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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки  21.03.01. Нефтегазовое дело,  

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от  « 09 » февраля 2018 г., № 96.  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системати-

зированных фактических и теоретических знаний об этапах и содержании 

отечественного исторического процесса, усвоение студентами основных за-

кономерностей исторического развития России в контексте важнейших со-

бытий и процессов Всемирной истории, расширение общекультурного круго-

зора и формирование исторического сознания студентов, позволяющего сво-

бодно ориентироваться и активно участвовать в жизни общества и государ-

ства. 
 

Задачи освоения дисциплины: 

− познакомить студентов с основными понятиями и категориями историче-

ской науки, функциями, принципами и методами исторического позна-

ния, теоретико-методологическими подходами к объяснению историче-

ского процесса, существующими в современной исторической науке;  

− сформировать представление об исторических источниках, их месте и ро-

ли в процессе исторического познания, выработать умения и навыки са-

мостоятельной работы с историческими источниками, учебной и научной 

литературой;  

− сформировать представление об особенностях, исторических этапах и со-

временных тенденциях развития отечественной историографии;  

− познакомить студентов с важнейшими фактами, событиями, явлениями и 

процессами отечественной истории, актуальными и дискуссионными 

проблемами исторического развития российского общества и государ-

ства, особенностями и закономерностями отечественного исторического 

процесса, сформировать представление об истории России как неотъем-

лемой части Всемирной истории;  

− способствовать воспитанию у студентов чувства гражданственности и 

патриотизма, уважения к отечественному историческому наследию, по-

ниманию связи времён и ответственности перед прошлым и будущими 

поколениями;  

− сформировать умения и навыки исторического мышления, объективного 

и непредвзятого анализа и оценки исторических фактов, событий, явле-

ний и процессов, применения исторических знаний на практике и в про-

фессиональной деятельности.  
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Дисциплина входит в базовую часть ОП бакалавриата. 

 

Дисциплина адресована студентам бакалавриата по направлению подготовки 

21.03.01 «Нефтегазовое дело», первого года обучения. 

 

Изучению дисциплины предшествуют предметы школьного курса: «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание», благодаря которым студен-

ты должны обладать знаниями об основных этапах и ключевых событиях все-

мирной и отечественной истории; умениями аргументировано высказывать 

свою точку зрения, делать выводы; владеть навыками поиска и отбора нужной 

исторической информации и приёмами самостоятельной работы с учебной ли-

тературой. 

 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы универ-

сальные компетенции на пороговом уровне; 

- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

(УК-5). 

Успешное освоение дисциплины позволит перейти к изучению дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла базовой части ОП по 

направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

 

Программа дисциплины построена на линейно – хронологическом прин-

ципе. В ней выделены разделы (темы):  

 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Теория и методоло-

гия исторической науки. 

Тема 2. Древний мир и раннее Средневековье. Истоки российской цивилизации 

и судьбы Древнерусского государства (IX–XIII века). 

Тема 3. Классическое и позднее Средневековье. Объединение русских земель в 

централизованном Российском государстве (XIV–XVII века). 

Тема 4. Новое время. Российская империя в XVIII – начале ХХ века.  

Тема 5. Новейшее время. Россия на новом этапе мирового исторического про-

цесса (XX – начало XXI века). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной образователь-

ной программы  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  – это знания, умения, навы-

ки и (или) опыт деятельности. Планируемые результаты освоения образова-
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тельной программы – это формируемые дисциплиной (модулем) компетенции 

 

Освоение дисциплины   направлено на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направле-

нию подготовки 

 
Результаты освоения  

ООП ВО (компетен-

ции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

 

 УК-5.1 Знать:  

- закономерности и особен-

ности социально-

исторического развития раз-

личных культур в этическом 

и философском контексте. 

 

Уровень 1 

  сущность, формы, функции 

исторического знания;  

источники и методы изуче-

ния истории;  

особенности, движущие силы 

и закономерности историче-

ского процесса; 

этапы исторического разви-

тия России, причинно-

следственные связи в разви-

тии российского общества и 

государства;  

 

Уровень 2 
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  основные события отече-

ственной истории, важней-

шие даты, имена историче-

ских деятелей и их роль в 

развитии российского обще-

ства и государства; 

место и роль России в совре-

менном мире. 

 

Уровень 3 

 УК-5.2 

 

Уметь: понимать и воспри-

нимать разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Уровень 1 

   находить, анализировать и 

обрабатывать информацию, 

полученную из различных 

источников; 

проводить исторический 

анализ событий, анализиро-

вать и оценивать социаль-

ную информацию, использо-

вать методы научного позна-

ния в профессиональной об-

ласти;  

самостоятельно анализиро-

вать научную и публицисти-

ческую литературу по соци-

ально-гуманитарной про-

блематике;  

 

Уровень 2 

  выражать и обосновывать 

свою позицию по вопро-

сам, касающимся ценност-

ного отношения к истори-

ческому прошлому. 

 

Уровень 3 

 УК-5.3 

 

Владеть:  

- простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообра-

зия общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

- навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения. 

 

Уровень 1 

  навыками публичной речи, 

аргументированного изло-

жения собственной точки 

зрения, ведения дискуссии и 

полемики, практического 

анализа логики различного 

рода рассуждений;  

 

Уровень 2 
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  навыками критического вос-

приятия информации 

Уровень 3 

 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ча-

са. 

 Объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 10  

час, 4 часов лекций, 6 часов практических занятий 

 Объем самостоятельной работы составляет 89 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества часов и видов учебных занятий 

 
 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Неделя 

семест-

ра 

Виды учебной 

работы (в часах) 

Контактная 

работа   

с преподавате-
лем 

Формы  

текущего 

контроля  

успеваемости 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(код) 

Индика-

торы  

Л. Пр. С.р. 

Семестр 1 

1. Тема 1. История в системе 

социально-гуманитарных 

наук. Теория и методология 

исторической науки. 

1 

 

2 

1  

2 

 

19 – доклады 

по вопро-

сам семи-

нарских 

занятий; 

– кон-

трольная 

работа. 

 УК-5 УК-

5.1, 

5.2, 

5.3 

2. Тема 2. Древний мир и ран-

нее Средневековье. Истоки 

российской цивилизации и 

судьбы Древнерусского госу-

дарства (IX–XIII века). 

3 

 

4 

1 2 

 

10 – доклады 

по вопро-

сам семи-

нарских 

занятий; 

– кон-

трольная 

работа. 

 УК-5 УК-

5.1, 

5.2, 

5.3 

3. Тема 3. Классическое и 

позднее Средневековье. Объ-

единение русских земель в 

централизованном Россий-

ском государстве (XIV–XVII 

века). 

5 

 

6 

1 2 

 

 

20 – доклады 

по вопро-

сам семи-

нарских 

занятий; 

– кон-

трольная 

работа. 

УК-5 УК-

5.1, 

5.2, 

5.3 
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4. Тема 4. Новое время. Рос-

сийская империя в XVIII – 

начале ХХ века.  

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

1  

2 

20 – доклады 

по вопро-

сам семи-

нарских 

занятий; 

– кон-

трольная 

работа; 

– рубеж-

ный кон-

троль (8-я 

неделя). 

 УК-5 УК-

5.1, 

5.2, 

5.3 

5. Тема 5. Новейшее время. 

Россия на новом этапе миро-

вого исторического процесса 

(XX – начало XXI века). 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

Всего 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– доклады 

по вопро-

сам семи-

нарских 

занятий; 

– кон-

трольная 

работа; 

– рубеж-

ный кон-

троль (14-

я неделя). 

УК-5 УК-

5.1, 

5.2, 

5.3 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Темы и их аннотации. 

 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Теория и мето-

дология исторической науки. 

Понятие истории и исторической науки. Объект, предмет, цель и задачи исто-

рической науки. Основные категории исторической науки. Место и роль исто-

рии и исторического знания в обществе, социальные функции исторической 

науки. Исторический опыт и современность. Понятие и классификация истори-

ческих источников, их роль в процессе исторического познания. Понятие исто-

риографии, её задачи как научной дисциплины. Этапы развития отечественной 

исторической науки и её крупнейшие представители. Теория и методология ис-

торической науки, основные подходы к интерпретации мирового и отечествен-

ного исторического процесса. Важнейшие принципы исторического познания: 

историзма, объективности, социального подхода. Проблема объективности и 

субъективизма в истории. Проблема интерпретации исторических фактов. Ис-

тория и политика. Методы исторического познания (исследования). Периоди-

зация отечественной истории: понятие и критерии. История России – неотъем-

лемая часть Всемирной истории. Единство и многообразие мирового историче-

ского процесса. Особенности исторического развития России, основные факто-

ры, оказавшие влияние на ход отечественного исторического процесса. 
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Тема 2. Древний мир и раннее Средневековье. Истоки российской цивили-

зации и судьбы Древнерусского государства (IX–XIII века). 

Древние цивилизации. Раннее Средневековье в Европе, формирование западно-

европейского типа цивилизации. Образование и развитие Древнерусского госу-

дарства, ранний феодализм на Руси, формирование русской цивилизации. По-

литическая децентрализация (феодальная раздробленность) Древней Руси, осо-

бенности разделившихся русских княжеств. Русь под натиском Запада и Восто-

ка. Монгольское нашествие, золотоордынское иго и дискуссия об их роли в 

развитии Русского государства. 

 

Тема 3. Классическое и позднее Средневековье. Объединение русских зе-

мель в централизованном Российском государстве (XIV–XVII века). 

Геополитические условия образования Российского государства. Развитие фео-

дального общества в Европе и Азии, мировая экспансия европейского феода-

лизма. Возвышение Московского княжества. Падение золотоордынского ига, 

создание централизованного Российского государства. Реформы Ивана IV, ста-

новление евро-азиатского государства. Смутное время и его последствия. Вос-

становление России после Смуты, утверждение самодержавия и крепостного 

права. Воссоединение с Украиной и продвижение на восток до Тихого океана. 

Этапы истории культуры русского Средневековья. Характерные черты россий-

ского развитого феодализма. 

 

Тема 4. Новое время. Российская империя в XVIII – начале ХХ века.  

Российская империя в XVIII веке. Особенности позднего российского феода-

лизма. Геополитические условия развития России в эпоху Нового времени. Мо-

дернизация российского феодализма при Петре I. Утверждение России на бере-

гах Балтики. Дворянская Российская империя после Петра I. Эпоха Екатерины 

II, выход России к Чёрному морю. Характерные черты российского общества в 

конце XVIII века. Развитие русской культуры в XVIII веке. 

