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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

УК ОС – 1 Способность 

применять 

критический 

анализ 

информации и 

системный подход 

для решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

УК OC – 1.1  Способность к применению 

системного подхода и 

критического анализа информации 

 

УК OC – 1.2 Способность к обоснованию 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции на 

основе системного подхода и 

способности критического 

мышления 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:  

Профессиональные 

действия 
Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

Способность к применению 

системного подхода для 

решения задач опирается на 

сформированную 

способность вести 

критический анализ 

информации. При этом 

формирование компонента 

критического анализа 

встраивается в 

формирование способности 

к применению системного 

подхода при решении задач 

различного типа, а не 

является отдельно 

формируемым компонентом 

компетенции.  

УК ОС – 1.1 На уровне знаний:  

 систем, их свойств и классификации, 

системного подхода и его принципов; 

 системного понимания философских, 

математических, исторических, 

политических и глобальных 

закономерностей; 

На уровне умений: 

 критериально оценивать информацию;  

 выявлять обратные связи в системах, 

 выявлять имманентные и эмерджентные 

свойства систем; 

 учитывать фактор времени при анализе 

явлений. 

 

На уровне навыков: 

 обоснования собственной гражданской 

и мировоззренческой позиции; 

 

 

 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» изучается на 1 курсе, в 1 

и 2 семестрах по очной форме обучения, принадлежит к базовой части образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05. «Международные 

отношения». Включает 8 зачетных единицы.   

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» является общим 

прикладным и методологическим основанием для преддипломной практики (Б2 П2) и 

государственной итоговой аттестации (Б3).  

Дисциплина рассчитана на 288 академических часа; из них контактной работы: 

для очной формы обучения лекций – 36 часов, семинарских занятий – 52, 

самостоятельная работа обучаемых – 155 час.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости4, 

промежуточно

й 
аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

 

Тема 1 Блок 1 «Основные 
понятия русской истории». 
Тема 1. Подъем 
московского 
княжества (конец XIII – 

первая половина XV вв.; 

«большой» 
XIV век). 

10 4  2  4 Опрос 

Тема 2 Тема 2. Московская 

государственность: от 

княжения к 

самодержавию (вторая 

половина XV – конец 

XVI в. или «большой» 

XVI век). 

8 2  2  4 Опрос 

Тема 3 Тема 3. От царства к 
империи: 

зенит и закат 

«Московского царства» 

(XVII век). 

9 2  2  5 Опрос 

Тема 4 Тема 4. Как делаются 

империи (Петр Первый в 

истории русской 

государственности и 
культуры). 

8 2  2  4 Опрос 

Тема 5 Тема 5. Придворный век 

(XVIII век). 
8 2  2  4 Опрос 

Тема 6 Тема 6. Русское общество 

(XIX век). 
6 2  2  2 Опрос 

Тема 7 Блок 2 «Причины падения 8   4  4 Опрос 
 самодержавия и два пути      



 России (Февраль и 
Октябрь 

     

 1917)»      

 Тема 1. Успехи и неудачи      

 модернизации России на      

 рубеже ХIХ- ХХ вв. и 
причины 

     

 падения самодержавия в      

 контексте проблем      

 соотношения объективного 
и 

     

 субъективного.      

Тема 8 Тема 2. Февраль 1917 года: 6   2  4 Опрос 
 основные вехи, версии о      

 причинах и характере,      

 дискуссии современников и      

 историков о «смыслах» и      

 историческом значении.      

Тема 9 Тема 3. Октябрь 

1917: характер, 

смысл, мифы. 

6   2  4 Коллоквиум 

Тема 10 Блок 3 «Власть и 8   4  4 Диспут 
 управление в 

СССР/России в 
     

 1985-1993 гг.»      

 Тема 1. Партийно-      

 государственная система 
власти 

     

 СССР к середине 1980-х гг.      

Тема 11 Тема 2. Апрельский (1985 
г.) 

6   2  4 Эссе 

 Пленум ЦК КПСС. XXVII      

 Съезд КПСС.      

Тема 12 Тема 3. XIX 

партконференция 

и начало реформирования 

политической системы 

СССР. 

8   2  6 Тест 

Тема 13 Тема 4. Изменения в 

системе 

государственного 

управления 
РСФСР в 1990 – 1991 гг. 

6   2  4 Опрос 

Тема 14 Тема 5. Россия в 
постсоветский период. 

8 2  2  4 Опрос 

Тема 15 Блок 4 «Современные 

подходы к истории» 
Тема 1. Мышление: 
основные 
характеристики. 

15 5    10 Коллоквиум 

Тема 16 Тема 2. Ремесло «историка». 

«Историк» и 

«история». 

Компаративная 

история. 

15 5    10 Опрос 



Тема 17 Тема 3. «Воображаемые 

сообщества» (Б. Андерсон) 

и механизмы их 

возникновения и 
функционирования. 

15 5    10 Диспут 

Тема 18 Тема 4. «История» и 

сообщество, 

«история» и 
человек. 

15 5    10 Дискуссия 

Тема 19 Блок 5 «Всемирная 

история» 

Тема 1. Полис и 

афинская 

демократия 

30   20  10 Устный доклад 

Тема 20 Тема 2. 

Мировоззрение 

средневекового 

человека 

10     10 Аналитический 
конспект 

Тема 21 Тема 3. Рождение 

Модерна 

10     10 Инфографика 

Тема 22 Тема 4. Всемирная 

история XX в. 

10     10 Тест 

         

 Консультация     4   

 Промежуточная аттестация 45    45  Экзамен 

 
 

288 36  52 49 151 ак.ч. 

 8      з.е. 
 216      астр.ч. 

 

Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

-Содержание тем (разделов) 



№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

-Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Курс 1 «Основные понятия 

русской истории». 

Тема 1. Подъем 

московского княжества 

(конец XIII – первая 

половина XV вв.; 

«большой» XIV век). 

Политическое наследие Киевской Руси: происхождение 

княжеской власти и ее особенности, формирование 

лествично-удельной системы. Борьба московских князей 

за влияние в Северо-Западной Руси и великое княжение 

(влияние Орды на формирование политического уклада 

и символику власти в раннем московском княжестве). 

