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1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «История» - дать студентам необходи-

мый объем систематизированных знаний по истории; расширить и углубить ба-

зовые представления, полученные ими в средней общеобразовательной школе о 

характерных особенностях исторического пути, пройденного Российским госу-

дарством и народами мира. А также выявить место и роль нашей страны в ис-

тории мировых цивилизаций; сформировать у студентов комплексное пред-

ставление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в мировой 

и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об ос-

новных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии следующих зна-

ний, умений и навыков личности:  

иметь представление: 

• о месте и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

• многообразии культур и цивилизаций в их взаимодействии, много ва-

риантности исторического процесса;  

 

знать и уметь использовать: 

• знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; ме-

ста человека в историческом процессе, политической организации общества; 

• логически мыслить, вести научные дискуссии; 

• общую методологию и принципы технологического проектирования; 

• творческое мышление, самостоятельности суждений, интереса к отече-

ственному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению; 

• навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 
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2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения  

образовательной программы. 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПОП и овладение следующими результатами обучения по дис-

циплине: 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПОП и овладение следующими результатами обучения по дис-

циплине: 

 

Компе-

тенции 

Содержание 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Раздел дис-

циплины, 

обеспечива-

ющий этапы 

формирова-

ния компе-

тенции 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетен-

ции (или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

УК-3 Способен 

осуществ-

лять взаимо-

действие и 

реализовы-

вать свою 

роль в ко-

манде  

История как 

наука 

Россия в эпо-

ху средневе-

ковья 

Россия в но-

вое время 

Россия в но-

вейшее время 

фактический 

материал, 

характеризую

щий 

социально-

экономическое 

и политическое 

развитие 

России на всех 

этапах еѐ 

исторического 

развития;  

основные при-

емы общения, 

социально- 

психологиче-

ские особенно-

сти работы в 

коллективе; 

логически 

грамотно вы-

ражать и ар-

гументировано 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

историческому 

прошлому; 

общаться с 

коллегами, ве-

сти гармони-

ческий диалог 

и добиваться 

успеха в про-

цессе комму-

никации.  

навыками 

публичной 

речи, аргу-

ментации, 

ведения дис-

куссии и по-

лемики, 

навыками 

письменного 

аргументи-

рованного 

изложения; 
 методами 

работы и ко-

операции в 

коллективе. 

 

УК-5 Способен 

восприни-

мать меж-

культурное 

разнообра-

зие обще-

ства в соци-

ально-

историче-

ском, этиче-

ском и фи-

лософском 

контекстах 

История как 

наука 

Россия в эпо-

ху средневе-

ковья 

Россия в но-

вое время 

Россия в но-

вейшее время 

этапы 

исторического 

развития 

России, 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

Применять ос-

новы восприя-

тия межкуль-

турного раз-

нообразия в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте Де-

монстрировать 

уважительное 

отношение к 

историческому 

Навыками 

применения 

основ вос-

приятия 

межкультур-

ного разно-

образия об-

щества в со-

циально- ис-

торическом, 

этическом и 

философ-
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наследию и 

социокультур-

ным традици-

ям различных 

социальных 

групп. 

ском контек-

сте  

знанием эта-

пов истори-

ческого раз-

вития России 

3.Место дисциплины в структуре образовательнойпрограммы. 

Дисциплина Б1.0.01«История» входит в обязательную часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

Дисциплина «История» базируется на знаниях и умениях, полученных 

при изучении школьного курса истории, а также смежных дисциплин 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  с последующими дис-

циплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1. Философия + + + + 

 

4.Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающи-

мисяс преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся. 

(144ч., 4зет) 

Для очной формы обучения 

Виды учебной  

работы 

Всего  

часов 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость:  

часы 

зачетные единицы 

 

108 

3 

 

108 

3 

Аудиторные занятия (всего),  44 (10)* 42(10)* 

в т.ч. лекции 18 (4)* 18 (4)* 

семинарские занятия 26(6)* 26(6)* 

Самостоятельная работа (СРС), в т.ч.:  64 64 

подготовка к семинарским занятиям 20 20 

самостоятельное изучение тем 22 22 

другие виды самостоятельной работы 22 22 

Промежуточная 

аттестация  

 

 

зачет 

 

зачет 
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( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах. 

 

Для заочной формы обучения 

Виды учебной  

работы 

Всего  

часов 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость:  

часы 

зачетные единицы 

 

108 

3 

 

108 

3 

Аудиторные занятия (всего),  14(4)* 14 (4)* 

в т.ч. лекции 6(2)* 6 (2)* 

Семинарские занятия 8(2)* 8(2)* 

Самостоятельная работа (СРС), в т.ч.: 94 94 

подготовка к семинарским занятиям 30 30 

самостоятельное изучение тем 32 32 

другие виды самостоятельной работы 32 32 

Промежуточная 

аттестация  

зачёт зачет 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий в часах 
 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов   

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия (час) СРС 

Лекции ПЗ 

1 Раздел 1. История как наука 22 2 4 16 

2 Раздел 2. Россия в эпоху средневе-

ковья 

30 6 8(2)* 16 

3 Раздел 3. Россия в новейшее время. 32 6(2)* 10(2)* 16 

4 Раздел 4. Современная Россия  34 4(2) 4(2)* 16 

 Итого 108 18(4)* 26(6) 64 
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах. 

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов   

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия (час) СРС 

Лекции ПЗ 

1 Раздел 1. История как наука 22 1 1 20 

2 Раздел 2. Россия в эпоху средневе-

ковья 

22 1 1 20 

3 Раздел 3. Россия в новейшее время. 36 2(2)* 4(2)* 30 

4 Раздел 4. Современная Россия  28 2 2 24 

 Итого 108 6(2)* 8(2)* 94 
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( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах. 

 

5.2Тематический план лекций. 
 

Для очной формы обучения 

 

№ 
Тема лекций 

Кол-во  

часов 

Раздел 1. История как наука 

1 История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки 

 

1 

2 Исследователь и исторический источник  

3 Особенности становления государственности в России и мире 1 

Раздел 2. Россия в эпоху средневековья 

4 Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 3 

 

5 

Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

 

3 

Раздел 3. Россия в новейшее время 

6 Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот 

3 

7 Россия и мир в ХХ веке 3(2)* 

Раздел 4. Современная Россия  

8 Россия и мир в XXI веке 4(2)* 

 ИТОГО 18(4)* 

 

Для заочной формы обучения 

№ 
Тема лекций 

Кол-во  

часов 

Раздел 1. История как наука 

1 История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки 

 

 

2 Исследователь и исторический источник  

3 Особенности становления государственности в России и мире 1 

Раздел 2. Россия в эпоху средневековья 

4 Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье  

 

5 

Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

 

1 

Раздел 3. Россия в новейшее время 

6 Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот 

 

7 Россия и мир в ХХ веке 2(2)* 

Раздел 4. Современная Россия  

8 Россия и мир в XXI веке 2 

 ИТОГО 6(2)* 

 



9 

 

 

 

5.3Тематический план практических занятий 
 

Для очной формы обучения 

№ Тема практических занятий 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. История как наука 