Феодальная Россия и буржуазная Европа в первой половине XIX века. Истори-

ческий процесс перехода от феодализма к капитализму в Европе. Российская 

империя в борьбе с наполеоновской Францией, Отечественная война 1812 года 

и заграничный поход русской армии. Роль России в посленаполеоновской Ев-

ропе. Николаевская эпоха – последний этап российского военно-

государственного феодализма. Культура в первой половине XIX века. 

Становление капитализма в России. Характерные черты российской цивили-

зации Нового времени (вторая половина XIX века). Развитие домонополистиче-

ского капитализма в Европе, США и Японии, колониальный раздел мира. Гео-

политические условия перехода России к капитализму. Особенности становле-

ния российского капитализма. Реформы Александра II. Начало организованно-

го революционного движения. Контрреформы Александра III. Характерные 

черты российского капитализма. Культура в пореформенный период. Харак-

терные черты российской цивилизации к концу XIX века. 

Россия в мировой капиталистической системе начала ХХ века. Первая русская 

революция. Первая мировая война. Переход капитализма в монополистическую 
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стадию и начало борьбы за передел мира. Изменение геополитических условий 

развития России. Кризис в российском обществе в начале ХХ века. Русско-

японская война и революция 1905–1907 гг. «Думская» монархия. Реформы С. 

Ю. Витте – П. А. Столыпина. Культура на рубеже веков. Россия в Первой ми-

ровой войне. 

 

Тема 5. Новейшее время. Россия на новом этапе мирового исторического 

процесса (XX – начало XXI века). 

Россия в революционных потрясениях 1917 года, распад Российской империи. 

Утверждение советской власти и выход России из Первой мировой войны 

(1917–1918 гг.). Февральская революция, падение самодержавия. Развитие ре-

волюционного процесса и распад Российской империи. Октябрьская револю-

ция, её особенности и историческое значение. Утверждение советской власти в 

стране. Брестский мир. 

Интервенция и гражданская война в России. Окончание Первой мировой войны, 

революции в Европе (1918–1920 гг.). Начало интервенции и развёртывание все-

общей гражданской войны в России. Переход к «военному коммунизму». 

Окончание Первой мировой войны. Революции в Европе. Коренной перелом в 

ходе гражданской войны. Завершение гражданской войны. Причины победы 

советской власти. 

Образование СССР. Советское общество в условиях новой экономической по-

литики (1921–1928 гг.). Геополитические условия развития Советской России. 

Образование СССР и его историческое значение. Новая экономическая полити-

ка (нэп) и разработка путей социалистического развития России. Развитие со-

ветского общества в условиях нэпа. 

Ускоренные преобразования 1930-х гг. Становление советской цивилизации 

(1929–1939 гг.). «Великая депрессия» 1930-х гг. в капиталистическом мире. 

Фашизм и нарастание угрозы Второй мировой войны. Отказ от нэпа, форсиро-

ванная индустриализация, коллективизация сельского хозяйства. Установление 

авторитарной политической системы в СССР. Становление советского трудово-

го общества. Создание основ советской культуры. Характерные черты совет-

ской цивилизации. 

СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн (1939–1945 гг.). 

Причины Второй мировой войны. Начало и расширение масштабов войны. Во-

енно-политические акции СССР по укреплению безопасности. Начало Великой 

Отечественной войны советского народа. Крах гитлеровской стратегии «блиц-

крига» под Москвой. Образование антигитлеровской коалиции. Коренной пере-

лом на советско-германском фронте и во Второй мировой войне. Экономиче-

ская победа Советского Союза. Культура воюющего народа. Освобождение Ев-

ропы и разгром Германии. Поражение Японии и окончание Второй мировой 

войны. Историческая роль СССР в разгроме фашизма. 

СССР в послевоенном мире. Образование мировой системы социализма, сорев-

нование и борьба двух систем (1945–1985 гг.). Основные направления мирового 

исторического процесса в послевоенный период. Геополитические условия раз-

вития СССР. Развёртывание «холодной войны». Первые послевоенные пяти-
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летки, второй этап индустриализации на основе НТР. Советское общество в 

конце сталинской эпохи. Развитие советского общества в 1953–1970 гг.: либе-

рализация общественной жизни, экономические реформы, выход на передовые 

рубежи НТП. Советское общество в условиях нового этапа НТР и усиления 

«холодной войны» в 1971–1984 гг.: снижение темпов роста экономики и 

обострение противоречий. Мировые достижения советской цивилизации в раз-

витии культуры в послевоенный период и проблемы дальнейшего культурного 

прогресса. 

Разрушение СССР и провозглашение СНГ. Начало нового этапа истории Рос-

сии. Мировое сообщество на рубеже веков (1985–2015 гг.). Перестройка, обще-

ственно-политический кризис и разрушение СССР. Начало нового этапа рос-

сийской истории. Геополитическое положение России. Государственный пере-

ворот 1993 г., образование Российской Федерации, углубление кризиса. Рос-

сийская Федерация в мировой системе капитализма в начале XXI века. Миро-

вое сообщество в начале XXI века. Закономерности исторического процесса и 

их проявление на рубеже столетий. 

 

 

 Планы практических занятий. 

Краткое описание подходов к организации семинарских занятий: практические 

(семинарские) занятия нацелены на более глубокое изучение тем дисциплины, 

дополнение материала лекционного курса, как с точки зрения фактологии, так и 

в плане выносимых на обсуждение проблем и вопросов, и на формирование у 

студентов навыков самостоятельной работы с источниками, учебной и научной 

литературой, умения готовить устные доклады, выступать с ними перед ауди-

торией, вести дискуссию. Задача студента заключается в том, чтобы, используя 

уже приобретённые на лекциях фактические знания, научиться ориентировать-

ся в учебной и научной литературе и источниках, правильно анализировать и 

комментировать их, делать обобщения и выводы.  

Основной формой проведения семинарских занятий является заслушива-

ние подготовленных студентами докладов и их коллективное обсуждение.  

 

Тема 1. История как наука. Исследователь и исторический источник. 

Перечень вопросов, выносимых на семинарское занятие: 

1. Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информа-

ции. Исторические источники и проблема их классификации. Важнейшие 

исторические источники по отечественной истории. 

2. Особенности методологии истории. Основные концепции исторического 

развития. Соотношение формационного и цивилизационного подходов к ин-

терпретации исторического процесса. 

3.  Становление и этапы развития отечественной историографии; её крупней-

шие представители и основное содержание их методологических подходов к 

объяснению исторического процесса. 
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Тема 2. Русские земли в IX–XIII веках. 

Перечень вопросов, выносимых на семинарское занятие: 

1. Объединение восточнославянских племён под властью киевских князей и 

образование Древнерусского государства. «Норманнская теория» происхож-

дения Древнерусского государства и её критика. Политический строй и со-

циальная структура древнерусского общества. 

2. Крещение Руси. Причины и историческое значение принятия христианства. 

Роль православия в развитии государства и общества. 

3. Политическая раздробленность на Руси. Русские земли в XII–XIII веках: 

Новгородская, Владимиро-Суздальская и Галицко-Волынская земли – три 

модели государственности. 

4. Монгольское нашествие, золотоордынское иго и их влияние на историче-

ские судьбы русского народа и государства. 

 

 

Тема 3. Создание Московского централизованного государства. Российское 

общество в XVI–ХVII веках. 

Перечень вопросов, выносимых на семинарское занятие: 

1. Этапы объединения русских земель и становления единого централизован-

ного Русского государства. Формирование общерусского самосознания и 

объединительной идеологии: концепция «Москва – третий Рим». Роль Ивана 

III Великого. 

2. Государственные реформы, централизаторская и внешняя политика Ивана 

IV Грозного. Оценка личности Ивана IV Грозного в трудах крупнейших ис-

ториков. 

3. «Смутное время» в истории России: причины, этапы, альтернативы разви-

тия, последствия. 

4. Эволюция системы власти и сословного строя Московского государства в 

XVI–XVII веках, социально-экономическое и правовое положение основных 

сословий. 

 

 

Тема 4. Россия в XVIII веке. Становление дворянской империи и абсолю-

тизма. Модернизация страны и её последствия. 

Перечень вопросов, выносимых на семинарское занятие: 

1. Россия накануне петровских реформ (вторая половина XVII века). 

2. Политика европеизации Петра I и ее соотношение с российскими традиция-

ми; влияние на политический и социальный облик России. Личность Петра I 

Великого и её оценка в трудах крупнейших историков. 

3. Доктрина и практика «просвещенного абсолютизма». Личность Екатерины II 

Великой и её оценка в трудах крупнейших историков. 

4. Социально-экономическое и правовое положение основных сословий России 

в XVIII веке. 
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Тема 5. Российская империя в XIX веке. Возникновение и развитие обще-

ственно-политических движений. 

Перечень вопросов, выносимых на семинарское занятие: 

1. Движение декабристов и их политические программы. 

2. Общественно-политическая мысль России 30-х – 40-х гг. XIX века: «теория 

официальной народности», учения западников, славянофилов, революцион-

ных демократов. 

3. Общественно-политические движения в пореформенной России второй по-

ловины XIX века: консервативно-охранительное, либеральное, революцион-

но-демократическое (народничество, анархизм, марксизм).  

 

Тема 6. Первая русская революция и возникновение политических партий 

в России в начале ХХ века. 

Перечень вопросов, выносимых на семинарское занятие: 

1. Революция 1905–1907 гг.: причины, характер, этапы, особенности.  

2. Политические партии России накануне и в ходе революции: программы, 

стратегия, тактика. Три политических лагеря в революции. 

3. Становление российского парламентаризма. I и II Государственные думы. 

Думская тактика политических партий. Третьеиюньская политическая си-

стема.  

 

Тема 7. Россия в революционных потрясениях 1917 года: альтернативы 

общественного развития. 

Перечень вопросов, выносимых на семинарское занятие: 

1. Февральская буржуазно-демократическая революция в России и падение са-

модержавия: историческое значение и политические оценки.  

2. Общественно-политические силы России в борьбе за власть от Февраля к 

Октябрю: три политических лагеря – две альтернативы общественного раз-

вития. 

3. Великая Октябрьская социалистическая революция в России и установление 

советской власти: историческое значение и политические оценки. Влияние 

Октября на мировую цивилизацию. 