Трансформация удельных отношений в ранне -

московский период. Конфликт родового, семейного и 

избирательного принципов наследования. Власть и 

собственность: система понятий (вотчина, поместье, 

кормление, боярство, дворянство). Политическая 

идеология и интеграционные стратегии ранней 

Московии. Споры о русском деспотизме и 

патримониализме. 

Тема 2 Тема 2. Московская 

государственность: от 

княжения к самодержавию 

(вторая половина XV – 

конец XVI в. Или 

«большой» XVI век). 

Утверждение семейного принципа наследования. 

Изменение стратегии «объединения» русских земель 

при Иване III; земля и власть. Династический кризис 

конца XV – начала XVI в. и его влияние на 

политическую систему. Идеология и мифология 

«царства»: падение Константинополя и эмансипация 

русской церкви; Москва как новый Иерусалим, второй 

Константинополь и третий Рим. Эволюция 

представлений о княжеской и царской власти. Слом 

политического уклада московского княжества и 

утверждение самодержавия при Иване IV (боярство – 

самодержавие). 

Тема 3 Тема 3. От царства к 

империи: зенит и закат 

«Московского царства» (XVII 

век). 

«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности 

и проблема «самозванчества»). «Автаркия» как 

идеологическая программа новой династии. Дилеммы 

«традиционализма» в середине XVI века: книжная 

справа и раскол. Концепция царства и царской власти: 

царь и патриарх, автаркия и западничество. Россия в 

общеевропейском контексте. Влияние присоединения 

Украины на историческую судьбу России: закат 

«Московского царства». Начало европеизации (барокко в 

России). Династический кризис и «выбор пути». 

Тема 4 Тема 4. Как делаются 

империи (Петр Первый в 

истории русской 

государственности и 

культуры). 

«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее 

истоки и значение. Оппозиция «новая / старая» Россия: 

реальность или миф? Петр Первый в контексте 

европейского барокко и становления абсолютизма: 

новая символика власти. Перенос столицы и генезис 

оппозиции «столица – провинция». Царь и церковь. 



№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

-Содержание тем (разделов) 

Тема 5 Тема 5. Придворный век 

(XVIII век). 

Послепетровский династический кризис и проблема 

легитимности российской монархии. Политические и 

идеологические последствия кризиса. Почему XVIII век 

был женским. Фаворитизм как институт; условия 

становление придворного общества и светской культуры. 

Статус и технология культурных заимствований. 

Просвещение и дворянство: формирование 

общественной оппозиции (масонство, западничество, 

консерватизм). 

Тема 6 Тема 6. Русское общество 

(XIX век). 

Французская революция и кризис просвещения в 

русской культурной и политической мифологии. 

Формы организации «общества» (институции): ложа, 

кружок, тайное общество, салон, журнал. Век 

национализма; национализм и роль литературы. 

Координаты идеологических парадигм: легитимизм / 

оппозиционность, западничество / славянофильство. 

Проблема крепостного права и проблема модернизации. 

«Народность» и «народничество»: от идеологии 

официальной к идеологии революционной. 

Тема 7 Курс 2 «Причины 

падения самодержавия и 

два пути России 

(Февраль и Октябрь 

1917)» 

Тема 1. Успехи и неудачи 

модернизации России на 

рубеже ХIХ- ХХ вв. и 

причины падения 

самодержавия в контексте 

проблем соотношения 

объективного и 

субъективного. 

Были ли (и каковы) объективные причины падения 

самодержавия. Успехи и неудачи модернизации России 

на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения 

самодержавия в контексте проблем соотношения 

объективного и субъективного. Николай II, Александра 

Федоровна и Распутин: правда и вымысел о 

«распутинщине». Плюсы и минусы абсолютной 

монархии как формы государственного управления (на 

примере правления Николая II). 

Тема 8 Тема 2. Февраль 1917 

года: основные вехи, 

версии о причинах и 

характере, дискуссии 

современников и 

историков о «смыслах» и 

историческом значении. 

Современные оценки (появившиеся к 90-летию 

революции) характера и смысла Февральской 

революции. Является ли Февраль 1917г. революцией и 

носили ли его события стихийный характер или были 

спланированы и вызваны извне. Версия о неудачной 

провокации полиции, решивший повторить «Кровавое 

воскресенье» 9 января. Версия о заговоре либералов, 

вызвавших революцию. Версия о немецком 

вмешательстве и организации «успешного народного 

восстания в феврале 1917 г.» немецкими агентами. 

Версия о «революции генерал-адъютантов». 



№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

-Содержание тем (разделов) 

Тема 9 Тема 3. Октябрь 

1917: характер, 

смысл, мифы. 

Октябрь 1917 г. – «социалистическая революция», 

переворот, «штабная революция» или «национальная 

революция». Причины «срыва» Февраля 1917г. в 

Октябрь 1917г. в контексте объективного и 

субъективного. Прав ли был М. Вишняк в своем 

диагнозе 1931 года «троякого провала Октября» с 

позиций сегодняшнего дня. Версия о «революции 

генерал-адъютантов». Попытка рекёонструкции целей и 

мотивов (декларируемых и не декларируемых) 

большевистских лидеров. 

Тема 10 Курс 3 «Власть и 

управление в СССР/России 

в 1985- 

1993 гг.» 

 

Тема 1. Партийно- 

государственная система 

власти СССР к середине 

1980-х гг. 

Система управления промышленностью и сельским 

хозяйством. Военно-промышленнный комплекс. 

Партийно-государственная элита СССР в первой 

половине 80-х годов. Нарастание кризисных явлений в 

государственном управлении народным хозяйством, 

социальной сферой. Административно- 

распределительная система как фактор торможения. 

Тема 11 Тема 2. Апрельский (1985 

г.) Пленум ЦК КПСС. 

XXVII 

Съезд КПСС. 

М.С.Горбачев как государственный деятель. Концепции 

ускорения социально-экономического развития страны и 

перестройки. Политика «гласности» и её последствия. 

Начало экономической реформы и её законодательное 

обеспечение. Государственная приемка продукции как 

попытка повышения конкурентоспособности советской 

экономики. Реформа государственных предприятий. 