1 История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки 

1 

2 Исследователь и исторический источник 1 

3 Особенности становления государственности в России и мире 2 

Раздел 2. Россия в эпоху средневековья 

4 Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 4 

5 Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

4(2)* 

Раздел 3. Россия в новейшее время 

6 Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот 

4(2)* 

7 Россия и мир в ХХ веке 6 

Раздел 4. Современная Россия  

8 Россия и мир в XXI веке 4(2)* 

 ИТОГО 26(6)* 

 

Для заочной формы обучения 

№ Тема практических занятий 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. История как наука 

1 История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки 

      1 

2 Исследователь и исторический источник  

3 Особенности становления государственности в России и мире  

Раздел 2. Россия в эпоху средневековья 

4 Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 1 

5 Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

 

Раздел 3. Россия в новейшее время 

6 Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот 

2 

7 Россия и мир в ХХ веке 2 (2)* 

Раздел 4. Современная Россия  

8 Россия и мир в XXI веке 2 

 ИТОГО 8(2)* 
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5.4.Содержание разделов дисциплины. 

 

Одна из особенностей интегрированного курса «История» состоит в проблемно-хронологическом принципе обучения. Та-

кой подход позволяет дать учащимся комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в миро-

вой истории. Особое место в курсе занимают разделы, посвященные методологии истории и месте истории в системе соци-

ально-гуманитарных наук. 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Компе 

тенции 

 

 

1. 

Раздел 1. История как наука. 

 

История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методо-

логии исторической науки. 

 

 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в позна-

нии прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции ис-

торического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической 

науки. 

УК-3 

УК-5 

2 Исследователь и исторический ис-

точник 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отече-

ственной истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-технические, 

изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения  исторической ин-

формации. 

УК-3 

УК-5 

3 Особенности становления государ-

ственности в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. 

Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль мигра-

ций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) 

Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира.Древнейшие культуры Северной Евразии 

(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Цен-

тральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое 

Переселение народов в III – VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в ис-

торической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. Госу-

дарство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственно-

сти. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосудар-

УК-3 

УК-5 
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ственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах славян-

ского общества на рубеже VIII–IX вв. Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Причи-

ны появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Нов-

городе и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерус-

ское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального 

строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отече-

ственной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феода-

лизм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и разли-

чия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной 

Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и соци-

ально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Ру-

си.  

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Социально-экономическая и по-

литическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирова-

ние различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

 

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хаза-

рия, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния 

Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.  

 

 

4 

Раздел 2. Россия в эпоху средневеко-

вья  

Русские земли в XIII-XV веках и ев-

ропейское средневековье 

 

 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в Рос-

сии: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические си-

стемы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых 

обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 

Проблема централизации. Централизация и формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направле-

ния монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его ро-

ли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение 

княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. 

УК-3 

УК-5 
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Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс цен-

трализации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства 

как опоры центральной власти. 

5 Россия в XVI-XVII веках в контексте 

развития европейской цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового вре-

мени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политиче-

ские, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-

исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального госу-

дарства – основной тип социально-политической организации постсредневекового обще-

ства. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Аб-

солютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое разви-

тие. 

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

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении 

Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юриди-

ческое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские собо-

ры. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и по-

следствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о гене-

зисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

УК-3 

УК-5 

 

 

6 

Раздел 3. Россия в новейшее время 

 

Россия и мир в XVIII – XIX веках: 

попытки модернизации и промыш-

ленный переворот 

 

 

XVIIIв. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и 

Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регу-

лярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение между-

народного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной 

историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолю-

тизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и 

ряда других территорий на юге. 

УК-3 

УК-5 
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Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII–XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и ми-

рового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первона-

чального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного 

производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвеще-

ние и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские револю-

ции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социокультур-

ное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система обще-

европейского порядка.  Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Герма-

нии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и 

Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колони-

ализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политиче-

ские, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и 

развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона 

и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций Рос-

сии. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в 

начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и 

Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. 

XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дис-

куссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного 

права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-

экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах ре-

формы.  

Политические преобразования 60–70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение 

германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и 
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искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

7 Россия и мир в ХХ веке Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления 

капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна бур-

жуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае. 

Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. Срав-

нительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны 

Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капита-

ла. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного 

капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.  

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регули-

рования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение спо-

ров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аг-

рарная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры 

военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта 

Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского 

капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропор-

ции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы 

войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская 

война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и послед-

ствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

УК-3 

УК-5 
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строя в Советской России. Структура режима власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как 

орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное со-

глашение.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. 

Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопро-

сам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной 

стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 

кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и 

особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма 

под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной исто-

риографии. 

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизацион-

ных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. 

Особенности советской национальной политики и модели национально-государственного 

устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, ме-

тод,темпы.Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и 

социальные последствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939–1941 

гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выра-

ботка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству 

мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во второй мировой и Ве-

ликой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 

Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа 

революции в Китае и создание КНР.  Корейская война 1950–1953 гг. 
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Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвида-

ция атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического кон-

троля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое по-

слесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки об-

новления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и 

практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и обще-

ство в первые послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские рево-

люции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление 

конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Ара-

бо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. Собы-

тия 1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, си-

стемы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Ста-

новление систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных финансо-

вых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и эконо-

мическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский дого-

вор и создание ЕЭС.  Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели 

(СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономиче-

ские циклы и кризисы.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития. 

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

Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и 

общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. 

Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. 

«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внеш-

няя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Аф-

ганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические ре-

формы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 
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Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. 

«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов 

на Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либераль-

ная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества 

и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. 

Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения значитель-

ной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти 

Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, 

образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя 

политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Политические партии и общественные 

движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

 

 

8 

Раздел 4. СовременнаяРоссия  

 

Россия и мир в XXI веке 

 

 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец 

однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение 

ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообще-

стве. Региональные и глобальные интересы России. 

 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их реше-

нии. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое по-

ложение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и Рос-

сия. Внешняя политика РФ.  

УК-3 

УК-5 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

 

Тематический план самостоятельной работы 

п/п 
Тематика самостоятельной рабо-

ты 

Количество 

часов 

Рекомендуемые источники ин-

формации (№ источника) 

основ-

ная (из 

п.8 РПД) 

дополни-

тельная 

(из п.8 

РПД) 

(интер-

нет-

ресурсы) 

(из п.9 

РПД) 

1 История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической 

науки 

2/4 1-3 1-6 1-8 

2 Исследователь и исторический 

источник 

2/4 1-3 1-6 1-8 

3 Особенности становления гос-

ударственности в России и ми-

ре 

3/4 1-3 1-6 1-8 

4 Особенности становления гос-

ударственности в России и ми-

ре 

3/4 1-3 1-6 1-8 

5 Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития европей-

ской цивилизации 

3/4 1-3 1-6 1-8 

6 Россия и мир в XVIII – XIX ве-

ках: попытки модернизации и 

промышленный переворот 

3/4 1-3 1-6 1-8 

7 Россия в 20в. 3/4     1-3 1-6 1-8 

8 Россия в 21в. 3/4 1-3 1-6 1-8 

 Всего 22/32    

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы: 

1.Барсенков, А.С. А.И. Вдовин 

   История России. 1938-2005. учебное пособие. М. Аспект Пресс. 2005 

2.Кривошеев М. В., Ходяков М. В. Отечественная история. 2-е изд. Конспект 

лекций. М., 2010. 