 

Тема 8. Россия в годы гражданской войны и иностранной военной интер-

венции (1918–1920 гг.). 

Перечень вопросов, выносимых на семинарское занятие: 

1. Причины возникновения, характер и этапы гражданской войны в России. 

2. Основные противоборствующие силы в годы гражданской войны: идеоло-

гия, цели, тактика и методы борьбы, лидеры.  

3. Большевистская политика «военного коммунизма»: причины, цель, сущ-

ность, практическая реализация, итоги. 

4. Итоги и последствия гражданской войны. Причины победы советской вла-

сти и большевиков. 
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Тема 9. Советское государство и общество в 1920-е – 1930-е гг.: социали-

стический вариант модернизации России. 

Перечень вопросов, выносимых на семинарское занятие: 

1. Новая экономическая политика (нэп): причины, цель, сущность, практиче-

ская реализация, итоги. 

2. Образование СССР: причины, проекты, принципы создания, историческое 

значение.  

3. Индустриализация в СССР: причины, цели, методы проведения, итоги.  

4. Коллективизация в СССР: причины, цели, методы проведения, итоги.  

5. Культурная революция в СССР: причины, цели, методы осуществления, ре-

зультаты. 

6. Эволюция советской политической системы в 1920–1930-х гг.  

 

Тема 10. Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной вой-

ны. 

Перечень вопросов, выносимых на семинарское занятие: 

1. Международная обстановка и внешняя политика Советского государства в 

1930-е гг. СССР и Вторая мировая война.  

2. Проблемы происхождения и периодизации Великой Отечественной войны в 

отечественной историографии.  

3. Причины победы СССР в Великой Отечественной войне. Факторы победы. 

Итоги и уроки войны.   

 

Тема 11. СССР в послевоенном мире. Основные тенденции политического 

и социально-экономического развития (1945–1985 гг.). 

Перечень вопросов, выносимых на семинарское занятие: 

1. СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.): международное положение, 

внешняя и внутренняя политика советского государства. 

2. Советское государство в 1953–1964 гг.: международное положение, внешняя 

и внутренняя политика. «Оттепель» и противоречивые реформы Н. С. Хру-

щева. 

3. Советское государство в середине 1960-х – середине 1980-х гг.: междуна-

родное положение, внешняя и внутренняя политика. Эпоха Л. И. Брежнева: 

эпоха стабильности или «застоя»? 

 

Тема 12. Перестройка в СССР. Развал Советского Союза. Реставрация ка-

питализма. Россия на современном этапе (1985–2015 гг.). 

Перечень вопросов, выносимых на семинарское занятие: 

1. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка: её причины, сущность, этапы, результа-

ты.  

2. Концепция «нового политического мышления». Крах мировой социалисти-

ческой системы: причины, геополитические последствия, историческое зна-

чение. 

3. Развал СССР: причины, геополитические последствия, историческое значе-

ние. 
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4. Становление новой российской государственности (1991–1993 гг.). Консти-

туция Российской Федерации 1993 г. и изменение политической системы 

страны. Политическое развитие России в 1993–2015 гг. 

5. Либеральные экономические реформы в России 1990-х гг., их социально-

экономическая сущность и последствия. Социально-экономическое развитие 

России в 2000–2015 гг. 

6. Внешняя политика современной России.  

7. Политический портрет В. В. Путина. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студен-

тов по дисциплине 

 

Структура СРС 

Код  

форми-

руемой 

компе-

тенции 

Тема Вид Форма Учебно-

методиче-

ские матери-

алы 

УК-5 Тема 1. История как 

наука. Исследова-

тель и исторический 

источник. 

– подготов-

ка доклада; 

– подготов-

ка к кон-

трольной 

работе. 

КСР – контроль 

самостоятель-

ной работы сту-

дента 

См. пп. 5.2 и 

8 настоящей 

программы 

УК-5 Тема 2. Русские 

земли в IX–XIII ве-

ках. 

– подготов-

ка доклада; 

– подготов-

ка к кон-

трольной 

работе. 

КСР – контроль 

самостоятель-

ной работы сту-

дента 

См. пп. 5.2 и 

8 настоящей 

программы 

УК-5 Тема 3. Создание 

Московского цен-

трализованного гос-

ударства. Российское 

общество в XVI–

ХVII веках. 

– подготов-

ка доклада; 

– подготов-

ка к кон-

трольной 

работе. 

КСР – контроль 

самостоятель-

ной работы сту-

дента 

См. пп. 5.2 и 

8 настоящей 

программы 

УК-5 Тема 4. Россия в 

XVIII веке. Станов-

ление дворянской 

империи и абсолю-

тизма. Модерниза-

ция страны и её по-

следствия. 

– подготов-

ка доклада; 

– подготов-

ка к кон-

трольной 

работе. 

КСР – контроль 

самостоятель-

ной работы сту-

дента 

См. пп. 5.2 и 

8 настоящей 

программы 

УК-5 Тема 5. Российская 

империя в XIX веке. 

Возникновение и 

развитие обществен-

но-политических 

движений. 

– подготов-

ка доклада; 

– подготов-

ка к кон-

трольной 

работе. 

КСР – контроль 

самостоятель-

ной работы сту-

дента 

См. пп. 5.2 и 

8 настоящей 

программы 
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УК-5 Тема 6. Первая рус-

ская революция и 

возникновение по-

литических партий в 

России в начале ХХ 

века. 

– подготов-

ка доклада; 

– подготов-

ка к кон-

трольной 

работе. 

КСР – контроль 

самостоятель-

ной работы сту-

дента 

См. пп. 5.2 и 

8 настоящей 

программы 

УК-5 Тема 7. Россия в ре-

волюционных по-

трясениях 1917 года: 

альтернативы обще-

ственного развития. 

– подготов-

ка доклада; 

– подготов-

ка к кон-

трольной 

работе. 

КСР – контроль 

самостоятель-

ной работы сту-

дента 

См. пп. 5.2 и 

8 настоящей 

программы 

УК-5 Тема 8. Россия в го-

ды гражданской 

войны и иностран-

ной военной интер-

венции (1918–1920 

гг.). 

– подготов-

ка доклада; 

– подготов-

ка к кон-

трольной 

работе. 

КСР – контроль 

самостоятель-

ной работы сту-

дента 

См. пп. 5.2 и 

8 настоящей 

программы 

УК-5 Тема 9. Советское 

государство и обще-

ство в 1920-е – 1930-

е гг.: социалистиче-

ский вариант модер-

низации России. 

– подготов-

ка доклада; 

– подготов-

ка к кон-

трольной 

работе. 

КСР – контроль 

самостоятель-

ной работы сту-

дента 

См. пп. 5.2 и 

8 настоящей 

программы 

УК-5 Тема 10. Советский 

Союз накануне и в 

годы Великой Оте-

чественной войны. 

– подготов-

ка доклада; 

– подготов-

ка к кон-

трольной 

работе. 

КСР – контроль 

самостоятель-

ной работы сту-

дента 

См. пп. 5.2 и 

8 настоящей 

программы 

УК-5 Тема 11. СССР в по-

слевоенном мире. 

Основные тенденции 

политического и со-

циально-

экономического раз-

вития (1945–1985 

гг.). 

– подготов-

ка доклада; 

– подготов-

ка к кон-

трольной 

работе. 

КСР – контроль 

самостоятель-

ной работы сту-

дента 

См. пп. 5.2 и 

8 настоящей 

программы 

УК-5 Тема 12. Перестрой-

ка в СССР. Развал 

Советского Союза. 

Реставрация капита-

лизма. Россия на со-

временном этапе 

(1985–2015 гг.). 

– подготов-

ка доклада; 

– подготов-

ка к кон-

трольной 

работе. 

КСР – контроль 

самостоятель-

ной работы сту-

дента 

См. пп. 5.2 и 

8 настоящей 

программы 

 

Виды СРС:  

− подготовка к контрольной работе;  

− подготовка к коллоквиуму;  

− подготовка реферата, доклада;  

− подготовка к деловым играм;  

− решение задач;  



18 

 

− выполнение расчетно-графических работ;  

− написание курсовой работы. 

По одной теме может быть несколько видов СРС. 

 

Формы СРС:  

− СРС без участия преподавателя;  

− КСР – контроль самостоятельной работы студента. 
 

 

Содержание СРС  

 

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 

справочной и оригинальной исторической литературе. Проверка выполнения 

заданий осуществляется на семинарских занятиях с помощью устных выступ-

лений студентов и их коллективного обсуждения, а также с помощью письмен-

ных самостоятельных (контрольных) работ. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информа-

ции. Исторические источники и проблема их классификации. Важнейшие 

исторические источники по отечественной истории. 

2. Особенности методологии истории. Основные концепции исторического 

развития. Соотношение формационного и цивилизационного подходов к ин-

терпретации исторического процесса. 

3. Становление и этапы развития отечественной историографии; её крупней-

шие представители и основное содержание их методологических подходов к 

объяснению исторического процесса. 

4. Объединение восточнославянских племён под властью киевских князей и 

образование Древнерусского государства. «Норманнская теория» происхож-

дения Древнерусского государства и её критика. Политический строй и со-

циальная структура древнерусского общества. 

5. Крещение Руси. Причины и историческое значение принятия христианства. 

Роль православия в развитии государства и общества. 

6. Политическая раздробленность на Руси. Русские земли в XII–XIII веках: 

Новгородская, Владимиро-Суздальская и Галицко-Волынская земли – три 

модели государственности. 

7. Монгольское нашествие, золотоордынское иго и их влияние на историче-

ские судьбы русского народа и государства. 

8. Этапы объединения русских земель и становления единого централизован-

ного Русского государства. Формирование общерусского самосознания и 

объединительной идеологии: концепция «Москва – третий Рим». Роль Ивана 

III Великого. 

9. Государственные реформы, централизаторская и внешняя политика Ивана 

IV Грозного. Оценка личности Ивана IV Грозного в трудах крупнейших ис-

ториков. 
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10. «Смутное время» в истории России: причины, этапы, альтернативы разви-

тия, последствия. 

11. Эволюция системы власти и сословного строя Московского государства в 

XVI–XVII веках, социально-экономическое и правовое положение основных 

сословий. 

12. Россия накануне петровских реформ (вторая половина XVII века). 

13. Политика европеизации Петра I и ее соотношение с российскими традиция-

ми; влияние на политический и социальный облик России. Личность Петра I 

Великого и её оценка в трудах крупнейших историков. 