Хозрасчёт. Появление новых форм собственности. 

Формирование элементов рыночной экономики. 

Концепции перехода к рынку. Обострение 

экономического кризиса и его причины. 

Тема 12 Тема 3. XIX 

партконференция и начало 

реформирования 

политической системы 

СССР. 

Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд 

народных депутатов и Верховный Совет СССР. Введение 

поста Президента СССР. Кабинет Министров. 

Возвышение республиканских политических элит и 

нарастание кризиса власти. Националистические 

движения. Выборы в союзных и автономных 

республиках 1990 г. и их последствия. Подготовка 

нового Союзного договора. События 19-21 августа 

1991 г. Распад СССР. 

Тема 13 Тема 4. Изменения в 

системе государственного 

управления РСФСР в 1990 

– 1991 гг. 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г. 

Б.Н.Ельцин как государственный деятель. Превращение 

России в независимое государство. 



№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

-Содержание тем (разделов) 

Тема 14 Тема 5. Россия в 

постсоветский период. 

Государственное строительство в постсоветской 

России. Конституционный кризис 1993 г. 

Упразднение местных органов Советской власти. 

Конституция РФ 1993 г. Становление новой 

российской государственности. Формирование 

президентской республики. Складывание 

политических партий и их деятельность в 

Государственных Думах. Парламентские выборы 

1995 г. и 1999 г. Президентские выборы 1996 г. 

Власть и оппозиция. Досрочные президентские 

выборы 2000 г. Проблема сохранения 

территориальной целостности России. 

Тема 15 Курс 4 «Современные 

подходы к истории» 

Тема 1. Мышление: основные 

характеристики. 

История в российском обществе (историческое 

образование в России в XIX и XX вв.; факты и 

историческая критика; вопросы историка; время 

истории; история как понимание; социологическая 

модель в истории). 

Тема 16 Тема 2. Ремесло «историка». 

«Историк» и 

«история». 

Компаративная 

история. 

Проблема восприятия прошлого. Проблема выбора 

метода в истории: отсутствие единственного 

"правильного" подхода. Выбор методологической 

стратегии исходя из прагматики и эффективности той 

или иной методологической парадигмы. Школа 

"Анналов", М. Блок, Л. Февр. Проблематизация выбора 

предмета исторического изучения и методологического 

подхода. "Историчность" "историков": Х. Уайт. 

Сравнение различных политических, экономических и 

социальных явлений прошлого и настоящего как 

теоретическая проблема: обоснование и методы 

сравнительно-исторического исследования. 

Европейская компаративистика, история колониальных 

держав и др. История России в контексте всемирной 

истории. 

Тема 17 Тема 3. «Воображаемые 

сообщества» (Б. Андерсон) и 

механизмы их 

возникновения и 

функционирования. 

Философский, идеологический и политический аспекты 

проблемы. Национализм: генезис и история понятия 

"нации", национальные государства и их идеология в 

XIX и XX вв. 

Тема 18 Тема 4. «История» и 
сообщество, «история» и 
человек. 

Объекты изучения истории: макро- и микроисторические 
подходы (Ф. Бродель и К. Гинзбург). 

Тема 19 Курс 5 «Всемирная 

история» 

Тема 1. История 

древности и 

средневековья 

Историография афинской демократии: положительные и 

отрицательные оценки. Особенности афинской  

демократии: отличие от представительной. Противоречия 

(коллизии) афинской демократии. Социально-

экономические предпосылки афинской демократии. 

Тирания и афинская демократия. Гоплитская революция и 

афинская демократия. Становление афинского 

законодательства. Реформы судебной системы Драконта. 

Реформы судебной системы Солона. Реформы Солона и 



№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

-Содержание тем (разделов) 

становление афинской демократии. Реформы Клисфена. 

Понятие «гражданства» в Афинах. Система управления 

Афин времен Перикла: основные органы и их функции. 

Роль жребия при занятии государственной должности. Роль 

ротации в обеспечении древнеафинской демократии. 

«Полис» и «демос» в представлениях Аристотеля и 

Демосфена. Роль войны в кризисе полисной системы. 

Социально-экономические предпосылки упадка афинской 

демократии. Признаки общественно-политического 

кризиса афинской демократии в IV в. до н.э. 

 

Тема 20 Тема 2. 

Мировоззрение 

средневекового 

человека 

Человек в истории Личность и общество. Культурно-

антропологическая история сегодня. Образ "другого" в 

культуре. Повседневная жизнь Франции и Англии во 

времена рыцарей Круглого стола. Повседневная жизнь 

Флоренции во времена Данте. Повседневная жизнь Парижа 

в Средние века. Другое Средневековье: Время, труд и 

культура Запада. Люди и нравы Древней Руси. История 

частной жизни. Историческая психология. История 

Франции. Средние века. От Гуго Каnета до Жанны д'Арк. 

987-1460. История тела. 

 

Тема 21 Тема 3. Рождение 

Модерна 

Признаки Нового времени. Понятие «государство» и его 

эволюция. Рынок рабочей силы и зарождение капитализма. 

Сущность первоначального накопления капитала. 

Особенности становления рынка в центральных зонах 

развития капиталистического мир-экономики. Особенности 

становления рынка в полпериферийных зонах развития 

капиталистического мир-экономики. Особенности 

становления рынка в периферийных зонах развития 

капиталистического мир-экономики. ВГО и развитие 

капитализм. Реформация и развитие капитализма. 

Печатный капитализм и становление национальных 

сообществ. Меркантилизм и капитализм. Абсолютизм и 

капитализм. Война и армия как фактор становления 

несовременного государства. Эволюция налоговых систем 

и становление несовременного государства. Качественное 

отличие международных отношений Нового времени. 

Появление понятий «баланс сил» и «государственный 

интерес». Революция цен и ее влияние на становление 

капитализма. Инклюзивные и экстрактивные 

экономические институты. Предпосылки Славной 

революции. Билль о правах 1689 г. Сущность абсолютизма. 

Общее и особенное в генезисе нововременных государств. 