3.Некрасова М.Б. Отечественная история. 3-е изд. Учебное пособие для бака-

лавров. М., 2013. 

4.Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. М., 2009.  

5. Маммаева М.А., Бигаева З.С, Лобачева З.Н. «История» Учебно-методическое 

пособие (методические разработки, планы лекций и семинарских занятий 
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ДагГАУ, Махачкала 2019). 

6. Маммаева М.А., Бигаева З.С, Баглиева З.З., «История» Учебное пособие, 

ДагГАУ, Махачкала 2019. 

7. Маммаева М.А., Бигаева З.С, Баглиева З.З. «История» Учебно-методическое 

пособие (методические разработки, планы лекций и семинарских занятий, 

ДагГАУ, Махачкала 2019). 

 

 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным пла-

ном в объеме не менее 64/92  общего количества часов, соответствует более 

глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки исследовательской 

работы и ориентирует студентов на умение применять теоретические зна-

ния на практике. 

Самостоятельная работа носит систематический характер.   

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем 

и учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом прово-

дятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических заняти-

ях, заслушивание докладов, рефератов, проверка письменных работ и т.д. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый препода-

вателем материал в объеме запланированных часов. 

Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, сту-

дентам рекомендуются учебно-методические издания, а также методические 

материалы, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые сту-

дентам во время занятий (приложения): 

 наглядные пособия (плакаты - на кафедре) 

 глоссарий - словарь терминов по тематике дисциплины  

 тезисы лекций. 

Самостоятельная работа с книгой. В наше время книга существует в 

двух формах: традиционной и электронной. В интернете существуют целые 

библиотеки, располагающие десятками тысяч электронных текстов. Сегодня в 

обществе преобладает мнение, что печатная книга и ее компьютерный текст 

дополняют друг друга. Используя электронный вариант книги значительно 

быстрее подготовить на его базе реферат, контрольную работу, подогнать 

текст своей работы под требуемый учебным заданием объем. Печатные книги 

гораздо легче и удобнее читать.  

Работа с книгой, студенты сталкиваются с рядом проблем. Одна из них – 

какая книга лучше. Целесообразно в первую очередь обратиться к литературе, 

рекомендованной преподавателем. Целесообразно прочитать аннотацию к кни-

ге на ее страницах, в которой указано, кому и для каких целей она может быть 

полезна. 

Другая проблема – как эффективно усвоить материал книги. Качество 

усвоения учебного материала существенно зависят от манера прочтения книги. 

Можно выделить пять основных приемов работы с литературой: 
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Чтение-просмотр используется для предварительного ознакомления с кни-

гой, оценки ее ценности. Он предполагает ознакомление с аннотацией, преди-

словием, оглавлением, заключением книги, поиск по оглавлению наиболее важных 

мыслей и выводов автора произведения. 

Выборочное чтение предполагает избирательное чтение отдельных разде-

лов текста. Этот метод используется, как правило, после предварительного 

просмотра книги, при ее вторичном чтении. 

Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска фа-

милии, факта, оценки и др.  

Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали содер-

жания текста, его анализ и оценку. Скорость подобного вида чтения составля-

ет ориентировочно до 7-10 страниц в час. Она может быть и выше, если чи-

татель уже обладает определенным знанием по теме книги или статьи. 

Углубленное чтение литературы предполагает:  

 Стремление к пониманию прочитанного. Без понимания смысла 

прочитанного информацию ее очень трудно запомнить. 

 Обдумывание изложенной в книге информации. Тогда собственные мысли, 

возникшие в ходе знакомства с чужими работами, послужат основной для 

получения нового знания. 

 Мысленное выделение ключевых слов, идей раздробление содержания 

текста на логические блоки, составление плана прочитанного. Если студент 

имеет дело с личной книгой, то ключевые слова и мысли можно подчеркнуть 

карандашом. 

 Составление конспекта изученного материала. Если статья или раздел 

книги по объему небольшой, то целесообразно приступить к конспектированию, 

прочитав их полностью. В других случаях желательно прочитать 7-10 страниц. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает следующие 

виды: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

          - проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-

тературе); 

- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку; 

- подготовку к коллоквиумам  

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно де-

тально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам инфор-

мации: 

      7. Фонды оценочных средств. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы. 
 

Семестр/курс Дисциплины /элементы  программы (практики, ГИА), участву-

ющие в формировании компетенции 
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УК-3 Способен осуществлять взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

 

  
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

  

8/5 Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 
 

 
7.2. Описание показателей и  критериев оценивания 

компетенций. 
 

Показатели 

Критерии оценивания 

шкала по традиционной пятибалльной системе 

 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Пороговый 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

(«хорошо») 
Высокий 

(«отлично») 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 
 

Знания: Фрагментарные 

представления о 

закономерностях и 

этапах историче-

ского процесса, 

основных истори-

ческих фактах, да-

тах, событиях и 

именах историче-

ских деятелей. 

 

Неполные пред-

ставления о про-

цессе историко-

культурного раз-

вития человека и 

человечества; все-

мирной и отече-

ственной истории 

и культуре; осо-

бенностях нацио-

нальных тради-

ций, текстов; дви-

жущих сила и за-

кономерностях 

исторического 

процесса; месте 

человека в исто-

рическом процес-

се; политической  

организации об-

щества 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы   представле-

ния о процессе ис-

торико-

культурного раз-

вития человека и 

человечества; все-

мирной и отече-

ственной истории 

и культуре; осо-

бенностях нацио-

нальных тради-

ций, текстов; дви-

жущих сила и за-

кономерностях 

исторического 

процесса; месте 

человека в исто-

рическом процес-

се; политической 

организации об-

щества 

Сформированные 

представления о про-

цессе историко-

культурного развития 

человека и человече-

ства; всемирной и 

отечественной исто-

рии и культуре; осо-

бенностях нацио-

нальных традиций, 

текстов; движущих 

сила и закономерно-

стях исторического 

процесса; месте чело-

века в историческом 

процессе; политиче-

ской организации 

общества 

Умения: Фрагментарные 

умения критиче-

ски воспринимать, 

анализировать и 

оценивать истори-

ческую информа-

цию, факторы и 

механизмы исто-

рических измене-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать истори-

ческую информа-

цию, факторы и 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

критически вос-

принимать, анали-

зировать и оцени-

вать историческую 

информацию, фак-

Сформированное 

умение критически 

воспринимать, анали-

зировать и оценивать 

историческую ин-

формацию, факторы 

и механизмы истори-

ческих изменений 
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ний механизмы исто-

рических измене-

ний 

торы и механизмы 

исторических из-

менений 

Навыки: Отсутствие навы-

ков, предусмот-

ренных данной 

компетенцией 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками ис-

торического, ис-

торико-

типологического, 

сравнительно-

типологического 

анализа для опре-

деления места 

профессиональной 

деятельности в 

культурно-

исторической па-

радигме; навыка-

ми бережного от-

ношения к куль-

турному наследию 

и человеку; ин-

формацией о дви-

жущих силах ис-

торического про-

цесса; приемами 

анализа сложных 

социальных про-

блем в контексте 

событий мировой 

истории и совре-

менного социума. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владение 

навыками истори-

ческого, историко-

типологического, 

сравнительно-

типологического 

анализа для опре-

деления места 

профессиональной 

деятельности в 

культурно-

исторической па-

радигме; навыка-

ми бережного от-

ношения к куль-

турному наследию 

и человеку; ин-

формацией о дви-

жущих силах ис-

торического про-

цесса; приемами 

анализа сложных 

социальных про-

блем в контексте 

событий мировой 

истории и совре-

менного социума. 