14. Доктрина и практика «просвещенного абсолютизма». Личность Екатерины II 

Великой и её оценка в трудах крупнейших историков. 

15. Социально-экономическое и правовое положение основных сословий России 

в XVIII веке. 

16. Движение декабристов и их политические программы. 

17. Общественно-политическая мысль России 30-х – 40-х гг. XIX века: «теория 

официальной народности», учения западников, славянофилов, революцион-

ных демократов. 

18. Общественно-политические движения в пореформенной России второй по-

ловины XIX века: консервативно-охранительное, либеральное, революцион-

но-демократическое (народничество, анархизм, марксизм).  

19. Революция 1905–1907 гг.: причины, характер, этапы, особенности.  

20. Политические партии России накануне и в ходе революции: программы, 

стратегия, тактика. Три политических лагеря в революции. 

21. Становление российского парламентаризма. I и II Государственные думы. 

Думская тактика политических партий. Третьеиюньская политическая си-

стема.  

22. Февральская буржуазно-демократическая революция в России и падение са-

модержавия: историческое значение и политические оценки.  

23. Общественно-политические силы России в борьбе за власть от Февраля к 

Октябрю: три политических лагеря – две альтернативы общественного раз-

вития. 

24. Великая Октябрьская социалистическая революция в России и установление 

советской власти: историческое значение и политические оценки. Влияние 

Октября на мировую цивилизацию. 

25. Причины возникновения, характер и этапы гражданской войны в России. 

26. Основные противоборствующие силы в годы гражданской войны: идеоло-

гия, цели, тактика и методы борьбы, лидеры.  

27. Большевистская политика «военного коммунизма»: причины, цель, сущ-

ность, практическая реализация, итоги. 

28. Итоги и последствия гражданской войны. Причины победы советской вла-

сти и большевиков. 

29. Новая экономическая политика (нэп): причины, цель, сущность, практиче-

ская реализация, итоги. 

30. Образование СССР: причины, проекты, принципы создания, историческое 

значение.  
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31. Индустриализация в СССР: причины, цели, методы проведения, итоги.  

32. Коллективизация в СССР: причины, цели, методы проведения, итоги.  

33. Культурная революция в СССР: причины, цели, методы осуществления, ре-

зультаты. 

34. Эволюция советской политической системы в 1920–1930-х гг.  

35. Международная обстановка и внешняя политика Советского государства в 

1930-е гг. СССР и Вторая мировая война.  

36. Проблемы происхождения и периодизации Великой Отечественной войны в 

отечественной историографии.  

37. Причины победы СССР в Великой Отечественной войне. Факторы победы. 

Итоги и уроки войны. 

38. СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.): международное положение, 

внешняя и внутренняя политика советского государства. 

39. Советское государство в 1953–1964 гг.: международное положение, внешняя 

и внутренняя политика. «Оттепель» и противоречивые реформы Н. С. Хру-

щева. 

40. Советское государство в середине 1960-х – середине 1980-х гг.: междуна-

родное положение, внешняя и внутренняя политика. Эпоха Л. И. Брежнева: 

эпоха стабильности или «застоя»? 

41. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка: её причины, сущность, этапы, результа-

ты.  

42. Концепция «нового политического мышления». Крах мировой социалисти-

ческой системы: причины, геополитические последствия, историческое зна-

чение. 

43. Развал СССР: причины, геополитические последствия, историческое значе-

ние. 

44. Становление новой российской государственности (1991–1993 гг.). Консти-

туция Российской Федерации 1993 г. и изменение политической системы 

страны. Политическое развитие России в 1993–2015 гг. 

45. Либеральные экономические реформы в России 1990-х гг., их социально-

экономическая сущность и последствия. Социально-экономическое развитие 

России в 2000–2015 гг. 

46. Внешняя политика современной России. 

47. Политический портрет В. В. Путина. 

 

Учебно-методические материалы для СРС: см. п. 8 настоящей программы. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий и рубежный контро-

ли успеваемости, а также промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий 

и рубежный контроли, помимо подготовки докладов и работы на семинарских 

занятиях, проводятся посредством тестирования. Промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена. 

 

 

Оценочные средства по дисциплине. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

 

1. Понятие истории и исторической науки. Объект, предмет, цель и задачи ис-

торической науки. Место и роль истории и исторического знания в обще-

стве, социальные функции исторической науки.  

2. Понятие и классификация исторических источников, их роль в процессе ис-

торического познания.  

3. Понятие историографии, её задачи как научной дисциплины. Этапы разви-

тия отечественной исторической науки и её крупнейшие представители.  

4. Теория и методология исторической науки, основные подходы к интерпре-

тации мирового и отечественного исторического процесса. Важнейшие 

принципы исторического познания. Методы исторического познания (ис-

следования).  

5. Особенности исторического развития России, основные факторы, оказавшие 

влияние на ход отечественного исторического процесса. 

6. Ранняя история и этногенез славян. 

7. Образование Древнерусского государства. Киевская Русь в X–XII вв.: соци-

ально-политический строй, общественные отношения, раннее законодатель-

ство. 

8. Принятие христианства на Руси и его последствия.  

9. Эволюция древнерусской государственности в XII – начале XIII вв. Харак-

теристика русских княжеств и земель в условиях политической децентрали-

зации Руси.  

10. Русь и Золотая Орда: взаимоотношения, последствия золотоордынского ига.  

11. Роль Московского княжества в политическом объединении русских земель в 

XIV–XV вв. Государственная деятельность Ивана III. 

12. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического раз-

вития Руси.  

13. Смутное время: причины, этапы, последствия.  

14. Государство и церковь в России в XVI–XVII вв. 

15. Московское государство: система власти управления (XVI–XVII вв.).  

16. Эволюция сословного строя в Московском государстве (XVI–XVII вв.). За-

крепощение крестьян.  

17. Культура в Московском государстве (XVI–XVII вв.). 
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18. Начало модернизации в России. Реформы Петра I, особенности петровской 

19. модернизации.  

20. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II: ее проявления, осо-

бенности, итоги. 

21. Россия в первой половине XIX в. Внутренняя и внешняя политика Алек-

сандра I и Николая I.  

22. Общественно-политическое движение в России в 1-ой половине XIX в.  

23. Реформы Александра II: предпосылки, содержание, значение.  

24. Общественно-политическое движение в России во второй половине XIX в.  

25. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. Эко-

номическая политика С. Ю. Витте.  

26. Культура России в XIX в.  

27. Первая российская революция как фактор модернизации: изменения в поли-

тическом строе, аграрная реформа П. А. Столыпина.  

28. Образование и деятельность политических партий в России в начале XX в.  

29. Итоги политической и экономической модернизации в царской России: до-

стижения, противоречивость, проблемы.  

30. «Серебряный век» русской культуры».  

31. Первая мировая война и назревание в России общенационального кризиса. 

32. Февральская революция. Временное правительство и Советы.  

33. Приход к власти большевиков. Становление советской политической и эко-

номической систем (1917–1920 гг.).  

34. Гражданская война: причины, характеристика противоборствующих сил, по-

следствия.  

35. Нэп и её значение для социалистического строительства. 

36. Образование СССР: причины, проекты, принципы создания.  

37. Эволюция советской политической системы в 1920–1930-х гг.  

38. Индустриализация в СССР: цели, методы проведения, итоги.  

39. Коллективизация в СССР: цели, методы проведения, итоги. 

40. Культурная революция в СССР: цели, методы осуществления, результаты.  

41. Внешняя политика Советского государства в 1920–1930-х гг.  

42. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: основные периоды, события, 

причины победы советского народа, ее значение, уроки.  

43. СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.): международное положение, 

внешняя и внутренняя политика советского государства.  

44. Советское государство в 1953–1964 гг. Реформы Н. С. Хрущева.  

45. Советское государство в середине 1960 – середине 1980-х гг. Нарастание 

кризисных явлений во всех сферах жизни советского общества. 

46. СССР в 1985–1991 гг. перестройка М. С. Горбачева и ее итоги.  

47. Развал СССР: причины, последствия.  

48. Становление новой российской государственности и политическое развитие 

России в 1992–2015 гг.  

49. Социально-экономическое развитие РФ в 1992–2015 гг.: достижения, про-

блемы, трудности. 

50. Российская Федерация и мировое сообщество в начале XXI века. 
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Примерные тестовые задания для текущего контроля. 

 

1. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее 

определением: 

а формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств; 

б выявление закономерностей исторического развития; 

в способ идентификации и ориентации общества и личности. 

 

1. воспитательная; 

2. познавательная; 

3. социальной памяти. 

 

2. Установите соответствие между методом исторического познания и его 

определением: 

а изучение исторических событий, происходящих в одно и тоже время; 

б сопоставление исторических объектов в пространстве, во времени; 

в классификация исторических событий, объектов. 

 

1. сравнительный; 

2. типологический; 

3. синхронный. 

 

3. Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, 

научного познания называется: 

а субъективизм; 

б методология; 

в рационализм; 

г историография. 

 

4. Соотнесите историков и направления мысли: 

а сентиментализм; 

б просветительство; 

в славянофильство. 

 

1. Н. Карамзин; 

2. Н. Новиков; 

3. К. Аксаков. 

 

5. Двумя племенными союзами восточных славян были: 

а варяги; 

б поляне; 

в древляне; 

г чудь. 
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6. Основоположниками норманнской теории считается: 

а В.И. Ленин, Г.В. Плеханов; 

б Н. Данилевский, А. Тойнби; 

в Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев; 

г И. Байер, Г. Миллер. 

 

7. Расположите события в хронологической последовательности: 

а разгром половцев в начале XII века; 

б поход князя Олега на Киев; 

в крещение Руси; 

г Куликовская битва. 

 

8. Какие два понятия относятся к истории Киевской Руси: 

а вотчина; 

б стрельцы; 

в поместье; 

г рядович. 

 

9. В 1097 году на съезде в Любече было решено, что: 

а каждый князь защищает свои земли сам; 

б междоусобицы возможны раз в три года; 

в князья отдают часть русских земель половцам; 

г князья защищают русскую землю вместе. 

 

10.  Установите соответствие между термином, характеризующим взаимо-

отношения Руси с Золотой Ордой, и его определением: 

а ярлык; 

б выход; 

в баскаки. 

 

1. ханская грамота, дававшая право на Великое княжение на Руси; 

2. ежегодна плата дани русичей Орде; 

3. сборщики дани, а позднее – ханский наместник на Руси. 