Капитализм и Реформация. Появление русского 

государства модерна. Экспансия Запада в Новое время.  

Тема 22 Тема 4. Всемирная 

история XX в. 

Процесс «этатизации» и варианты выхода из кризиса. От 

аншлюса к Мюнхенскому сговору. Причины, цели и 

характер второй мировой войны. Агрессия Германии в 

Европе (1939-1941гг.). Вторая мировая война 

Послевоенное мирное урегулирование. Создание ООН и ее 

роль в международной жизни. Нюрнбергский и Токийский 

процессы над военными преступниками Второй мировой 

войны. Геополитические изменения в мире после второй 

мировой войны. Формирование двухполюсного мира. 



№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

-Содержание тем (разделов) 

Победа революции в Китае и создание КНР.  Корейская 

война 1950–1953 гг.Крах колониальной системы. 

Формирование движения неприсоединения. Революция на 

Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. 

Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в 

странах Запада и Востока. События 1968 г. Научно-

техническая революция и ее влияние на ход мирового 

общественного развития. Гонка вооружений. Ядерный 

клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за 

нераспространением оружия массового поражения. 

Развитие мировой экономики. Создание международных 

финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). 

Стагнация в экономике СССР в конце 70-х – начале 80-х гг. 

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. Распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. Крах социалистического 

реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом 

этапа их формирования 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

УК ОС – 1 Способность 

применять 

критический 

анализ 

информации и 

системный 

подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческ

ой позиции 

УК OC – 1.1.  УК ОС-1.1. Способность к 

применению системного подхода и 

критического анализа информации 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель  

оценивания 
Критерий оценивания 



УК-1.1 

Способность к 

применению 

системного 

подхода и 

критического 

анализа 

информации 

Находит, анализирует и критически 

обрабатывает информацию, 

полученную из различных 

источников.  

Самостоятельно выявляет причинно-

следственные связи исторического 

процесса, факторы и механизмы 

исторических изменений. 

Проведен поиск и критический 

анализ исторической информации. 

Самостоятельно выявлены 

причинно-следственные связи 

исторического процесса, факторы и 

механизмы исторических 

изменений. 



4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости, обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины (Б1.О.03.) «История (история России, 

всеобщая история)» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

Таблица 7 

Тема (раздел) Методы текущего контроля 

успеваемости 
Курс 1 «Основные понятия русской истории». 

 

Опрос, дискуссия, устный доклад,  

Курс 2 «Причины падения самодержавия и два 

пути России (Февраль и Октябрь 1917)» 

Опрос, дискуссия, устный доклад,  

Курс 3 «Власть и управление в СССР/России в 

1985-1993 гг.» 

Опрос, дискуссия, устный доклад,  

Курс 4 «Современные подходы к истории» Опрос, дискуссия, устный доклад,  

Курс 5 «Всемирная история» 

 
Устный доклад, инфографика, 

аналитический конспект, тест 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 

– устное собеседование по вопросам билета; 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения государства у 

восточных славян.  

2. Общественный строй и социально-экономические отношения Древней Руси. 

3. Принятия христианства. Значение крещения Руси. 

 

Примерные темы дискуссий: 

Русское военное искусство второй половины XVIII в. (П.А. Румянцев, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков). 

Восточный вопрос во внешней политике России XVIII в. и русско-турецкие войны. 

Судьба реформ и реформаторов России первой половины XIX в. (М.М. 

Сперанский, П.Д. Киселев). 

Первенцы свободы: идеология, деятельность и значение движения декабристов. 

Трагедия реформатора: Александр II и его эпоха. 

Примерные темы устных докладов: 

Идеология, деятельность и значение движения народников. 

Судьбы реформ и реформаторов России начала ХХ века (С.Ю. Витте, П.А. 

Столыпин). 

Русские меценаты. 

Буржуазные партии России в начале ХХ в. (октябристы, кадеты) 

Дальневосточная политика России в начале ХХ в. и русско-японская война 1904 – 

1905 гг. 



Эсеры: идеология и практика. 

Особенности и итоги первой русской революции 1905-1907 гг. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

Выход России из первой мировой войны. Брестский мир. 

Трагедия Гражданской войны: итоги и последствия. 

Примерные темы устных докладов 

1. Великая Отечественная война Советского Союза: основные этапы и итоги. 

2. Основные этапы и результаты «холодной войны».  

3. СССР и страны «социалистического содружества» в 1950—1960-е гг. 

4. Создание Китайской Народной Республики. Политика «большого скачка». 

«Культурная революция». 

5. Попытки модернизации советского строя. «Перестройка». М. Горбачев. 

6. Распад СССР: предпосылки и последствия. Беловежские соглашения. 

7. «Шоковая терапия» экономических реформ 90-х гг. ХХ в. 

8. Российская Федерация в системе мировой экономики и международных 

связей.  

9. Внешняя политика современной России.  

10. Роль и место стран СНГ на мировой арене. 

11. Современная глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. 

Примерные темы аналитических конспектов 

1. Человек в истории Личность и общество.  

2. Культурно-антропологическая история сегодня.  

3. Образ "другого" в культуре.  

4. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей Круглого стола.  

5. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте.  

6. Повседневная жизнь Парижа в Средние века.  

Примерные темы аналитических конспектов 

1. Признаки Нового времени.  

2. Понятие «государство» и его эволюция.  

3. Рынок рабочей силы и зарождение капитализма.  

4. Сущность первоначального накопления капитала.  

5. Особенности становления рынка в центральных зонах развития 

капиталистического мир-экономики.  

6. Особенности становления рынка в полпериферийных зонах развития 

капиталистического мир-экономики.  

7. Особенности становления рынка в периферийных зонах развития 

капиталистического мир-экономики. ВГО и развитие капитализм. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 



УК ОС – 1 способность 

применять 

критический 

анализ 

информации и 

системный 

подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческ

ой позиции 

УК ОС – 1.1 Способность к применению 

системного подхода и критического 

анализа информации 

 

УК ОС – 1.2 Способность к обоснованию 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции на 

основе системного подхода и 

способности критического мышления 

 

 

Этап освоения 

компетенции 
Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК ОС – 1.1 

Способность к 

применению 

системного подхода 

и критического 

анализа информации 

Находит, анализирует и 

критически обрабатывает 

информацию, полученную 

из различных источников.  

