революционеров, РСДРП 
и анархистов. 
30. Социально-экономическое развитие Росси во второй половине XIX в. 
31. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале ХХ вв.  
32. Русско-японская война: ее причины, ход и последствия. 
33. Причины и характер революции 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. и 
формирование парламентаризма в России. 
34. П.А. Столыпин и его реформы. 
35. Россия в I Мировой войне. Военные блоки государств, ход войны. Расстановка классовых 
и политических сил внутри страны. 
36. Причины и условия февральской и октябрьской революций1917 г. 
37. Система власти Советской России. 
38. Гражданская война и интервенция: противоборство «красного» и «белого» политических 
лагерей. 
39. Политика «военного коммунизма». Формирование однопартийного политического строя. 
40. Политический кризис в советской России в начале 20-х годов. Переход к НЭПу. 
41. Образование СССР. Проблемы межнациональных отношений в стране. 
42. Проведение реформы районирования и создание национально-государственных 
образований. 
43. Социалистическая модернизация: от НЭПа к форсированной индустриализации и 
насильственной сплошной коллективизации. 
44. Установление режима личности власти И.В. Сталина. Политическая и экономическая 
система. 
45. Советская внешняя политика в 1920-1930-е годы. 



46. СССР и его союзники во Второй Мировой войне. Основные этапы Великой 
Отечественной войны. 
47. Распад антигитлеровской коалиции и начало «холодной войны». Превращение СССР в 
сверхдержаву. 
48. Начало процесса «десталинизации». Реформаторская деятельность Хрущёва. 
49. Экономические реформы второй половины 60-х годов и причины их провала. Застой в 
политике и экономике в 70- начале 80-х гг. ХХ в. 
50. Содержание и крах «перестройки» второй половины 80-х г. ХХ в. 
51. Революционные события августа 1991- октября 1993 гг. Конституция России 1993 г. 
52. Распад СССР. Образование СНГ и основные проблемы его деятельности. 
53. Либеральное преобразование политического и социально-экономического строя России в 
90-х г. ХХ в. Либеральная концепция российских реформ. 
54. «Шоковая терапия» и цена реформ 90-х г. ХХ в. 
55. Многопартийная система и общественные движения России на современном этапе. 
Особенности российской президентской республики. 
56. Россия в системе мировой экономики и международных экономических связей на рубеже 
ХХ и XXI вв. 
57. Президентство В.В. Путина. Политическая и экономическая стабилизация. 
58. Внешняя политика России и международные отношения на современном этапе. 

Практические задания, ситуационные задачи 

Ситуационные задачи 

1. Может ли историк быть объективным? 
2. В современной науке выделяют три типа цивилизации. Первый – традиционные 

цивилизации, связанные с природным циклом. Второй – восточные цивилизации на основе 
обычаев и традиций. Третий – западная цивилизация, цивилизация линейного прогресса. К 
какому типу цивилизации относится Россия? Аргументируйте свой ответ. 

3. Самодержавие или сословная монархия? От чего и от кого зависел выбор пути 
развития российской государственности в XVI в.? 

4. Период политической раздробленности Русских земель – это закономерный, 
неизбежный этап в развитии феодализма по восходящей линии. Как любое историческое 
явление раздробленность имеет положительные и отрицательные стороны. Перечислите их, 
дайте им научный анализ и оценку. 

5. Современные историки обнаруживают черты восточной деспотии в формировании 
Московского государства. Одна из них – это формирование подданнического типа 
политической культуры. Продолжите перечисление черт восточной деспотии. Объясните 
причины централизации Московского государства по сценарию восточной деспотии. 

6. С.Г. Пушкарев полагает, что политический строй централизованного Российского 
государства сложился под влиянием византийской церковно-политической культуры. 
Найдите в истории России, истории ее представительных органов (Боярской думы, земских 
соборов) факты, поддерживающие теорию С.Г.Пушкарева. 

7. Правление Ивана Грозного являет собой два этапа: реформ (Избранная Рада) и 
контрреформ (опричнина). Приведите другие примеры алгоритма «реформы и 
контрреформы» в истории российского государства. 

8. Прокомментируйте слова Петра I об Иване IV: «Сей государь (Иван Грозный) есть 
мой предшественник и образец; я всегда представлял его себе образцом моего правления в 
гражданских и воинских делах, но не успел еще в том столь далеко, как он. Глупцы только, 
коим не известны обстоятельства его времени, свойства его народа и великие его заслуги, 



называют его мучителем». Какие общие черты вы можете найти в политике этих двух 
государей. Какие события разворачивались в России после их смерти. 

9. Советская цивилизация – это исторический феномен или продолжение российской 
империи. Выскажите свое мнение. Дайте аргументированный ответ. 

10. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Этой поговорке уже более четырехсот лет. 
Она появилась в конце XVI века, вероятно, после первой отмены права перехода крестьян от 
владельца к владельцу. Историки спорят: был ли специальный царский указ в 1581 г., 
который отменил «правило Юрьева дня», или эта отмена проходила административным 
порядком. Неизвестно и то, к какой именно бабушке обратился безымянный автор. Но 
поговорка прижилась и обозначала часто повторяющуюся ситуацию – высшая власть 
неожиданно меняет «правила игры». При этом положение населения ухудшается. 