 

11.  Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период  полити-

ческой раздробленности были: 

а Рязанское княжество; 

б Черниговское княжество; 

в Новгородская республика; 

г Галицко-Волынское княжество. 

 

12.  Владения  младших членов княжеского рода в XII-XVI веках  называ-

лись: 

а вотчина; 
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б поместье; 

в посад; 

г удел. 

 

13.  Территориальным ядром формирования Московского государства бы-

ла земля: 

а Новгородская; 

б Рязанская; 

в Галицко-Волынская; 

г Владимиро-Суздальская. 

 

14.  «И летели стрелы их в город, словно дождь из бесчисленных туч», – так 

описывает летописец осаду Москвы в 1382 году ханом: 

а Тохтамышем; 

б Батыем; 

в Мамаем; 

г Ахматом. 

 

15.  Московский князь, первым получивший право сбора дани с русских 

земель в пользу Орды: 

а Иван III; 

б Иван Калита; 

в Дмитрий Донской; 

г Даниил. 

 

16.  Политическая централизация русских земель была ускорена: 

а провозглашением России империей; 

б формированием всероссийского рынка; 

в принятием в качестве государственной религии православия; 

г борьбой за национальную независимость. 

 

17.  В правление Ивана III произошло(ел)....: 

а введение «правила  Юрьева дня»; 

б пресечение династии Рюриковичей; 

в создание стрелецкого войска; 

г созыв Земского собора. 

 

18.  Соотнесите дату и событие XVI века: 

а начало опричнины; 

б принятие судебника; 

в взятие Казани. 

 

1. 1550 г.; 

2. 1552 г.; 

3. 1565 г. 
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19.  Соотнесите термин и его определение: 

а государственный орган управления; 

б политика, направленная на укрепление самодержавия; 

в поземельная отработочная рента; 

 

1. Боярская Дума; 

2. опричнина; 

3. барщина. 

 

20.  К правлению Ивана IV не относится: 

а созыв Стоглавого церковного собора; 

б введение подушной подати; 

в завоевание Казанского и Астраханского ханств; 

г введение опричнины. 

 

21.  Укажите соответствие между событием Смутного времени и датой: 

а избрание царем Михаила Романова; 

б царствование Лжедмитрия I; 

в правление Василия Шуйского; 

г правление «семибоярщины». 

 

1. 1605-1606 гг.; 

2. 1613 г.; 

3. 1610-1613 гг.; 

4. 1606-1610 гг. 

 

22.  «Соборное уложение» – это: 

а свод правил о порядке назначения на должности; 

б законосовещательный орган; 

в свод законов; 

г литературный памятник. 

 

23.  Тремя характерными чертами экономики XVII века являлись: 

а появление мануфактур; 

б введение ассигнаций; 

в начало формирования единого всероссийского рынка; 

г ликвидация системы внутренних таможенных пошлин; 

д активное развитие внешней торговли по Черному и Балтийскому 

морям; 

е слабость внешней торговли из-за отсутствия выхода к Черному и 

Балтийскому морям. 

 

24.  Расположите важнейшие события истории России XVII века в хроноло-

гической последовательности: 
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а возвращение из польского плена патриарха Филарета – отца царя 

Михаила; 

б отречение Никона от патриаршества; 

в восстание казаков и крестьян под предводительством Степана Ра-

зина; 

г юридическое закрепление бессрочного сыска беглых крестьян. 

 

25. При Петре I завершилось становление сословия: 

а бояр; 

б дворян; 

в купцов; 

г крестьян. 

 

26.  Россия стала империей после: 

а Каспийского похода Петра I; 

б создания регулярной армии; 

в заключения Ништадтского мира; 

г Семилетней войны. 

 

27.  Тремя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» 

страны являлись: 

а учреждение министерств вместо коллегий; 

б введение празднования Нового года с 1 января; 

в учреждение Сената; 

г введение подворного налога вместо подушной подати; 

д упразднение патриаршества и создание Священного Синода; 

е введение общерусского свода законов – Судебника. 

 

28.  Первым адмиралом русского флота стал: 

а А. Меньшиков; 

б П. Гордон; 

в Ф. Апраксин; 

г Д. Голицын. 

 

29.  Назовите трех исторических деятелей эпохи Екатерины II: 

а Александр Пушкин; 

б Григорий Потемкин; 

в Александр Радищев; 

г Степан Разин; 

д Александр Суворов; 

е Григорий Отрепьев. 

 

30.  «Просвещенным абсолютизмом» называется период правления: 

а Алексея Михайловича; 

б Петра I; 
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в Елизаветы Петровны; 

г Екатерины II. 

 

31.  Назовите имя французского философа-просветителя, который вел пе-

реписку с Екатериной II и посетил Санкт-Петербург: 

а Вольтер; 

б Д. Дидро; 

в А. Кондорсе; 

г Ж.-Ж. Руссо. 

 

32.  Двумя Положениями «Жалованные грамоты» дворянству были: 

а освобождение от обязательной службы; 

б  введение суда присяжных заседателей; 

в обязательное обучение грамоте; 

г отмена телесных наказаний. 

 

33.  Земли, вошедшие в состав России и получившие название Новороссий-

ских, были расположены: 

а к востоку от Урала; 

б в Северном Причерноморье; 

в к югу от Астрахани; 

г по обе стороны Кавказского хребта. 

 

34.  «Указ о вольности дворянской» Петра III освободил дворян от: 

а податей; 

б телесных наказаний; 

в обязательной службы. 

 

35.  Либеральные реформы Александр I разрабатывал при участии своих 

ближайших друзей, составлявших: 

а Негласный Совет; 

б Негласный Комитет; 

в Неофициальный Совет; 

г Избранную Раду. 

 

36.  При каком императоре была разработана теория «официальной народ-

ности»: 

а Николае I; 

б Александре I; 

в Александре II. 

 

37. Россия в середине XIX в. была: 

а парламентарной монархией; 

б абсолютной монархией; 

в аристократической республикой. 
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38.  Соотнесите термин первой половины XIX в. и его значение: 

а военное фортификационное сооружение; 

б одно из направлений в исламе; 

в вид межгосударственного соглашения. 

 

1. редут; 

2. мюридизм; 

3. трактат. 

 

39.  Соотнесите имя исторического лица и род его деятельности: 

а полководец; 

б государственный деятель; 

в историограф. 

 

1. Н.М. Карамзин; 

2. М.М. Сперанский; 

3. П.И. Багратион. 

 

40. В правлении Николая I имела(о) место...: 

а учреждение Государственного Совета; 

б кодификация законов; 

в Отечественная война с Наполеоном. 

 

41.  Расположите важнейшие события правления Николая I в хроно-

логической последовательности: 

а начало Крымской войны; 

б восстание декабристов; 

в издание полного собрания законов российской империи. 

 

42.  Укажите соответствие между датой и этапом решения  крестьян-

ского вопроса в России в XIX в.: 

а указ об «обязанных крестьянах»; 

б прекращение временнообязанного положения бывших крепостных 

крестьян. 

 

1. 1842 г.; 

2. 1881 г. 

 

43.  Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей воин-

ской обязанности связаны с правлением: 

а Петра I; 

б Екатерины II; 

в Александра III; 

г Александра II. 
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44.  Одним из основных положений теории революционного народни-

чества в России является тезис: 

а Россия должна последовательно пройти этап капитализма, а затем 

перейти к социализму; 

б Россия перейдет к социализму, миновав капитализм; 

в идеальная форма правления для России – конституционная монар-

хия. 

 

45.  В организацию «Земля и воля» 1876-1879 гг.  входили двое из пе-

речисленных лиц: 

а Г.В. Плеханов; 

б М.А. Бакунин; 

в В.И. Ульянов. 

 

46.   Установите соответствие между общественной теорией XIX в. и 

ее основным положением: 

а главная движущая сила социалистической революции – пролетари-

ат; 

б Россия перейдет к социализму, опираясь на крестьянскую общину, 

миновав капитализм. 

 

1. «теория русского социализма»; 

2. марксизм. 

 

47.  Расположите важнейшие события реформ Александра II и контр-

реформ Александра III в хронологической  последовательности: 

а введение всеобщей воинской повинности; 

б начало правления Александра III; 

в подписание Александром II «Положения о крестьянах, вышедших 

из крепостной зависимости»; 

г утверждение Устава о воинской повинности; 

д создание Секретного комитета для освобождения крестьян; 

е обнародование Указа о судебной реформе. 

 

48.  Четырьмя составляющими контрреформ Александра III явля-

лись: 

а упразднение суда присяжных и полная их замена военно-полевыми 

судами; 

б установление жесткого административного надзора над периодиче-

скими изданиями; 

в временная отмена цензурного контроля; 

г построение идеологии контрреформ на теории официальной народ-

ности; 
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д упразднение университетской автономии и строгое воспрещение 

собраний и выступлений студентов; 

е упразднение мирового суда и назначение министром внутренних 

дел земских начальников только из дворян. 

 

49.  Сопоставьте деятеля русской культуры XIX в. и его произведе-

ния: 

а В.И. Суриков; 

б И.Е. Репин; 

в М.И. Глинка; 

г А.П. Бородин. 

 

1. «Князь Игорь»; 

2. «Иван Грозный и его сын», «Бурлаки на Волге», «Арест пропаган-

диста»; 

3. «Сусанин» («Жизнь за царя»). 

 

50. Российская экономика начала ХХ века характеризовалась: 

а высокой степенью концентрации производства; 

б высокими темпами развития промышленности и сельского хозяй-

ства; 

в существенным отставанием концентрации банковского капитала от 

промышленного; 

г слабым вмешательством государства в российскую экономику. 

 

51.  С.Ю. Витте являлся: 

а лидером партии кадетов; 

б министром внутренних дел в годы Первой русской революции; 

в автором «Манифеста 17 октября»; 

г председателем Первой Государственной Думы. 

 

52.  Экономическая политика С.Ю. Витте предусматривала: 

а передачу производства водки в частные руки; 

б переселение крестьян за Урал; 

в винную монополию; 

г снижение косвенных налогов. 

 

53.  Укажите правильную хронологическую последовательность со-

бытий Первой русской революции: 

а спад стачечного движения; 

б «Кровавое воскресенье»; 

в Всероссийская политическая стачка; 

г декабрьское вооруженное восстание. 
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54.  Роспуск Николаем II Второй Государственной Думы и издание 

избирательного закона, ограничившего представительство кре-

стьян, рабочих и жителей национальных окраин, называют: 

а Октябрьским государственным переворотом; 

б Третьеиюньским государственным переворотом; 

в Августовским государственным переворотом; 

г Третьеиюльским государственным переворотом. 