Самостоятельно выявляет 

причинно-следственные 

связи исторического 

процесса, факторы и 

механизмы исторических 

изменений. 

Проведен поиск и критический 

анализ исторической информации. 

Самостоятельно выявлены причинно-

следственные связи исторического 

процесса, факторы и механизмы 

исторических изменений. 

УК ОС – 1.2 

Способность к 

обоснованию 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции на основе 

системного подхода 

и способности 

критического 

мышления 

 

Проводит всесторонний 

системный анализ 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем. 

Грамотно апеллирует 

аргументацией и 

понятийным аппаратом 

истории. 

Применяет принципы, 

законы и методы 

философии для 

обоснования собственной 

мировоззренческой 

позиции 

Проводит анализ 

политической информации. 

Формирует критическую 

точку зрения на 

политические процессы и 

события. 

Обосновывает собственную 

гражданскую позицию. 

Проведен всесторонний системный 

анализ мировоззренческих, 

социально и личностно значимых 

философских проблем. 

Сформированы понятийный аппарат 

и навыки аргументации. 

Применены принципы, законы и 

методы философии для обоснования 

собственной мировоззренческой 

позиции 

Проведен анализ политической 

информации. 

Сформирована критическая точка 

зрения на политические процессы и 

события. 

Обоснована собственная гражданская 

позиция. 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства 



 

1. Как характеризуется предмет истории как науки, структура и специфика 

исторического знания? 

2. В чем заключаются особенности исторических источников? 

3. Как соотносятся основные концепции исторического развития? 

4. Охарактеризуйте Неолитическую революцию и её последствия. 

5. В чем заключаются проблемы изучения Восточных деспотий. 

6. Сравните Афины и Спарту — два типа древнегреческого полиса.  

7. Каково историческое значение реформ Солона, Клисфена и Ликурга? 

8. В чем заключаются особенности государственного устройства Древнего Рима в 

эпоху республики.  

9. Римская империя: эпоха принципата и домината как научная проблема.  

10. В чем заключаются причины кризиса и падения Древнего Рима? 

11. Охарактеризуйте особенности государственного устройства и управления в 

Византийской империи.  

12. Какова экономическая основа, социальная структура и организация власти 

европейского средневековья? 

13. Охарактеризуйте этапы и результаты борьбы горожан с феодальными сеньорами в 

Европе. Коммунальная революция. 

14. Охарактеризуйте формирование абсолютизма: на примере Англии, Франции, 

Германии.  

15. В чем заключается историческое значение реформации и «контрреформация»? 

16. Какова рол великих географических открытий и начала колониальных захватов в 

становлении капитализма. 

17. Охарактеризуйте причины, этапы и результаты Английской революции 17 века. 

18. Каково историческое значение борьбы североамериканских колоний за 

независимость и образования США? 

19. Охарактеризуйте исторические последствия Французской буржуазной революции. 

20. Каково историческое значение объединения германских земель и созданияII-ой 

Германской империи в XIX в. 

21. Революция-реставрация Мэйдзи как научная проблема. Буржуазные реформы в 

Японии в 70 -  80 – е гг. XIX в., их результаты. 

22. Каково историческое значение «опиумных» войн в Китае? 

23. Охарактеризуйте причины Первой мировой войны.  

24. Проведите сравнительную характеристику германского и итальянского фашизма. 

25. В чем заключаются причины и итоги Второй мировой войны? 

26. Каковы результаты «холодной войны»? 

27. В чем особенности развития СССР и стран «социалистического содружества» в 

1950—1960-е гг.? 

28. Охарактеризуйте создание Китайской Народной Республики. Политика «большого 

скачка». «Культурная революция». 

29. Каково историческое значение распада СССР? 

30. Каковы роль и место стран СНГ на мировой арене? 

31. Современная глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства как научная проблема. 

 

Полный перечень заданий содержится в УМК-Д. 

Шкала оценивания 



Экзамен 

(5-балльная 

шкала) 
Критерии оценки 

2  Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, не 

сформированы Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и 

наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально 

допустимого уровня в области проведения анализа политической 

информации, формирования критической точки зрения на политические 

процессы и события, обоснования собственной гражданской позиции. 

Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы. 

3  Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого 

уровня в области проведения анализа политической информации, 

формирования критической точки зрения на политические процессы и 

события, обоснования собственной гражданской позиции. Практические 

навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной мере. 

4  Компетенции в области проведения анализа политической информации, 

формирования критической точки зрения на политические процессы и 

события, обоснования собственной гражданской позиции, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, сформированы 

достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические 

навыки профессиональной деятельности в значительной мере 

сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения 

практических задач с отдельными элементами творчества. 

5  Компетенции в области проведения анализа политической информации, 

формирования критической точки зрения на политические процессы и 

события, обоснования собственной гражданской позиции, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, сформированы на 

высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление 

межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом 

дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности 

сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному 

нестандартному решению практических задач.  
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Отечественная история» 

предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме 

диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков 

исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретическим проблемам информационной 

работы и аналитики, истории развития мировой аналитики. В лекционном курсе 

раскрываются основные методологические подходы современной информационно-

аналитической работы, формируются теоретические и практические основы для изучения 

курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и 

навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного типа, лекций-дискуссий. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 

способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 

аналитической работы с литературой и информацией. Целью самостоятельной работы 

является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 



литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется 

детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной 

дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем 

выполнения поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент 

должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим 

разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным 

вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе 

периодические научные издания и электронные ресурсы. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 выработка навыков восприятия и анализа оригинальных 

информационных текстов (классических и современных); 

 формирование навыков критического, исследовательского отношения 

к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания 

информационных аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 

 развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, 

к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 

позиции по тому или иному вопросу; 

 развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении информационных проблем. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных аналитиков (либо их 

разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвященных сути аналитической работы, другим разделам курса.  