Успешное и система-

тическое владение 

навыками историче-

ского, историко-

типологического, 

сравнительно-

типологического ана-

лиза для определения 

места профессио-

нальной деятельности 

в культурно-

исторической пара-

дигме; навыками бе-

режного отношения к 

культурному насле-

дию и человеку; ин-

формацией о движу-

щих силах историче-

ского процесса; при-

емами анализа слож-

ных социальных про-

блем в контексте со-

бытий мировой исто-

рии и современного 

социума. 

УК-5Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

Знания: Фрагментарные 

представления о 

закономерностях и 

этапах историче-

ского процесса, 

основных истори-

ческих фактах, да-

тах, событиях и 

именах историче-

ских деятелей. 

 

Неполные пред-

ставления о про-

цессе историко-

культурного раз-

вития человека и 

человечества; все-

мирной и отече-

ственной истории 

и культуре; осо-

бенностях нацио-

нальных тради-

ций, текстов; дви-

жущих сила и за-

кономерностях 

исторического 

процесса; месте 

человека в исто-

рическом процес-

се; политической  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы   представле-

ния о процессе ис-

торико-

культурного раз-

вития человека и 

человечества; все-

мирной и отече-

ственной истории 

и культуре; осо-

бенностях нацио-

нальных тради-

ций, текстов; дви-

жущих сила и за-

кономерностях 

исторического 

процесса; месте 

Сформированные 

представления о про-

цессе историко-

культурного развития 

человека и человече-

ства; всемирной и 

отечественной исто-

рии и культуре; осо-

бенностях нацио-

нальных традиций, 

текстов; движущих 

сила и закономерно-

стях исторического 

процесса; месте чело-

века в историческом 

процессе; политиче-

ской организации 

общества 
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организации об-

щества 

человека в исто-

рическом процес-

се; политической 

организации об-

щества 

Умения: Фрагментарные 

умения критиче-

ски воспринимать, 

анализировать и 

оценивать истори-

ческую информа-

цию, факторы и 

механизмы исто-

рических измене-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать истори-

ческую информа-

цию, факторы и 

механизмы исто-

рических измене-

ний 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

критически вос-

принимать, анали-

зировать и оцени-

вать историческую 

информацию, фак-

торы и механизмы 

исторических из-

менений 

Сформированное 

умение критически 

воспринимать, анали-

зировать и оценивать 

историческую ин-

формацию, факторы 

и механизмы истори-

ческих изменений 

Навыки: Отсутствие навы-

ков, предусмот-

ренных данной 

компетенцией 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками ис-

торического, ис-

торико-

типологического, 

сравнительно-

типологического 

анализа для опре-

деления места 

профессиональной 

деятельности в 

культурно-

исторической па-

радигме; навыка-

ми бережного от-

ношения к куль-

турному наследию 

и человеку; ин-

формацией о дви-

жущих силах ис-

торического про-

цесса; приемами 

анализа сложных 

социальных про-

блем в контексте 

событий мировой 

истории и совре-

менного социума. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владение 

навыками истори-

ческого, историко-

типологического, 

сравнительно-

типологического 

анализа для опре-

деления места 

профессиональной 

деятельности в 

культурно-

исторической па-

радигме; навыка-

ми бережного от-

ношения к куль-

турному наследию 

и человеку; ин-

формацией о дви-

жущих силах ис-

торического про-

цесса; приемами 

анализа сложных 

социальных про-

блем в контексте 

событий мировой 

истории и совре-

менного социума. 

Успешное и система-

тическое владение 

навыками историче-

ского, историко-

типологического, 

сравнительно-

типологического ана-

лиза для определения 

места профессио-

нальной деятельности 

в культурно-

исторической пара-

дигме; навыками бе-

режного отношения к 

культурному насле-

дию и человеку; ин-

формацией о движу-

щих силах историче-

ского процесса; при-

емами анализа слож-

ных социальных про-

блем в контексте со-

бытий мировой исто-

рии и современного 

социума. 
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7.3. Типовые контрольные задания. 
 

Тесты для текущего контроля знаний студентов по дисциплине «История» 
 

Раздел 1 

 

1. «Отцом истории» называют древнегреческого историка… 

а) Гиппократа  

б) Птолемея 

в) Страбона 

г) Геродота 

д) Фукидида 

 

2. Историзм – это… 

а) второе значение понятия «история» 

б) стремление к максимально точному отображению исторической действи-

тельности 

в) одна из общественно-экономических формаций 

г) один из научных подходов к истории 

д) один из главных принципов исторического познания 

 

3. Среди подходов к изучению истории отсутствует… 

а) формационный 

б) субъективистский 

в) провиденциалистский 

г) объективистский 

д) цивилизационный 

 

4.Одним из основоположников антинорманской теории основания государства 

у восточных славян являлся… 

а) А.Л. Шлёцер 

б) Н.М. Карамзин 

в) М.В. Ломоносов 

г) Г.Ф. Миллер 

д) Г.З. Байер 

 

5. Какое событие принято считать основанием древнерусского государства? 

а) приход восточных славян на территорию Восточно-Европейской равнины 

б) призвание варяжских князей восточными славянами 

в) объединение Киева и Новгорода князем Олегом 

г) поход войск князя Олега на Царьград 

д) основание Киева 

 

6. Какого князя считают основателем Древнерусского государства? 
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а) Рюрика 

б) Олега 

в) Игоря 

г) Святослава 

д) Владимира 

 

7. Полюдье – это… 

а) выплата Русью дани Золотой Орде 

б) феодальное владение, которое можно дарить, завещать, продавать 

в) система сбора дани киевскими князьями с подвластных территорий 

г) система передачи княжеской власти на Руси 

д) плата крестьянином феодалу за пользование землёй и двором 

 

8. Международное положение Киевской Руси с помощью династических браков 

укреплял князь… 

а) Андрей Боголюбский 

б) Владимир Мономах 

в) Владимир Красное Солнышко 

г) Юрий Долгорукий 

д) Ярослав Мудрый 

 

9. Причиной начала феодальной раздробленности Киевской Руси являлось… 

а) стремление киевских князей полностью подчинить себе все русские земли 

б) нападения кочевников на южные границы страны 

в) укрепление экономического положения и  политического влияния бояр 

г) недовольство народа проводимой князьями политикой закрепощения кресть-

ян 

д) прекращением династии киевских князей 

 

10. Основателем Москвы являлся князь… 

а) Юрий Долгорукий 

б) Юрий Всеволодович 

в) Андрей Боголюбский  

г) Всеволод Большое Гнездо 

д) Александр Невский 

 

11. Какое из событий произошло раньше остальных? 