 

55.  Проект муниципализации земли выдвинула партия: 

д социал-демократов (меньшевиков); 

е кадетов; 

ж эсеров. 

 

56.  Одним из принципов деятельности Государственной Думы в 

начале ХХ в. являлось: 

а отсутствие у императора права роспуска Думы; 

б совмещение Думой законодательных и исполнительных функций; 

в непропорциональное представительство; 

г прямые выборы депутатов. 

 

57.  Главное направление аграрной реформы П.А. Столыпина начала 

ХХ века  являлось:  

з сохранение выкупных платежей; 

и разрушение общины; 

к ликвидация помещичьего землевладения; 

л уравнительное распределение земли между всеми, кто ее обрабаты-

вает. 

 

58.  Военный союз «Антанта» в составе России, Англии, Франции 

окончательно сложился в: 

а 1896 г.; 

б 1907 г.; 

в 1903 г.; 

г 1910 г. 

 

59.  Партия, принявшая в 1903 г. на II съезде программу, ставившую 

целью установление диктатуры пролетариата, –  

м РСДРП; 

н «Союз 17 октября»; 

о социалистов-революционеров. 

 

60.  О нарастании общенационального кризиса в России в годы Пер-

вой мировой войны свидетельствовало: 

а Ленский расстрел на золотых приисках; 

б «распутинщина», «министерская чехарда»; 
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в роспуск IV Государственной Думы в 1914 году; 

г запрещение деятельности политических партий. 

 

61.  Сопоставьте политическую партию начала ХХ в. и ее лидера: 

а Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков); 

б Партия социалистов революционеров (эсеры); 

в Конституционно-демократическая партия или «Партия народной 

свободы»; 

г «Союз русского народа». 

 

1. А.И. Дубровин; 

2. В.М. Чернов; 

3. В.И. Ленин; 

4. П.Н. Милюков. 

 

62.  Укажите правильную хронологическую последовательность со-

бытий Февральской революции 1917 года: 

а забастовка на Путиловском заводе; 

б отречение Николая II от престола; 

в расстрел демонстрантов в Петрограде; 

г создание Временного комитета членов государственной Думы. 

 

63.  2 марта 1917 года царь Николай II отрекся от престола. Это про-

изошло в результате: 

п переворота; 

р революции; 

с личной инициативы царя. 

 

64.  Укажите правильную хронологическую последовательность со-

бытий октября 1917 года: 

а открытие II Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских 

депутатов; 

б создание ВРК – штаба вооруженного восстания при Петросовете; 

в большевизация Советов; 

г принятие первых декретов Советской власти. 

 

65.  Председателем первого Советского правительства был: 

а В.И. Ленин; 

б Л.Б. Каменев; 

в Я.М. Свердлов; 

г И.В. Сталин. 

 

66.  Отречение Николая II от престола произошло: 

а 2 марта 1917 года; 

б 25 октября 1917 года; 
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в 27 февраля 1917 года; 

г 1 августа 1914 года. 

 

67.  Во главе Временного правительства 2 марта 1917 г. встал: 

а Николай II; 

б В.М. Чернов; 

в Г.Е. Львов; 

г П.Н. Милюков. 

 

68.  5 января 1918 г. открылось________________ собрание: 

а Государственное; 

б Федеральное; 

в законосовещательное; 

г Учредительное. 

 

69.  Причиной начала широкомасштабной гражданской войны в  Рос-

сии не являлся (-ась, -ось): 

а политика большевиков по отношению к крестьянству; 

б стремление свергнутых классов вернуть собственность и власть; 

в разгон Учредительного собрания; 

г интервенция стран Антанты; 

д введение продовольственной диктатуры. 

 

70.  Установите соответствие между датой и событием первых лет Со-

ветской власти: 

а разгон Учредительного собрания; 

б введение продовольственной диктатуры. 

 

1. май 1918 г.; 

2. январь 1918 г. 

  

71.  В основу советской модели национально-государственного 

устройства был положен: 

а отсутствие органов государственной  власти в союзных республи-

ках; 

б принцип конфедеративного устройства; 

в принцип абсолютного самоуправления союзных республик; 

г разграничение полномочий между государственной властью Союза 

и союзных республик. 

 

72.  Установите соответствие между этапами Гражданской войны и их 

содержанием: 

а боевые действия с Польшей; 

б освобождение Дальнего Востока от интервентов; 

в борьба с армией Колчака. 
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1. весна – конец 1919 г.; 

2. 1920 г.; 

3. 1922 г. 

 

73.  К предпосылкам установления в октябре 1917 года нового поли-

тического и социально-экономического строя относился (ась, ось): 

а американский путь развития капитализма в сельском хозяйстве; 

б развитость институтов гражданского общества; 

в поощрение государством индивидуализма; 

г общинный характер землевладения. 

 

74.  Для политики «военного коммунизма» были характерны: 

а оплата труда натурой; 

б отмена трудовой повинности; 

в твердая валюта; 

г продразверстка. 

 

75.  Новая экономическая политика (НЭП) была принята на _____ 

съезде партии и предусматривала: 

а создание концессий; 

б национализацию промышленных предприятий; 

в введение продналога; 

г продразверстку. 

 

76.  Хронологическими рамками  новой экономической политики 

(НЭПа) являлся период: 

а 1918-1921 гг.; 

б 1945-1953 гг.; 

в 1928-1937 гг.; 

г 1921-1928 гг. 

 

77.   Новую экономическую политику (НЭП) характеризуют два поня-

тия: 

а милитаризация труда; 

б концессия; 

в продотряд; 

г продналог. 

 

78. Первая Конституция СССР была принята в ______ году: 

а 1922; 

б 1924; 

в 1929; 

г 1936. 
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79.  Выберите два понятия, относящиеся к форсированной индустри-

ализации в СССР: 

а пятилетка; 

б КамАЗ; 

в совнархоз; 

г стахановское движение. 

 

80.  Экономической целью коллективизации сельского хозяйства бы-

ло: 

а подъем благосостояния деревни; 

б ликвидация кулачества; 

в получение средств на индустриализацию; 

г разрешение социальных противоречий в деревне. 

 

81.  Первым крупным западным государством, признавшим Совет-

скую Россию, стала побежденная в I мировой войне: 

а Германия; 

б Франция; 

в Италия; 

г Великобритания. 

 

82.  Укажите правильную хронологическую последовательность 

внешнеполитических событий 1920-1930 гг.: 

а начало «полосы дипломатического признания СССР»; 

б приход к власти в Германии Гитлера; 

в избрание Совета Народных Комиссаров (СНК); 

г начало советско-финляндской войны; 

д начало II мировой войны; 

е вступление СССР в Лигу наций; 

ж Генуэзская конференция. 

 

83. Укажите период существования СССР: 

а 1918-1992 гг.; 

б 1924-1992 гг.; 

в 1924-1991 гг.; 

г 1922-1991 гг. 

 

84.  Черта, характерная для тоталитарного режима: 

а правовой характер деятельности государства; 

б демократизация политической жизни; 

в контроль государства над обществом; 

г формирование гражданского общества. 

 

85.  Рапальский мирный договор о восстановлении дипломатических 

отношений был подписан РСФСР с: 
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а Германией; 

б Великобританией; 

в Францией; 

г Италией. 

 

86.  СССР исключили из Лиги наций после: 

а подписания договора о дружбе с Германией; 

б развязывания войны с Финляндией; 

в введения Красной Армии в Прибалтику; 

г отказа от переговоров с Англией о коллективной безопасности. 

 

87.  Кто выступил по радио 22 июня 1941 года с краткой речью, из ко-

торой страна узнала о начале Великой отечественной войны: 

а В.М. Молотов; 

б И.В. Сталин; 

в М.И. Калинин; 

г Г.К. Жуков. 

 

88.  Для руководства деятельностью всех государственных ведомств в 

июне 1941 года был(а)  образован(а): 

а Совет обороны; 

б Оргбюро ЦК; 

в Ставка Верховного Главнокомандования; 

г Государственный Комитет Обороны. 

 

89.  19 ноября 1942 года началась операция по разгрому немецких 

войск под: 

а Москвой; 

б Сталинградом; 

в Ленинградом; 

г Харьковом. 

 

90.  Немецкий план гитлеровцев «Тайфун» – это план наступления: 

а на Москву; 

б на Сталинград; 

в на Курск. 

 

91.  Антигитлеровская коалиция оформилась на конференции: 

а Московской; 

б Вашингтонской; 

в Ялтинской; 

г Тегеранской. 

 

92.  Высадка англо-американских войск в северной Франции и от-

крытие  второго фронта произошло: 



38 

 

а 3 апреля 1942 года; 

б начало 1945 года; 

в 6 июня 1944 года. 

 

93.  Установите соответствие между датой и событием II Мировой и 

Великой Отечественной войн: 

а 22 июня-20 августа 1941 г.; 

б 28 ноября-1 декабря 1943 г.; 

в 17 июля-2 февраля 1943 г. 

 

1. создание Государственного Комитета Обороны; 

2. Курская битва; 

3. подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. 

 

а 30 июня 1941 г.; 

б 5 июля-23 августа 1943 г.; 

в 2 сентября 1945 г. 

 

1. оборона Брестской крепости; 

2. Сталинградская битва; 

3. Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Велико-

британии. 

 

94. Первый салют Победы в ходе Великой Отечественной войны про-

звучал: 

а 3 февраля 1943 года; 

б 9 мая 1945 года; 

в 5 августа 1943 года. 

С каким событием это было связано?________________________________ 

 

95.  Международная обстановка после Второй мировой войны харак-

теризуется как: 

а «холодная война»; 

б ядерное сдерживание; 

в гибкое регулирование; 

г разрядка международной напряженности. 

 

96.  С началом «холодной войны» произошел (-ло): 

а укрепление антигитлеровской коалиции; 

б создание военно-политических блоков (НАТО, ОВД); 

в создание Европейского союза; 

г роспуск Коминтерна. 

 

97.  Началом «холодной войны» считается выступление в г. Фултоне 

(США) 5 марта 1646 года: 
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а Ф. Рузвельта; 

б У Черчилля; 

в Г. Трумэна; 

г И. Сталина. 