11. В связи с какими событиями новейшей истории нашей страны россияне могли 
бы вспомнить эту поговорку? 

12. «Может ли теория «Москва – Третий Рим» стать основой для создания 
национальной идеи современной России?» 

13. Особенности геополитического положения России. 
14. Социально-экономические основы Киевской Руси в IX-X вв. 
15. Формирование вотчинного хозяйства и его социально-экономические 

особенности. 
16. Татаро-монгольское нашествие и его последствия. 
17. Закономерность или случайность объединения русских земель вокруг Москвы. 
18. Формирование поместной системы в России. 
19. Зарождение и формирование крепостного права в России. 
20. Расширение границ Российского государства в XVI-XVII вв.: агрессия или 

продвижение. 
21. Смутное время: проклятье или расплата. 
22. Русские города как крепости в отражении внешней агрессии в XIII - XVII вв. 
23. Избрание Михаила Романова - прекращение Смуты? 
24. Требуется ли возрождать хозяйственную самоорганизацию по русскому 

Домострою? 
25. Домострой как основа социально-экономической этики XVI в. 
26. Крепостное права в России – свидетельство азиатчины? 
27. Возвышение геополитического статуса России от великого княжества к 

империи – раскрытие потенциала русского народа. 
28. Геополитические цели внешней политики Петра I. 
29. В чем значение экономической политики Петра I? 
30. Обзор итогов царствования Петра I: нужна ли была России Прибалтика? 
31. Обзор итогов царствования Петра I: можно ли было сохранить государственное 

управление в прежнем виде? 
32. Экономические взгляды И. Т. Посошкова как отражение особенностей 

социально-экономического развития России в первой четверти XVIII в. 
33. Зарождение и развитие русского флота в XVII - XVIII вв. – историческая 

необходимость великой державы. 
34. Развитие промышленности и мануфактур в XVIII в. Государственная и 

экономическая потребность. 
35. Развитие крепостного права в XVIII в. - продолжение становления феодализма в 

России. 
36. Расширение географии внешней торговли России в XVIII в. – рост значения и 

привлекательности российского рынка. 



37. Расширение границ Российской империи в XVIII в. – рост влияния и силы. 
38. Особенности престолонаследия в России в первой половине XVIII в. 
39. Личность и деяния Петра III. 
40. Феномен Екатерины Великой. 
41. Обзор итогов царствования Екатерины II: экономика и социальная сфера. 
42. Обзор итогов царствования Екатерины II: государственное устройство. 
43. Обзор итогов царствования Екатерины II: международное положение России. 
44. Обзор итогов царствования Екатерины II: культура. 
45. Личность и деяния Павла I. 
46. Победы русской армии во второй половине XVIII в. 
47. Культура России в XVIII в. 
48. Культура России в первой половине XIX в. 
49. Армия и народ в Отечественной войне 1812-1814 гг. 
50. Декабристы – революционеры, идеалисты или романтики? 
51. Программные документы декабристов - гражданская позиция просвещенного 

общества. 
52. Императорские дворцовые резиденции: значение для русской культуры. 
53. Суть и особенности крестьянской общины в России. 
54. Социально-экономическая политика Николая I. 
55. Основные положения реформы 1861 г. как политическая технология 

минимизации негативных последствий. 
56. Социально-экономическое значение отмены крепостного права. 
57. Социально-экономическое значение земской реформы 1864 г. 
58. Особенности развития военной промышленности в России в XIX в. 
59. Личность и деяния Александра III. 
60. Социально-экономические итоги царствования Александра III. 
61. Итоги царствования Александра III: внешняя политика и государственное 

устройство. 
62. Походы русской армии во второй половине XIX в. в Средней Азии и на 

Балканах. 
63. Особенности промышленного развития в России в начале XX в. 
64. Развитие политического кризиса в России в начале XX в. 
65. Анализ причин Февральской революции. 
66. Февральская революция: характеристика действующих лиц. 
67. От февраля к октябрю: развитие политического и социально-экономического 

кризиса. 
68. Политические партии России: набор политических альтернатив. 
69. Левые политические партии в России. 
70. Правые политические партии в России. 
71. Октябрьская революция: закономерность или случайность? 
72. Социально-экономическое значение НЭПа. 
73. СССР в эпоху Большого скачка (конец 1920-х - 1941 гг.). 
 
Практические задания 

1. Выявить естественно-географический фактор в русской истории. 
2. Древняя Русь в современных научных публикациях. 
3. Ордынское иго и его последствия (по публикациям журнала «Родина» 90-х гг.). 
4. Поход Ермака в Сибирь. 
5. Петр I и его реформа в освещении С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. 



6. Н.Я.Эйдельман о «революциях сверху» в России» в Х VIII первой половине ХIХ 
века. 

7. А.Ф.Тютчева: сравнение двух императоров (Николая I и Александра II «женский 
взгляд». 

8. Русская общественная мысль ХIХ века в освещении Н.А. Бердяева («Истоки и 
смысл русского коммунизма»). 