а) битва на реке Калке 

б) битва на реке Неве 

в) Ледовое побоище 

г) Куликовская битва 

д) стояние на реке Угре 

 

12. На какой реке в 1223 г. состоялось сражение русско-половецких войск про-

тив татаро-монгол ? 

а) Альта 

б) Калка 
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в) Сить 

г) Нева 

д) Непрявда 

 

13. Дмитрий Донской командовал русскими войсками 

а) в битве на реке Калка 

б) в битве на реке Нева 

в) в битве на реке Сить  

г) в стоянии на реке Угре 

д) в битве на Куликовом поле 

 

14. Какое из событий произошло позже остальных? 

а) битва на реке Калке 

б) битва на реке Неве 

в) Ледовое побоище 

г) Куликовская битва 

д) стояние на реке Угре 

 

Раздел 2  

 

15. Крепостное право в России окончательно было установлено… 

а) Русской Правдой Ярослава Мудрого 

б) Судебником Ивана III 

в) Судебником Ивана IV 

г) Соборным уложением 1649 г. 

д) Указом Василия Шуйского 1608 г. 

 

16. Флорентийская уния - это… 

а) договор об объединении Литвы и Польши 

б) брачный договор Ивана III и Зои Палеолог 

в) трактат, обосновывающий политические связи Флоренции и Киевской Руси 

г) поездка великого князя Ивана III во Флоренцию для переговоров с византий-

ским императором Константином Палеологом 

д) договор об объединении православной и католической церквей 

 

17. Вотчина – это: 

а) форма государственного правления 

б) феодальное владение, которое можно дарить, завещать, продавать 

в) феодальное владение, которое предоставлялось при условии несения службы 

в пользу вышестоящего земельного собственника. 

г) налог на владение землей 

д) система прохождения службы дворянами 

 

18. Система кормлений – это… 

а) вознаграждение за военную службу  

б) система назначения наместников Московского князя в некогда независимые 

княжества 
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в) система сбора налогов с населения 

г) сбор дани татаро-монгол с русских земель 

д) выплата денег за право торговли 

19. Избранная Рада – это… 

а) совет, на который регулярно собирались запорожские казаки  

б) отборные войска 

в) совет ближайших соратников Ивана Грозного 

г) орган власти в Киевской Руси 

д) народный праздник на Украине 

 

20. Неофициальное правительство при Иване Грозном называлось… 

а) Земский собор 

б) Боярская дума 

в) Приказ Тайных дел 

г) Избранная Рада 

д) Семибоярщина 

 

21. Какое из перечисленных событий произошло во время правления Бориса 

Годунова? 

а) убийство в Угличе царевича Дмитрия 

б) восстание Ивана Болотникова 

в) голод 1601-1603 гг. 

г) сбор народного ополчения Минина и Пожарского 

д) арест и казнь воеводы Скопина-Шуйского  

 

22. Первым царем из династии Романовых являлся… 

а) Иван IV Грозный 

б) Алексей Михайлович 

в) Юрий Долгорукий 

г)  Михаил Федорович 

д) Федор Алексеевич 

 

23. По условиям Андрусовского перемирия между Россией и Речью Посполи-

той 1667 г. к России присоединялись… 

а) Смоленск и Восточная Белоруссия 

б) Белоруссия и левобережная Украина 

в) Смоленск и правобережная Украина 

г) Смоленск и левобережная Украина 

д) Правобережная Украина и Восточная Белоруссия 

 

24. Какие государства являлись союзниками России в начале Северной войны? 

а) Англия, Пруссия, Саксония 

б) Дания, Польша, Саксония 

в) Англия, Австрия, Дания 

г) Франция, Австрия, Голландия 

д) Турция, Испания, Голландия 
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25. При каком правителе в России была создана Тайная канцелярия? 

а) Екатерина I 

б) Петр I 

в) Анна Иоанновна 

г) Елизавета Петровна 

д) Екатерина II 

 

26. В 1722 г. был издан закон… 

а) об учреждении Сената 

б) о создании регулярной армии 

в) о единонаследии 

г) Устав о наследии престола 

д) о введении подушной подати 

 

27. Бироновщина – это… 

а) политика усиления крепостного права во время правления Екатерины II 

б) политиказасилья иностранцев во время правления Анны Иоанновны 

в) приглашение Петром I офицеров и мастеров из-за границы 

г) политика «верховников» во время правления Екатерины I 

д) переориентация внешней политики России на союз с Пруссией во время 

правления Петра III 

 

28. Кто подписал «Манифест о вольности дворянства»? 

а) Екатерина I 

б) Анна Иоанновна  

в) Елизавета Петровна  

г) Петр III 

д) Екатерина II 

 

29. «Кондиции» - это… 

а) высококачественные товары, поставляемые специально для царского двора 

б) условия вхождения Крымского ханства в состав Российской империи 

в) разрешение Елизаветы Петровны на открытие Московского университета 

г) договор Петра III с Фридрихом II о выходе России из Семилетней войны 

д) документ, подписанный Анной Иоанновной перед восшествием на престол, 

ограничивающий её самодержавные права 

 

30. Какой ряд дат отражает события внешней политики Екатерины II? 

а) 1721, 1763, 1774 

б) 1735, 1768, 1787 

в) 1740, 1741, 1762 

г) 1764, 1775, 1785 

д) 1772, 1792, 1795 

 

31. Секуляризация земель – это… 

а) введение нового поземельного налогообложения 

б) распашка новых земель 
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в) выделение земель под строительство промышленных предприятий 

г)обращение государством церковных земель в свою собственность 

д) право помещиков закладывать свои земли в государственных банках 

 

Раздел 3  

 

32. Кто был устроителем и начальником «военных поселений» в России? 

а) А.А. Аракчеев 

б) А.Х. Бенкендорф 

в) М.М. Сперанский 

г) С.С. Уваров 

д) П.Д. Киселев 

 

33. Какой законосовещательный орган власти был создан в России по реформе 

1810 г.? 

а) Законодательное собрание 

б) Учредительное собрание 

в) Сенат 

г) Государственный Совет 

д) Государственная Дума 

 

34. Какой орган власти при императоре Николае I получил особые полномочия 

по борьбе с революционным движением? 

а) Тайная канцелярии   

б) Министерство внутренних дел  

в) Третье отделение собственной е.и.в. канцелярии 

г) Государственный совет  

д) Сенат  

 

35. Первое крупное сражение Отечественной войны 1812 г. произошло около 

города… 

а) Малоярославца 

б) Смоленска 

в) Киева 

г) Рязани 

д) Полтавы 

 

36. Какое из ниже перечисленных событий произошло раньше остальных? 