Навыки критического отношения к аналитической аргументации вырабатываются 

при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или 

«против» какого-либо дискуссионного тезиса, развития либо опровержения той или иной 

аналитической позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к 

учебной, справочной и оригинальной внешнеполитической литературе. Проверка 

выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных 

выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 

самостоятельных (контрольных) работ. 

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в 

федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и 

оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов. 

На практических занятиях по Отечественной истории предусмотрены следующие 

формы проведения: 

- доклады; 

- групповая работа (ролевая игра, диспут, дискуссия и др.); 

- индивидуальная работа с текстом внешнеполитического произведения и 

выступление; 

- письменные и устные ответы на вопросы практикума; 

- написание аналитических эссе; 

- выполнение тестовых заданий. 

 

5.1.1. Методические указания по подготовке к докладу 

Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому вопросу, 

основанное на привлечении различных материалов (учебника, работ аналитиков, данных 

Интернета и т.п.). Доклад может сопровождаться краткой презентацией (10-12 слайдов). 

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных 



занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. Обычно доклад студенту 

задается в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном 

из семинарских или практических занятий. На подготовку отводится достаточно много 

времени (неделя и более). При написании доклада по заданной теме составляют план, 

подбирают основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 

полученные сведения, делают выводы и обобщения. 

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие умения 

логически верно и аргументировано строить устную речь. Длительность сообщения – 5-7 

минут. 

Подготовка. Нужно построить доклад вокруг одной идеи, используя все, что может 

лучше раскрыть ее и выбрасывая все, что несущественно или может отвлечь внимание. 

Детальное обсуждение материала или слишком расширенный обзор не запомнятся, 

скорее, усыпят аудиторию. После того как Вы определили, о чем будете говорить, Вы 

должны решить, как это сказать. Ваш доклад должен быть хорошо сконструирован и 

представлен аудитории ясно и в логичной последовательности. Компьютерные 

программы для презентаций (PowerPoint) - отличный способ сэкономить время.  

Некоторые советы по структуре доклада. Очертите концепцию или тему кратко, но 

ясно в начале доклада. Если Вы представляете ряд положений, организуйте их от более к 

менее важным. Определите цель доклада в его начале и вернитесь к ней в конце. Между 

этими моментами обсуждайте, как Ваш материал соотносится с целью. Вступление 

должно сразу вызвать интерес и приковать внимание аудитории.  

В заключение обобщите основные концепции (идеи). Отметьте начало заключения 

(«В заключение...»). Один из путей поддержания интереса - организация доклада в виде 

рассказа. Используя нестандартный порядок изложения материала, можно удержать 

интерес аудитории. Используйте короткие предложения с простой конструкцией. Не 

используйте жаргон.  

Длительность. Не превышайте отведенного времени! Укорачивайте Ваш доклад, 

выбрасывая детали, концепции и информацию, но не сокращая слова в предложениях. 

Если детали совершенно необходимы, выведите их на слайды. Оптимальная скорость - 

около 100 слов/мин. Всегда оставляйте время на несколько вопросов в конце доклада. 

Говорите не спеша, делайте иногда паузы, дайте время аудитории обдумать то, что Вы 

говорите. После того, как Вы показали новый слайд, сделайте небольшую паузу, чтобы 

зрители успели посмотреть на рисунок. Следите за своим поведением, постарайтесь не 

быть скованным, не шататься, не переступать с ноги на ногу, избегайте некоторых 

привычек (не перебирайте мелочь в кармане, не шагайте из угла в угол, не чешите волосы, 

не поправляйте одежду). Особое внимание обратите на слова-паразиты («э-э», «так 

сказать», «как бы», «значит», «типа» и пр.). Убедитесь, что Вы говорите, обращаясь к 

аудитории, а не в угол, в потолок или экран. Не исчезайте за кафедрой (трибуной). Вас 

должны видеть. Поддерживайте связь с аудиторией, вовлекайте ее в процесс презентации, 

задавая вопросы и с помощью контакта глазами. 

Ответы на вопросы. Старайтесь повторять вопрос, чтобы всем было ясно, о чем Вас 

спросили. Перед ответом подумайте хоть секунду. Если Вы не уверены, попросите 

переформулировать вопрос или прояснить, о чем же спрашивают. Если вопрос задан во 

время доклада, и он проясняет неопределенность - отвечайте сразу. Избегайте затяжных 

дискуссий с одним человеком и пространных ответов. Если не можете ответить на вопрос 

- так и скажите. Затем Вы можете либо предложить обдумать (исследовать) вопрос и 

вернуться к нему как-нибудь позже, либо предложить человеку, задавшему вопрос, 

источник, где он может найти ответ. 

 

5.1.2. Методические указания по подготовке к работе в группе 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 



организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при 

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту 

или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Цель групповых занятий – овладение 

способностью использовать основы информационных знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; навыками критического мышления; научиться 

аргументировано, логически и последовательно отстаивать свою точку зрения. Студенты 

готовятся к заданию семинара по тематическим группам (4-5 студентов). Для подготовки 

к теме необходимо изучить материал учебника, использовать аналитические тексты из 

хрестоматии, электронных библиотек, материалов Интернета. Вопросы для подготовки 

определяются преподавателем.  

 

5.1.3. Методические указания по работе с текстом информационного 

произведения 

Цель данной работы – научиться самостоятельно и творчески работать над 

источниками и литературой; правильно ориентироваться в современном широком спектре 

теоретических школ и направлений. 

Знакомясь с учениями различных аналитиков, студент должен обращать внимание 

не столько на исторические особенности этих учений, сколько на общее значение 

выработанных в этих учениях идей. 

Работа с научной литературой отличается от работы с текстом учебника. 

Изучаемый вопрос в такой литературе освещается более глубоко и подробно, 

используется большее количество политологических терминов, обозначается авторская 

позиция. Научная литература может быть представлена монографией – книжным 

изданием, содержащим полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и 

принадлежащим одному или нескольким авторам; сборником научных статей; научным 

периодическим изданием.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам: 

– общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

– беглый просмотр всего содержания; 

– чтение в порядке последовательности расположения материала; 

– выборочное чтение какой-либо части произведения; 

– выписка представляющих интерес материалов; 

– критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись 

фрагмента текста будущего сообщения, реферата. 