 

98. Возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, ока-

завшихся в ходе Великой Отечественной войны за пределами 

СССР, – это: 

а депортация; 

б эвакуация; 

в репатриация; 

г эмиграция. 

 

99.  «Звездный час» Н.С. Хрущева: 

принятие курса на освоение целинных и залежных земель; 

запуск первого искусственного спутника Земли (4 октября 1957 г.); 

разрешение Карибского кризиса 1962 г.; 

речь на XX съезде партии «О культе личности и его последствиях». 

 

100. Для политического и социально-экономического развития 

СССР в 1946-1952 гг. не была (о) характерна (о): 

а наступление на интеллигенцию; 

б отмена карточной системы; 

в ликвидация монополии США на ядерное оружие; 

г прекращение политических репрессий. 

 

101. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) был учрежден в: 

а 1943 г.; 

б 1954 г.; 

в 1949 г.; 

г 1936 г. 

 

102. Установите соответствие между датой и событием периода «от-

тепели»: 

а 5 марта 1953 г.; 

б 12 апреля 1961 г.; 

в 30 июня 1956 г. 

 

1. смерть И.В. Сталина; 

2. принятие постановления ЦК «О преодолении культа личности и его 

последствий»; 

3. полет Ю. Гагарина в космос. 

 

103. Соотнесите даты и события периода «оттепели»: 
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а принятие III программы КПСС, определившей курс на построение 

коммунизма; 

б ХХ съезд КПСС, нанесший удар по культу личности И.В. Сталина. 

 

1. 1956 г.; 

2. 1961 г. 

 

104. Развитие СССР в 1964-1985 гг. характеризовалось: 

а началом освоения целинных и залежных земель; 

б ускорением социально-экономического развития; 

в усилением бюрократизации в управлении; 

г ставкой на омоложение кадров. 

 

105. СССР и США оказались на грани термоядерной войны в ре-

зультате: 

а «пражской весны» 1968 г.; 

б исключения СССР из Лиги Наций; 

в Карибского кризиса; 

г ввода советских войск в Афганистан. 

 

106. Ввод советских войск в Афганистан способствовал: 

а укреплению авторитета Советского Союза на мировой арене; 

б снижению международного авторитета СССР; 

в установлению военно-стратегического паритета СССР и США; 

г установлению разрядки международной напряженности. 

 

107. Концепция развитого социализма была сформулирована в: 

а эпоху застоя; 

б период НЭПа; 

в эпоху перестройки; 

г правление И. Сталина. 

 

 

108. Экономическая реформа 1965 г. предполагала: 

а выделение социальной сферы как приоритетной; 

б утверждение частной собственности; 

в использование принципа материальной заинтересованности; 

г уменьшение поставок товаров широкого потребления. 

 

109. В период руководства Л.И. Брежнева главное внимание в эко-

номике уделялось: 

а легкой промышленности; 

б оборонной промышленности; 

в машиностроению; 

г сельскому хозяйству. 
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110. «Новое политическое мышление» – это: 

а внешнеполитический курс М.С. Горбачева; 

б реформа политической системы; 

в программа перехода к рыночным отношениям; 

г реализация «Программа 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина. 

 

111. Решение о проведении реформы политической системы в СССР 

было принято: 

а на XXVII съезде КПСС в 1986 г.; 

б на октябрьском пленуме ЦК КПСС в 1989 г.; 

в на XIX партийной конференции в 1988 г.; 

г на XXVIII съезде КПСС в 1990 г. 

 

112. Развитие фермерского хозяйства, расширение демократических 

свобод, гласность, возрождение многопартийности связано с име-

нем: 

а Н.С. Хрущева; 

б М.С. Горбачева; 

в В.В. Путина; 

г Б.Н. Ельцина. 

 

 

Для определения уровня сформированности компетенции предлагаются 

следующие критерии оценки экзаменационного ответа.  

Оценка «отлично» ставится в случае, если студент демонстрирует пре-

красное знание материала, умение оперировать основными понятиями, опреде-

лениями и методами исторической науки и может уверенно, последовательно, 

грамотно и логически стройно, исчерпывающе изложить в своем ответе мате-

риал, касающийся затронутой темы, не затрудняясь с ответом при видоизмене-

нии задания, умеет самостоятельно обобщать материал. 

Оценка «хорошо» ставится за хорошее знание студентом материала по 

теме, умение ясно и четко осветить рассматриваемый материал, достаточное 

владение методикой и основными понятиями истории. Однако его ответ содер-

жит некоторые незначительные неточности, студент во время изложения мате-

риала не вполне уверенно рассказывает о некоторых деталях вопроса, и поэто-

му его ответ остается недостаточно четким и исчерпывающим. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент в це-

лом знает рассматриваемую тему, в основном верно отвечает на поставленные 

вопросы, однако его ответ содержит существенные ошибки, неточности, а сам 

студент демонстрирует заметные пробелы в знаниях по курсу, недостаточно 

уверенно оперирует основными понятиями и методами исторической науки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент не в 

состоянии более или менее четко и внятно изложить материал, его ответ содер-

жит настолько грубые ошибки, существенные неточности, что тема рассматри-
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ваемого вопроса остается на деле нераскрытой. Кроме того, студент демон-

стрирует очень существенные пробелы в знании или полное незнание рассмат-

риваемой темы, незнание основных понятий и определений исторической 

науки и совершенное неумение пользоваться ее методами. 

Если проводится Интернет-экзамен, оценка «отлично» ставится в случае, 

если студент набрал выше 85%; «хорошо» – 70%; «удовлетворительно» – 60%. 

Студент, получивший менее 60%, имеет право на повторную сдачу экзамена в 

письменном виде. 

 

Основной технологией оценки уровня сформированности компетенции 

является балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов (БРС): 

Оценка успеваемости студентов в рамках БРС осуществляется в ходе те-

кущего, рубежного и промежуточного контроля. Все рейтинги вычисляются по 

100-балльной шкале. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе аудиторных за-

нятий, проводимых по расписанию, по графику выполнения самостоятельной 

работы студентов.  

Формы текущего контроля: опрос на семинарских занятиях, доклады по 

самостоятельно изученным темам, тестирование. 

Рубежный контроль осуществляется по отдельным разделам (модулям) 

курса. Модуль – это часть рабочей программы дисциплины, имеющая логиче-

скую завершенность и несущая определенную функциональную нагрузку. Изу-

чение каждого модуля дисциплины завершается проверочной работой, прово-

димой в форме теста, контрольной работы и др. Преподаватель сам определяет 

формы и методы контроля того или иного модуля. В течение семестра прово-

дятся два рубежных контроля: 8 и 17 неделя семестра, что позволит аттестовать 

(не аттестовать) студента по пройденному модулю изучаемого предмета.  

Максимальное количество баллов за один рубежный контроль – 30 бал-

лов; за 2 – 60.  

Если после проведения в семестре последнего рубежного контроля по 

дисциплине у студента имеется задолженность по отдельным видам работ од-

ного из рубежей, то ее ликвидация  может быть разрешена на последней (зачет-

ной) неделе. 

Промежуточный контроль/промежуточная аттестация проводится в 

конце семестра в форме экзамена. Максимальное количество баллов, которое 

может быть получено обучающимся на этапе промежуточной аттестации 

(экзамена) по дисциплине, составляет 40 баллов. В случае оценки ответа менее 

чем в 15 баллов экзамен считается не сданным. 

Экзамен (20 неделя) – промежуточная аттестация. 

Если студент по итогам двух рубежных контролей набрал максимальное 

количество баллов (60), преподаватель вправе оценить его работу за семестр в 

100 баллов (добавив 40) и проставить оценку «отлично» за экзамен или зачет 

автоматически. В ином случае автоматическое выставление оценки не допуска-

ется.  
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Для допуска к экзамену обучающийся должен набрать по итогам двух ру-

бежных контролей не менее 40 баллов. При этом обязательным является вы-

полнение всех видов работ, предусмотренных учебным планом по данной дис-

циплине. 

Только при соблюдении всех обозначенных правил контроля знаний по 

предмету преподаватель выставляет итоговую оценку в зачетную книжку сту-

дента и ведомость деканата. 

БРС предполагает использование единой шкалы оценивания в универси-

тете, которая в обязательном порядке используется при переводе итоговых бал-

лов в традиционную систему оценок (см. табл.).  

 

Таблица перевода итоговых баллов БРС в традиционную систему оценок 
Баллы Оценка 

Полная  

запись 

Сокращенная  

запись 

Числовой  

эквивалент 

88-100 Отлично отл. 5 

74-87 Хорошо хор. 4 

61-73 Удовлетворительно удовл. 3 

0-60 Неудовлетворительно неуд. 2 

61-100 зачтено 

 

1-ый модуль (рубежный контроль – 8 неделя) 

Форма начисления баллов: 

1. Ведение лекционных и семинарских конспектов, выполнение самостоятель-

ной работы по графику. Периодическая проверка – 5 баллов. 

2. Работа на семинарских занятиях. Доклады, выступления, дополнения – 5 

баллов. 

3. Рубежный контроль. Тестовые задания предполагают проверку знаний по 

данному историческому периоду. Тест проводится в течение 30 минут. Мак-

симальное количество баллов – 20. За каждое правильно выполненное зада-

ние начисляется 1 балл. 

 

2-ой модуль (рубежный контроль – 14 неделя) 

Форма начисления баллов: 

1. Ведение лекционных и семинарских конспектов, выполнение самостоятель-

ной работы по графику. Периодическая проверка – 5 баллов. 

2. Работа на семинарских занятиях. Доклады, выступления, дополнения – 5 

баллов. 

3. Рубежный контроль. Проводится в виде тестирования в течение 30 минут. 

Максимальное количество баллов – 20. За каждое правильно выполненное 

задание начисляется 1 балл. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

8.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература.  

1. Бакирова, А. М. История. Краткий курс лекций : учебное пособие / А. М. 

Бакирова, Е. Ф. Томина. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 367 c. — ISBN 978-5-7410-1786-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71279.html 

2. Зуев, М. Н.  История России для технических вузов : учебник для вузов / 

М. Н. Зуев, А. А. Чернобаев, А. Ф. Бондаренко ; под редакцией М. Н. Зуе-

ва, А. А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5822-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/book/istoriya-rossii-dlya-tehnicheskih-vuzov-468623 

3. История новейшего времени : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Л. Хейфец, Р. В. Костюк, Н. А. Власов, Н. С. Ниязов ; под 

редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01030-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433221 

4. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф. 