а) введение всеобщей воинской повинности 

б) Бородинское сражение 

в) восстание декабристов 

г) учреждение Государственного совета 

д) оборона русскими войсками Шипкинского перевала 

 

37. Газават - это… 

а) священная война мусульман Кавказа против «неверных» 
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б) правитель Чечни и Дагестана, возглавлявший борьбу горцев Кавказа против 

России в XIX веке 

в) особый налог, собираемый царскими чиновниками с нерусского населения 

Северного Кавказа 

г) теократическое государство горцев Кавказа 

д) священный праздник мусульман 

 

38. Кто из декабристов являлся автором «Русской правды»? 

а) Н.М. Муравьев  

б) П.И. Пестель 

в) К.Ф. Рылеев 

г) П.Г. Каховский 

д) М.П. Бестужев-Рюмин 

 

39. Циркуляр «о кухаркиных детях»… 

а) давал право крепостным крестьянам, работавшим в домах помещиков, же-

ниться и заводить детей без разрешения хозяев 

б) запрещал детям домашней прислуги поступать в гимназии 

в) регламентировал количество детей в семьях крепостных крестьян  

г) освобождал детей домашней прислуги от крепостной зависимости  

д) обязывал сыновей домашней прислуги служить в армии  

 

40. Временнообязанными в ХIХ в. называли крестьян… 

а) призванных на срочную военную службу 

б) временно отпущенных хозяином на заработки за пределы имения 

в) работающих на промышленных предприятиях по временному договору 

г) временно, до перехода на выкуп, выполнявших прежние повинности перед 

помещиком по реформе 1861 г. 

д) крепостных, временно живших на государственных землях 

 

41. Какое из ниже перечисленных событий произошло позже остальных ? 

а) учреждение в России Государственного совета 

б) основание «Союза Благоденствия» 

в) учреждение земств 

г) подписание Сан-Стефанского мирного договора 

д) работа Венского конгресса 

 

42. В ходе какой войны происходила 11-месячная оборона русскими войсками  

Севастополя? 

а) Русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 

б) Русско-шведской войны 1808-1809 гг. 

в) Отечественной войны 1812 года 

г) Крымской войны 1853-1856 гг. 

д) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

 

43. Кто был автором «теории официальной народности»? 

а) А.А. Аракчеев 
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б) А. Х. Бенкендорф 

в) М. М. Сперанский 

г) С.С Уваров 

д) П. Д. Киселев 

 

44. Славянофилы считали, что… 

а) в России следует сохранить монархию с неограниченной властью царя 

б) Петр I принес в Россию чуждые ей традиции и политические институты 

в) многовековое крепостное право вошло в традицию русского народа 

г) в России должна быть введена демократическая парламентская республика 

д) дворяне – лучшие люди России 

 

45. Какая из перечисленных тайных организаций подготовила и осуществила 

покушение на императора Александра II?  

а) Союз спасения 

б) Союз благоденствия 

в) Народная воля 

г) Земля и воля 

д) Черный передел 

 

46. Главным событием Русско-японской войны 1904-1905 гг., определившим её 

ход,  являлось… 

а) оборона русскими войсками Порт-Артура 

б) блокада японским флотом Владивостока 

в) завершение строительства КВЖД 

г) подписание союзного договора России и Китая 

д) сражение у острова Цусима 

 

47. Столыпинская аграрная реформа имела своей целью… 

а) перевод церковных земель в государственную собственность 

б) решение проблемы малоземелья русских крестьян 

в) внедрение новых технологий землепользования  

г) развитие общинного землевладения 

д) перераспределение помещичьих земель в пользу крестьян 

 

48. В первое советское правительство вошли представители партий… 

 а) большевиков, эсеров и меньшевиков 

 б) большевиков и меньшевиков 

 в) большевиков и левых эсеров 

 г) только большевиков 

 д) большевиков и правых эсеров 

 

49.План ГОЭЛРО предусматривал… 

а) переход к политике «военного коммунизма» 

б) введение пятилетних планов развития народного хозяйства 

в) выход СССР из международной изоляции 

г) электрификацию страны 
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д) коллективизацию сельского хозяйства 
 

50. Командующим Первым Украинским фронтом, освобождавшим Прагу, яв-

лялся… 

а) Н.Ф. Ватутин 

б) И.С. Конев 

в) А.В. Рокоссовский 

г) Г.К. Жуков 

д) А.М. Василевский 

 

51. 23 августа 1939 года в Москве был подписан Договор о ненападении между 

Германией и Советским Союзом. За правительство Германии подписался И. 

Фон Риббентроп. Кто из советских руководителей скрепил этот акт своей под-

писью? 

а) И.В. Сталин 

б) В.М. Молотов 

в) Г.К. Жуков 

г) А.Я. Вышинский. 

д) В.Г. Жданов 
 

52 «Организация варшавского договора» объединяла… 

а) СССР, США и другие страны в деле борьбы с международным терроризмом 

б) благотворительные фонды помощи посткоммунистическим странам 

в) экономически развитые страны центральной Европы 

г) страны-союзницы СССР во время «холодной войны» 

д) политиков, борющихся за сохранение мира в Европе 

 

53. Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП в 1991 г. 

возглавлял… 

а) М.С. Горбачев  

б) Б.Н. Ельцин 

в) В.С. Павлов 

г) Г.И. Янаев 

д) Д.Т. Язов 

 

54. Экономические реформы, происходившие в России в 90-х гг. XX века, 

включали в себя…  

а) акционирование крупных промышленных предприятий 

б) предоставление земли под фермерские хозяйства  

в) выдачу населению приватизационных чеков (ваучеров)  

г) продажу малых промышленных предприятий частным инвесторам 

д) все выше перечисленное. 

 

55. «Ваучерами» в России кон. ХХ века называли… 

а) стремительно обесценивающиеся деньги 

б) неофициальные промтоварные рынки 

в) документы на приватизацию квартир 
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г) акции приватизируемых предприятий 

д)приватизационные чеки 

 

56. Первыми странами, образовавшими СНГ, были: 

а) Россия, Казахстан, Узбекистан  

б) Украина, Казахстан, Киргизия  

в) Россия, Украина, Белоруссия 

г) Россия, Украина, Казахстан 

д) Россия, Белоруссия, Казахстан 

 

 Раздел 4 

57. Об укреплении вертикали власти в начале 21в. в России свидетельствует:  

а) учреждение поста Президента, 

б) принятие новой Конституции РФ, 

в) ликвидация органов местного самоуправления, 

г) разделение страны на семь федеральных округов, 

д) учреждение поста премьер-министра. 

 

58. Для обеспечения взаимодействия государства с гражданским обществом в 

2005г. создаётся: 

а) Совет Федерации, 

б) Государственный Совет, 

в) Общественная палата, 

г) Государственная Дума, 

д) Общественный фронт. 

 

59.Укажите два основных направления развития современной России: 

а) отказ от идейного плюрализма 

б) построение развитого социализма, 

в) создание индустриального общества, 

г) интеграция в международные структуры, 

д) создание рыночной экономики. 