Изучение научной литературы – серьезная работа. Поэтому статью или книгу следует 

читать с карандашом в руках, делая выписки. Если имеется собственный экземпляр книги, то 

можно делать пометки на полях. Это существенно облегчает в дальнейшем поиск 

необходимых материалов.  

Можно рекомендовать следующие способы изучения: 

– страницу тетради надо поделить пополам вертикальной чертой. С левой стороны 

сделать выписки из прочитанного, а с правой – свои замечания, выделяя подчеркиванием 

слов особо важные места текста; 

– при сопоставлении нескольких источников по рассматриваемой научной 

проблеме целесообразно делать выписки из каждого на отдельных листах, что облегчает 

сопоставление материала и написание в дальнейшем текста реферата или сообщения. 

– при выписывании цитат необходимо сохранять абсолютную точность при 

передаче мыслей автора его словами и выражениями, ставить их в кавычки. Пропуски в 

цитате допускаются (отмечаются многоточием), но они не должны изменять смысла 

высказывания. Цитата обязательно должна быть снабжена указанием источника. 

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за оформлением 

выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. 

При изучении научной литературы по выбранной теме используется не вся 



информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение 

к теме семинарского занятия или реферата и является потому наиболее ценной и 

полезной. Таким образом, критерием оценки прочитанного является возможность его 

практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, надо постоянно видеть 

его связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на 

части, каждую из которых продумывать в деталях. 

При отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним 

критически. Нельзя забывать, что жизнь постоянно идет вперед, развиваются науки, 

техника и культура. То, что считалось абсолютно точным вчера, сегодня может оказаться 

неточным, а иногда и неверным. 

 

5.1.4. Методические указания по написанию контрольной работы 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом 500-600 слов, посвященное 

какой-либо значимой классической либо современной международной проблеме. 

Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, 

большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей 

точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 

способностей. 

Цели написания эссе – научиться логически верно и аргументировано строить 

устную и письменную речь; работать над углублением и систематизацией своих 

теоретических знаний; овладеть способностью использовать основы знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Тему эссе вы можете выбрать из предложенного преподавателем списка. 

Приступая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что именно вы будете 

утверждать и доказывать (свой тезис).  

Следующая задача: определить, каким образом убедить читателя в правильности 

тезиса, какие аргументы вы приведете в своем эссе. Постарайтесь предусмотреть 

возможные возражения и ответить на них.  

Наконец, очень важная задача - редактирование текста, который вы написали. 

Ответственность за точность передачи мысли лежит на авторе. Вы должны ясно выражать 

свои мысли, чтобы избежать неверного понимания. Кроме того, хорошее эссе 

несовместимо с грамматическими ошибками. 

Еще несколько типичных ошибок, которых следует избегать. 

1. Для информированного читателя не нужно длинное вступление. Достаточно 

указать актуальность рассматриваемой темы. 

2. Длинные цитаты или пересказы своими словами. Помните, что читателя 

интересуют ваши собственные мысли. 

3. «И тот прав, и этот прав». Сформулировать свою позицию. 

4. Плагиат. Недопустимо выдавать чужие слова и идеи за свои собственные. Это 

грубое нарушение академической этики. Ваша работа только выиграет, если вы дадите 

ссылку на источник. Правильное цитирование говорить о вашем знакомстве с литературой 

по предмету. Оригинальность текста от 80%. 

Если преподаватель не согласен с вашим тезисом, то это не значит, что ваша 

оценка будет низкой.  

5.1.5. Методические указания по написанию аналитического конспекта 

Аналитический конспект должен передавать основное содержание текста и его 

структуру. Он должен быть написан ясным языком и быть понятен тому, кто не читал 

статью. Поэтому избегайте экспрессивных эпитетов («прекрасная/ужасная работа» и т.п.), 



пустых фраз («над этой проблемой люди ломают голову еще с древности…») и 

риторических вопросов. Помните о том, что вы пишете не публицистический текст. 

Смотрите далее: рекомендации Алексея Плешкова, директора ИГИТИ им. 

Полетаева НИУ ВШЭ, и Ольги Алиевой, доцента и преподавателя Школы философии 

НИУ ВШЭ https://iq.hse.ru/news/385883807.html 

 

5.1.6. Методические указания по изготовлению инфографики 

Согласно Оксфордскому словарю английского языка инфографика (или 

информационная графика) — это «визуальное представление информации или данных». 

Однако лучше дать этому термину более конкретное определение. Инфографика — это 

подборка изображений и диаграмм с минимумом сопроводительного текста, позволяющая 

быстро понять суть освещаемой темы. В примере инфографики ниже используются 

красочные и привлекательные графические объекты для быстрого и четкого донесения 

информации. 

Смотрите далее: Что такое инфографика? Примеры и шаблоны инфографики, 

советы по дизайну от портала Venngage https://ru.venngage.com/blog/что-такое-

инфографика 

 

5.1.7. Методические указания по подготовке к тесту 

При подготовке к тесту необходимо повторить материалы лекций и семинаров, 

обратить внимание на основные термины. Каждое тестовое задание содержит краткое 

пояснение по его выполнению. Каждое задание теста сформулировано в виде 

утверждения и включает 4 варианта ответов. Тестируемый должен из предлагаемых 

четырех вариантов выбрать те, которые сделают данное утверждение правильным. 

Правильными могут быть один, два, либо три варианта ответов. 

 

5.1.8. Методические указания по подготовке к экзамену 
Итогом изучения дисциплины является зачет. Подготовка к экзамену состоит из 

двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический труд на протяжении семестра, 

охватывающий все формы учебного процесса: лекции, изучение и конспектирование 

рекомендованной литературы, активное участие в семинарских занятиях. Второй – 

подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за сравнительно 

короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше понять 

основные закономерности и явления. 

Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от 

темы к теме, не пропуская ни одну из них. Сложные вопросы, недостаточно уясненные в 

процессе подготовки к экзамену, необходимо записать и получить на них разъяснения у 

преподавателя во времяпредзачетных консультаций.  