О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; под ред. Г. Б. По-

ляк. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 686 c. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

Дополнительная литература. 

1. Бабаев, Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. 

А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — 978-5-

9758-1736-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80987.html 

2. Данилов, А. А.  История России с древнейших времен до наших дней в во-

просах и ответах : учеб. пособие / А. А. Данилов. - М. : Проспект, 2012. 

3. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф. 

О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; под ред. Г. Б. По-

ляк. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 686 c. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

4. История России в схемах : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. 

Георгиева [и др.], МГУ им. М.В. Ломоносова; Истор. фак.. - М. : Проспект, 

2013. 

5. История России для технических вузов : учеб. для приклад. бакалавриата 

вузов по инженерно-тех. и естественнонауч. напр. и спец. / А. А. Черноба-

ев, А. Ф. Бондаренко, Е. И. Горелов [и др.] ; под ред.: М. Н. Зуева, А. А. 

Чернобаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020 (2017, 2016, 

2007). 

https://www.iprbookshop.ru/71279.html
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-dlya-tehnicheskih-vuzov-468623
https://urait.ru/bcode/433221
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/80987.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
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6. Кириллов, В. В.  История России : учеб. пособие для бакалавров вузов по 

неист. специальностям / В. В. Кириллов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2012 

7. Кривошеев, М. В.  История России : конспект лекций / М. В. Кривошеев, 

М. В. Ходяков. - 2-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011 

8. Назырова, Е.А. Практикум по отечественной истории : учеб. пособие для 

вузов по спец. 080507 "Менеджмент орг." и 080504 "Гос. и муницип. упр." 

/ Е.А. Назырова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. 

9. Новейшая история России. 1914-2010 : учеб. пособие для бакалавров ву-

зов по спец. 020700 История / В. А. Кутузов, Н. Б. Лебина, И. С. Ратьков-

ский [и др.],  С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. М. В. Ходякова. - 5-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. 

10. Семин, В.П. История: Россия и мир : учеб. пособие по дисциплине "Исто-

рия" для студентов вузов неистор. фак. / В.П. Семин. - Москва: КНОРУС, 

2013. 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Arzamas – некоммерческий просветительский проект, посвящённый гу-

манитарному знанию. – Режим доступа: http://arzamas.academy/ 

2. Интеллект-видео – научно-популярное и образовательное видео онлайн. 

История России и СССР. – Режим доступа: http://intellect-video.com/russian-
history/ 

3. Инфографика – РИА Новости. – Режим доступа: 

https://ria.ru/infografika/ 

4. История государства – сайт, посвящённый истории России. – Режим до-

ступа: http://statehistory.ru/ 

5. История.РФ – информационный исторический ресурс. – Режим доступа: 

http://histrf.ru/ 

6. Культура.РФ – гуманитарный просветительский проект, посвящённый 

культуре России. – Режим доступа: http://www.culture.ru/ 

7. ПостНаука – проект о современной фундаментальной науке и учёных, 

которые её создают. История. – Режим доступа: 

https://postnauka.ru/themes/istoriya/ 

8. Скепсис – научно-просветительский журнал. История. – Режим доступа: 

http://scepsis.net/library/history/page1/ 

9. Слово – образовательный портал. История. – Режим доступа: 

http://www.portal-slovo.ru/history/ 

10. Хронос – всемирная история в интернете. – Режим доступа: 

http://www.hrono.info/ 

 

 

http://arzamas.academy/
http://intellect-video.com/russian-history/
http://intellect-video.com/russian-history/
https://ria.ru/infografika/
http://statehistory.ru/
http://histrf.ru/
http://www.culture.ru/
https://postnauka.ru/themes/istoriya/
http://scepsis.net/library/history/page1/
http://www.portal-slovo.ru/history/
http://www.hrono.info/
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Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

 

1. Удмуртская научно-образовательная Электронная библиотека (УдНОЭБ) 

(http://elibrary.udsu.ru/xmlui/)  

2. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3. ЭБС «Юрайт» (https://urait.ru/)  

4. ЭБС «IPR Books» (http://www.iprbookshop.ru/) 

5. ЭБС «Znanium» (http://znanium.com/) 
 

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

 
История государства – сайт, посвящённый истории России. – Режим доступа: 

http://statehistory.ru/ 

История.РФ – информационный исторический ресурс. – Режим доступа: 

http://histrf.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Аудиторные занятия в рамках дисциплины «История» разделены на два вида. 

Во-первых, это лекционные занятия. Данный вид занятий проводится, по 

преимуществу, в монологическом режиме и нацелен на формирование у сту-

дентов концептуальной схемы, в рамках которой у них будет составлено пред-

ставление об основных темах, относящихся к дисциплине, и возможных подхо-

дах к их интерпретации и разработке. Содержательно выработанная благодаря 

лекционным занятиям концептуальная схема может быть дополнена и конкре-

тизирована посредством работы на практических занятиях. 

Во-вторых, это практические (семинарские) занятия. Данный вид заня-

тий представляет собой активную форму работы студентов. Целью каждого се-

минарского занятия является самостоятельное осмысление и более глубокое 

усвоение изучаемого материала. Основной формой подготовки студента к се-

минарскому занятию является его самостоятельная работа. Эта форма работы 

тесно связана с лекционным курсом, однако она не дублирует, а дополняет его. 

Именно поэтому на семинарские занятия выносятся, как правило, наиболее 

сложные и/или дискуссионные темы, а также темы, освоение которых невоз-

можно без всестороннего и самостоятельного изучения дополнительной лите-

ратуры. 

Семинарское занятие предполагает индивидуальные и групповые формы 

работы студентов; преподаватель определяет их оптимальное соотношение для 

каждого занятия. Итогом подготовки студентов к семинарскому занятию долж-

ны быть 1) выступления с докладами и дополнительной информацией по теме 

http://statehistory.ru/
http://histrf.ru/
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занятия, 2) обсуждение возникших вопросов, а также 3) активное участие в 

коллективной работе в формате дискуссии. 

В ходе семинарских занятий преподаватель 1) проводит устный опрос 

студентов, в том числе фронтальный, 2) поручает выполнение письменных за-

даний, 3) осуществляет текущее и рубежное тестирование по пройденным те-

мам. 

Подготовку к семинарским занятиям рекомендуется вести в отдельной 

тетради, в которой записываются конспекты устных докладов, специальной ли-

тературы, выполняются письменные задания. Именно такой способ работы 

обеспечивает более глубокое усвоение материала и делает более эффективным 

контроль качества самостоятельной работы студента со стороны преподавателя. 

Подготовка к семинарскому занятию начинается с самостоятельного изу-

чения рекомендованной учебной, научной, справочной литературы, электрон-

ных ресурсов сети интернет, а также работы с конспектами лекций. 

Основная и дополнительная учебная литература ко всему курсу содер-

жит информацию по всем изучаемым темам. Для каждой темы предлагается 

также отдельный список дополнительной учебной и научной литературы, ко-

торая поможет более глубоко раскрыть предлагаемые для изучения вопросы. 

Существенную помощь студентам, как при подготовке непосредственно к 

семинарским занятиям, так и в ходе самостоятельного изучения дисциплины в 

целом, могут оказать и рекомендуемые ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», которые содержат не только тек-

стовые, но и графические, а также фото- и видеоматериалы по истории России. 

Использование данных источников информации в совокупности будет 

способствовать обеспечению знаний студентов интересными фактами и дета-

лями, наглядными материалами, а, следовательно, поможет сделать выступле-

ние на семинарском занятии образным и запоминающимся. 

 

Устный доклад – один из важнейших видов работы на семинарском заня-

тии. Его качество зависит от вдумчивой предварительной работы. Для подго-

товки доклада необходимо провести поиск и изучение литературы по проблеме. 

После изучения литературы студент приступает к написанию своего доклада. 

По сути, доклад основывается на подготовленном студентом конспекте. 

Конспект – письменное изложение содержания прочитанной книги, ста-

тьи, источника, ресурса сети интернет с целью последующего использования 

почерпнутой в них информации. Он может быть сделан с разной степенью це-

лостности, полноты и детализации сведений. В зависимости от степени сжато-

сти исходного текста, а также от формы конспекта различают: тезисный кон-

спект, сплошной (общий) конспект, выборочный (целевой) конспект. В зависи-

мости от уровня подготовки, поставленной задачи студент может применять 

любой из названных видов конспектов. 

Важным требованием к устному докладу (конспекту) является то, что в 

нём требуется 1) всесторонне раскрыть основные вопросы темы, 2) проанали-

зировать различные концепции и точки зрения, а также 3) высказать свою по-

зицию. 
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Оптимальное время, отводимое для развёрнутых устных докладов по ос-

новным вопросам семинарского занятия: 10-15 минут. 

Алгоритм выступления студента должен выглядеть следующим образом: 

– тема и цель доклада; 

– характеристика использованной литературы и источников; 

– изложение содержания доклада с акцентированием внимания на основ-

ных проблемах и спорных точках зрения; 

– выводы с изложением собственного мнения, сформировавшегося при 

изучении темы. 

Учебные стандарты ФГОС3++ подразумевают большое количество часов 

на самостоятельную работу студентов (СРС) без участия преподавателя и кон-

троль СРС. 

По первой форме СРС предлагается изучение дополнительного материала 

по тем же разделам, которые прорабатываются на лекционных и семинарских 

занятиях, и который, по тем или иным причинам, не обсуждается в рамках 

аудиторной работы. По второй форме СРС включает подготовку к семинарам, 

подготовку к экзамену. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Требования к аудитории для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, курсового проектирования, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций: - стан-

дартные аудитории для проведения занятий 

 Требования к специализированному оборудованию: наличие компьютера, 

проектора, экрана, выход в интернет.  

Перечень программного обеспечения: наличие программ Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word 

 

11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Реализация дисциплины История (история России и всеобщая история) 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следую-

щие методы:  

– для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации ин-

формации (презентации, использование компьютера для передачи текстовой 

информации, интерактивная доска, участие сурдолога и др.); 

– для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как увели-

чение текста и картинки (в программах Windows), программы-синтезаторы ре-

чи, в т. ч. в ЭБС, звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с 
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соответствующим программно-аппаратным обеспечением и портативные ком-

пьютеризированные устройства. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое материально-

техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, 

кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для лекционных и прак-

тических занятий), возможно применение ассистивных технологий и средств. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.), при необходимости 

выделяется дополнительное время на подготовку и предоставляются необходи-

мые технические средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