 

60. Кто является вторым президентом РФ: 

а) Медведев Д.А., 

б) Путин В.В., 

в) Ельцин Б.Н., 

г) Горбачёв М.С., 

д) Андропов Ю.В. 
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Вопросы для подготовки к зачету. 

                                                                                                      Утверждаю 

 зав. кафедрой  философии 

и истории от 25.06.2020 г. протокол № 10                                      

______________Раджабов О.Р. 

 

1. Предмет истории и ее место в системе наук. Методы и принципы истори-

ческого познания 

2. Основные концепции исторического процесса 

3. Исследователь и исторический источник 

4. От общинно-родового строя к эпохе классообразования 

5. Особенности и специфика государств Древнего Востока 

6. Цивилизации Древней Греции и Рима: государство, общество, культура 

7. Происхождение и характер хозяйственной жизни древних славян. Их ве-

рования и обычаи 

8. Киевская Русь: политическое социально-экономическое и культурное 

развитие, взаимоотношения с соседями 

9. Причины, сущность и особенности феодальной раздробленности в Запад-

ной Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское 

княжества, Новгородская земля. 

10. Становление феодального общества и проблема формирования основ 

национальных государств в Западной Европе 

11. Особенности образования Византийской империи. Государственный 

строй и культура 

12. Формирование религиозного самосознания Западной Европы 

13. Особенности развития стран Востока в Средние века  

14. Русь во враждебном окружении. Монголо-татарское нашествие. Отра-

жение агрессии немецких и шведских феодалов  

15. Предпосылки и особенности государственной централизации на Руси. 

Начало возвышения Москвы в XIV в. 

16. Взаимоотношения Руси и Орды в XIV-XV вв.  

17. Объединительный процесс в XV в. Княжение Ивана III. Политический 

строй и социально-экономическое развитие России в XV в. 

18. Особенности западной цивилизации 

19. Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке  

20. Начало экспансии Европейской цивилизации 

21. Абсолютизм и возникновение буржуазных общественных отношений 

22. От Московского княжества к царской деспотии: эпоха Ивана IV Грозно-

го 

23. Смута начала XVII в. – социальная катастрофа и время альтернатив 

24. Социально-экономическое и политическое развитие России при первых 

Романовых 

25. Внешняя политика России в XVI–XVII вв. 

26. Идеология европейского Просвещения 
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27. Ранние буржуазные государства и «просвещенный абсолютизм» в Ев-

ропе 

28. Великая французская революция 

29. Внешняя политика стран Европы в XVIII в. 

30. Россия в первой половине XVIII в. 

31. Россия во второй половине XVIII в. Политика «просвещенного абсолю-

тизма». 

32. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

33. Социально-экономическое и политическое развитие западных стран в 

первой половине XIX в. 

34. Страны Востока в XIX в.  

35. Особенности развития стран Запада во второй половине  XIX в. 

36. Россия в первой половине XIX в.: а) эпоха царствования Александра I, 

война 1812г.; б) восстание декабристов и кризис российского абсолю-

тизма в эпоху правления Николая I  

37. Россия во второй половине XIX в.: а) подготовка и проведение кре-

стьянской реформы 1861г.; б) либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в. и 

контрреформы Александра III 

38. Развитие русского национального сознания: а) общественная мысль в 

России первой половины XIX в. Западники и славянофилы; б) обще-

ственные движения в России во второй половине XIX в. 

39. «Золотой век» русской культуры 

40. Мир в начале XX в. 

41. Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации XX в.  

42. Новые явления в развитии стран Запада после Первой мировой войны  

43. Обстановка в стране в начале ХХ в. Первая русская революция 

44. Начало российского парламентаризма. Политические партии в России: 

их генезис, классификация, программа и тактика 

45. Столыпинская аграрная реформа 

46. Февральская и Октябрьская революции 1917г. 

47. Первые политические и экономические преобразования Советской вла-

сти 

48. Гражданская война и политика «военного коммунизма» 

49. Советское общество  и государство в 20-е годы XX в. 

50. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия: а) 

индустриализация страны; б) коллективизация сельского хозяйства; в) 

«культурная революция»; г) сопротивление установлению личной вла-

сти Сталина, политические репрессии 

51. Вторая мировая война как проявление кризиса современной цивилиза-

ции 

52. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 

53. Международные отношения после Второй мировой войны. Холодная 

война: противостояние социалистической и капиталистической систем 

54. СССР во второй половине 1940-х–первой половине 1960-е гг.: а) вос-

становление и дальнейшее развитие народного хозяйства (1946–1965 

гг); 

55. б) Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х–начале 
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1950-х годов; в) первые попытки либерализации советского общества в 

1950-х–начале 1960-х гг. 

56. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 1960-х–

первой половине 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в советском 

обществе 

57. Меняющийся мир: 1950-е–середина  1980-х гг.  

58. Перестройка в СССР (1985–1991 гг.): а) реформы М.С. Горбачева и их 

противоречивость. «Новое политическое мышление» во внешней поли-

тике; б) попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Рас-

пад СССР 

59. Россия на путях суверенного развития (1991–2011 гг.): а) реформы по-

литической системы и становление новой российской государственно-

сти; б) Россия на пути социально-экономической модернизации, пере-

ход к рыночной экономике, замыслы и результаты; в) внешнеполитиче-

ская деятельность в условиях новой геополитической ситуации 

60. Основные тенденции мирового развития на современном этапе  

7.4. Методика оценивания знаний, умений, навыков. 

Оценка знаний, умений и навыков, и (или)  опыта деятельности, характе-

ризующих  этапы формирования компетенций по дисциплине «История» про-

водятся в форме текущего  контроля и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного вы-

явления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия 

необходимых мер по ее корректировке, а также для совершенствования мето-

дики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной по-

мощи обучающимися. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования. 

      Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее  чем 85% тестовых заданий. 

       Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента 

не менее  чем 70% тестовых заданий. 

       Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного от-

вета студента не менее  чем 50% тестовых заданий. 

        Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента  менее  чем 50% тестовых заданий. 

Критерии оценки ответов на зачете 

Зачтено – соответствует ответу студента на оценки отлично, хорошо и удовле-

творительно. 
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Незачтено – соответствует ответу студента на неудовлетворительную 

оценку. 

 

Оценку «отлично» получает студент, который: 

1) умело применяет теоретические знания по истории при решении прак-

тических задач; 

2) владеет современными методами исследования в истории, самостоя-

тельно пополняет и обновляет знания в ходе учебной работы; 

3) при освещении второстепенных вопросов возможны одна – две неточ-

ности, которые студент легко исправляет после замечания преподавателя.      

 Оценку «хорошо» получает студент, который: 

1) раскрыл содержание вопроса в объеме, предусмотренном программой, 

изучил обязательную литературу по истории; 

2) грамотно изложил материал, владеет  терминологией; 

3) знаком с методами исследования в истории, умеет увязать теорию с 

практикой; 

4) в изложении допустил ряд неточностей, не искажающих содержания 

ответа на вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

1) освоил программный материал по истории в объеме учебника, облада-

ет достаточными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной 

деятельности знаниями, выполнил текущие задания; 

2) при ответе допустил несущественные ошибки, неточности, нарушения 

последовательности изложения материала, недостаточно аргументировано из-

ложил теоретические положения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который: 

1) обнаружил значительные пробелы в знании основного программного 

материала; 

2) допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

а)  Основная литература: 

1.История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева и др. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 528с.  