Экзамен носит устный характер и представляет собой форму опроса студентов по 

заранее предоставленным для подготовки вопросам. Как правило, билет включает два 

вопроса, соответствующие двум разделам курса – истории и теории сбора информации и 

информационным проблемам. Примерные вопросы по программе курса с указанием 

содержания каждого мы приводим в данных методических указаниях.  

При подготовке к экзамену необходимо учесть следующие рекомендации: 

– вопросы к зачету составлены в соответствии с содержанием уже изученной вами 

дисциплины, поэтому при подготовке в первую очередь необходимо обратиться к 

собственным конспектам лекций и семинарских занятий; 

– представленное в данных методических указаниях примерное содержание 

каждого вопроса поможет вам сориентироваться в выборе материала и его объеме; 

– многочисленные готовые ответы в виде печатной продукции (различного рода 

«Лучшие шпаргалки») и Интернет-ресурсов зачастую оказываются низкого качества и 

представляют отрывочные сведения по отдельным вопросам. Кроме того, чтение 



студентом во время ответа текста такой заготовки без критического его осмысления 

вызывает вполне закономерные вопросы преподавателя, с целью выяснения – понимает ли 

студент то, что рассказывает; 

– при подготовке ответов необходимо уметь четко и кратко представлять материал, 

связывать содержание отдельной темы с общей проблематикой курса, приводить 

примеры. В случае затруднения при выполнении практического задания студент может 

продемонстрировать знания по теоретическим вопросам соответствующей темы. 

Рабочая программа предусматривает возможность обучения в рамках традиционной 

поточно-групповой системы обучения. При этом последовательность изучения учебно-

образовательных модулей определяется его номером. Обучение для бакалавров 

рекомендуется в течение одного семестра 3 курса для направления подготовки «Реклама и 

связи с общественностью» очной формы обучения. Учебный план вуза сформирован с 

учѐтомбалльно-рейтинговой модульной системы обучения, таким образом, что это 

обеспечивает студентам возможность: 

- изучение отдельных модулей в различные расширенные временные интервалы и 

различной последовательности; 

- выбора студентом преподавателя для освоения того или иного модуля; 

- выбора студентом преподавателя для руководства и консультирования по  

самостоятельной работе; 

- формирование для студентов индивидуальных учебных планов. 

Студенты перед началом изучения дисциплины должны быть ознакомлены с 

информационной картой изучения дисциплины и балльно-рейтинговой системой 

оценивания. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Основная литература 

1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших 

дней.Проспект,2019.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766 

2. Пивовар Е.И. История СССР/РФ в контексте современного россиеведения. 

Проспект,2019.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771 

3. В. В. Касьянов История культуры: учебник для академического 

бакалавриата. М.: Издательство Юрайт,2019.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-

FA6D-4DC2-8715- 7769255E8F7F 

6.2. Дополнительная литература. 

1. В. А. Федоров, Н. А. Федорова. История России 1861-1917 гг.: учебник для 

академического бакалавриата М. : Издательство Юрайт,2016.https://www.biblio- 

online.ru/book/61A63121-C28D-46FC-9905-CCD8429D3AE4 

2. Д. О. Чураков. История России XX - начала XXI в М.: Издательство 

Юрайт,2016. https://www.biblio-online.ru/book/DE35032B-EFA8-4C26-89CD-

50B9E78A86B5 

3. К. А. Соловьев История России: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. М.: Издательство Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/7281138A- 

0DF8-4173-BAEA-B21690570890 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Амелина, В. В. История [Электронный ресурс]: электронное учеб. пособие для 

дистанц. обучения студентов по направлениям Государственное и муниципальное 

управление; Экономика; Управление персоналом / В. В. Амелина, Д. А. Михайлов; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. – Электрон. дан. - 

Новосибирск: СИУ РАНХиГС, 2016. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – 



филиал РАНХиГС. – Режим доступа: http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3099/index.htm, требуется 

авторизация. - Загл. c экрана. 

2. Куликова, Ю. В. Древний Рим [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие к 

семинар. занятиям для бакалавриата по направлению подготовки 030600.62 История / Ю. 

В. Куликова. — Электрон. дан. — Москва: Прометей, 2012. — 79 c. — Доступ из ЭБС 

«IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23982, требуется авторизация. – 

Загл. с экрана. 

6.4. Программно-техническое обеспечение дисциплины 

6.4.1 Программное обеспечение: MicrosoftWord, Microsoft PowerPoint, 

Internet Explorer. 

 

6.4.2 Интернет ресурсы 

1. Для курса «Отечественная история» разработан учебно-методический сайт: 

http://istoria-sibags.narod2.ru/ 

2. С текстами исторических источников студенты могут ознакомиться на 

сайте: http://www.vostlit.info/ 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), мультимедийное оборудование. 

7.2. Программное обеспечение 

 Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

 Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

 Программы, демонстрации видео материалов (WindowsMediaPlayer). 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: экран, 

компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой 

усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, 

трибуна настольная, доска аудиторная 

Класс деловых игр: ноутбуки (до 10 шт), выход в Интернет ч/з Wi-Fi, аудиторная 

доска, аудиторные столы, стулья 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: столы 

аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные 

классы: компьютеры (19 шт.) с подключением к локальной сети института (включая 

правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные. Центр 

интернет-ресурсов: 10 компьютеров с выходом в Интернет, автоматизированную 

библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: 

«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система 

издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», 

«Электронно-библиотечная система IPRbooks»,«Университетская Информационная 

Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная 

библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».  Система федеральных 

образовательных порталов «Экномика. Социология. Менеджмент», «Юридическая 

Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального 

округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в 

http://www.iprbookshop.ru/23982
http://istoria-sibags.narod2.ru/
http://www.vostlit.info/


Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, 

трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, 

наглядные учебные пособия. 

Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет: компьютеры с подключением к локальной 

сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья, Wi-Fi 

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами 

(студенты с ограниченными возможностями здоровья): Экран, 12 компьютеров с 

подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, 

мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска 

аудиторная, офисные кресла 
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