9. Записка о древней и новой России Н.М.Карамзина – манифест русского 
консерватизма. 

10. Причины буржуазных реформ в отражении переписки Александра II и Вел. Кн. 
Константина Николаевича (рубеж 50-60-гг. ХIХ века). 

11. Корона, бюрократия и общественность в эпоху великих реформ. 
12. «Американский» путь развития капитализма в деревне. 
13. Великие реформы в воспоминаниях кн. Мещерского. 
14. Русская пореформенная деревня в рассказах русских писателей второй 

половины ХIХ века. 
15. Идеология эпохи Александра III («Великая ложь нашего времени» К.П. 

Победоносцева). 
16. Воспоминания С.Ю. Витте как «энциклопедия» русской жизни второй 

половины XIX – начала ХХ вв. 
17. С. Ю. Витте и Николай II. 
18. Образ революционного террора на страницах романов В. Ропшина. 
19. Крестьянский вопрос в России в начале ХХ в. в освещении В.Г. Короленко. 
20. Крестьянский вопрос в России в думских речах П.А. Столыпина. 
21. Великие князья и Николай II на страницах воспоминаний о. Г. Щавельского. 
22. Сборники «Вехи» и «Интеллигенция в России» и их авторы. 
23. Образ Николая II на страницах сборника «Отречение Николая II. Воспоминания 

очевидцев». 
24. Приметы и тревоги времени на страницах дневника А.В. Богданович. 
25. Валентинов о Дзержинском как хозяйственном руководителе нэповской эпохи. 
26. Орджоникидзе – нарком тяжелой промышленности. 
27. С.Коэн о внутриполитической борьбе в большевистской партии в 20-30-х гг. 
28. Город и промышленность в 30-е годы ХХ в 
29. Образ Сталина в советском кино. 
30. Образ Сталина в художественной литературе о войне. 
31. Образ Сталина в советской песне послевоенного времени. 
32. «Судьба человека» - «Богдан»: от веры - к коммунизму и опять к вере. 
33. Политическая культура тоталитаризма: по материалам февральско-мартовского 

пленума ЦКВКП(б). 
34. Служба внешней разведки в воспоминаниях П. Судоплатова. 
35. Борьба в партийных верхах в начале 60-х гг. по воспоминаниям С.Н. Хрущева. 
36. Аджубей о хрущевском десятилетии. 
37. Роман Ильи Эренбурга «Оттепель». 
38. Политика Хрущева в отношении деревни Аджубей о хрущевском десятилетии», 

«Роман Ильи Эренбурга «Оттепель», «Политика Хрущева в отношении деревни». 
39. Что произошло в Беловежской пуще. 
 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 



формирования компетенций. 
 

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием 
информации о состоянии уровня подготовки обучающихся.  
Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, 
техника конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный 
оценочных процедур, методика шкалирования и методы обработки и интерпретации 
результатов оценивания позволяют обучающимся освоить компетентностно-ориентированные 
программы дисциплин. 
Формирование компетенций осуществляется в ходе всех видов занятий, практики, а контроль 
их сформированности на этапе текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством 
использования следующих видов оценочных средств:  

- опросы: устный, письменный; 
- задания для практических занятий; 
- ситуационные задания; 
-контрольные работы; 
- коллоквиумы; 
-написание реферата; 
-написание эссе; 
- решение тестовых заданий; 
- экзамен.  
Опросы по вынесенным на обсуждение темам 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при проведении 

аттестации в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 
тестирования и решения заданий. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной 
для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему 
обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже 
пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить 
удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения 
материала на ассоциациях.  
Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем 
практическом занятии.  
Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию всех 
обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм 
педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный опрос проводится без 
предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к занятиям. 
Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы обучающийся имел 
объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время.  
Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости значительного 
объема учебного материала, например, во время проведения аттестации, когда необходимо 
проверить знания, обучающихся по всему курсу. 
При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения 
материала, обоснованность суждений. 

 
Решение заданий (кейс-методы) 
Решение кейс-методов осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) 

обучающегося по применению содержания основных понятий и терминов дисциплины вообще 
и каждой её темы в частности.   



Обучающемуся объявляется условие задания, решение которого он излагает либо устно, либо 
письменно.  
Эффективным интерактивным способом решения задания является сопоставления результатов 
разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.  
Задачи, требующие изучения значительного объема, необходимо относить на самостоятельную 
работу студентов, с непременным разбором результатов во время практических занятий. В 
данном случае решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно представляться 
на проверку в письменном виде.  
При оценке решения заданий анализируется понимание обучающимся конкретной ситуации, 
правильность её понимания в соответствии с изучаемым материалом, способность 
обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки рассматриваемого вопроса, 
умением выявить основные положения затронутого вопроса.  

 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится тестирование в течение изучения дисциплины 

Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить обучающимся 
исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по 
которым будут задания в тестовой форме, теоретические источники (с точным указанием 
разделов, тем, статей) для подготовки. 
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и иными 
материалами не разрешено. 
 


		88003010930
	2024-07-18T11:57:35+0300
	ММУ
	АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ, ММУ, МУМ, МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
	Подпись документа