2.Кириллов В.В. История России. 6-е изд. Учебное пособие для академического 

бакалавриата. М., 2014. 

3.История: учебно-методическое пособие / сост. Маммаева М.А., Баглиева З.З., 

Гаджиева Т.Б. – Махачкала: ДагГАУ, 2014. 
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4. Маммаева М.А., Бигаева З.С, Лобачева З.Н. «История» Учебно-методическое 

пособие (методические разработки, планы лекций и семинарских занятий 

ДагГАУ, Махачкала 2019). 

5. Маммаева М.А., Бигаева З.С, Баглиева З.З., «История» Учебное пособие, 

ДагГАУ, Махачкала 2019. 

6. Маммаева М.А., Бигаева З.С, Баглиева З.З. «История» Учебно-методическое 

пособие (методические разработки, планы лекций и семинарских занятий, 

ДагГАУ, Махачкала 2019). 

б) Дополнительная литература: 

1. Барсенков, А.С. История России. 1938-2002 учебное пособие / А. С. Бар-

сенков, А. И. Вдовин. - Москва : Аспект Пресс, 2003.  

2. Кривошеев М. В., Ходяков М. В. Отечественная история. 2-е изд. Кон-

спект лекций. М., 2010. 

3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. М., 

2009.  

4. Некрасова М.Б. Отечественная история. 3-е изд. Учебное пособие для ба-

калавров. М., 2013.  

5. Козьменко В.М. История России IХ-ХХ вв. Учебник для вузов. М., 2003.  

6. Балашов, А. И. История Великой Отечественной Войны (1941-1945) / А. 

И. Балашов, Г. П. Рудаков. - СПб. : Питер, 2006. - 464с. : ил. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1.Elibrary. ru (РИНЦ)- научная электронная библиотека. – Москва, 2000. 

http://elibrary.ru* 

2.Мировая цифровая библиотека - https://www.wdl.org/ru/country/RU/* 
3.Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) - 

http://elibrary.rsl.ru/ 
 4. Бесплатная электронная библиотека - Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам - http://window.edu.ru/* 

5.Научная библиотека  МГУ имени М.В. Ломоносова - http://nbmgu.ru/; 

6.Всемирная история – энциклопедия - http://historic.ru/history/ 

7.История России с древнейших времен - http://hiztory.ru/ 

     8.Большая Советская Энциклопедия - http://bse.sci-lib.com/ 

 Наименование электрон-
но-библиотечной систе-

мы (ЭБС) 

Принад-
лежность 

Адрес сайта Наименование организации-
владельца, реквизиты договора на 

использование 

1 2 3 4 5 

1 Электронно-
библиотечная система 
«Издательство сторонняя 
Лань» («Ветеринария и 
сельское хозяйство») сто-

сторонняя  http://e.lanbook.co
m 

OOO «Издательство Лань» Санкт-
Петербург Договор № 118, от 
06.12.2019 г. 
21.12.2019 по 20.12.2020 гг 

http://elibrary.ru/
https://www.wdl.org/ru/country/RU/
http://elibrary.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://historic.ru/history/
http://hiztory.ru/
http://bse.sci-lib.com/
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ронняя 

2 Электронно-
библиотечная система 
«Издательство Лань» 
(«Лесное хозяйство и ле-
соинженерное дело») 

сторонняя http://e.lanbook.co
m 

OOO «Издательство Лань» Санкт-
Петербург Договор № 119 от 
06.12.2019 г. 
21.12.2019 по 20.12.2020 гг. 

3 Электронно-
библиотечная система 
«Издательство Лань» 
(«Инженерные науки» и 
«Информатика») 

сторонняя http://e.lanbook.co
m 

OOO «Издательство Лань» Санкт-
Петербург Договор № 115 от 
17.03.2020г. 
с 15.04.2020г. до 14.04.2021г. 
 

4 Электронно-
библиотечная система 
«Издательство Лань».  
«Технология пищевых 
производств», 
«Химия» 

сторонняя http://e.lanbook.co
m 

OOO «Издательство Лань» Санкт-
Петербург Договор № 116 от 
17.03.2020г. 
с 15.05.2020г. до 14.05.2021г. 
 

5 Электронно-
библиотечная система 
«Издательство Лань».  
«Экономика и менедж-
мент- Издательство Даш-
ков и К» 

сторонняя http://e.lanbook.co
m 

OOO «Издательство Лань» Санкт-
Петербург Договор № 47 от 
20.01.2020 
с 01.02.2020 г. до 01.02.2021г 

6 Polpred.com сторонняя http://рolpred.com ООО «Полпред справочники» Согла-
шение  от 05.12.2017г. Без ограниче-
ния времени. 

7 Электронно-
библиотечная система 
«Издательство Лань» 
(Журналы) 

сторонняя http://e.lanbook.co
m 

OOO «Издательство Лань» Санкт-
Петербург Договор от 09.07.2013г.  
Без ограничения времени 
 

8 ЭБС «Юрайт» сторонняя http://www.biblio-
online.ru/ 

ООО «Юрайт» Договор № 35 от 
12.12.2017г. к разделу «Легендарные 
книги» без ограничения вререми 

9 ЭБС «Юрайт» СПО сторонняя http://www.biblio-
online.ru/ 

ООО «Юрайт» Договор № 18 от 
20.01.2020 г.  
С 18.02.2020 по 17.02.2021г. 

 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием классических 

форм учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы 

во внеаудиторной обстановке. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический 

курс).Лекция является ведущей формой учебных занятий, предназначена для 

изложения преподавателем систематизированных основ научных знаний по 

дисциплине, аналитической информации о дискуссионных проблемах, состоя-

нии и перспективах повышения качества пищевых продуктов.  На лекции, как 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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правило, поднимаются наиболее сложные, узловые вопросы учебной дисци-

плины. 

Максимальный эффект лекция дает тогда, когда студент заранее готовится 

к лекционному занятию: знакомится с проблемами лекции по учебнику или по 

программе дисциплины. Рекомендуется просматривать записи предыдущего 

учебного занятия, исходя из логического единства тем учебной дисциплины.  

В ходе лекции студенту целесообразно: 

Стремиться не к дословной записи излагаемого преподавателем учебного 

материала, а к осмыслению услышанного и записи своими словами основных 

фактов, мыслей лектора; вырабатывать навыки тезисного изложения и написа-

ния учебного материала, вести записи «своими словами», вместе с тем, не до-

пуская искажения или подмены смысла научных выражений. Определения, на 

которые обращает внимание преподаватель либо словами, либо интонацией, 

следует записывать четко, дословно. Как правило, такие определения препода-

ватель повторяет несколько раз или дает под запись. 

1. Оставлять в тетради для конспекта лекции широкие поля, либо 

вести записи на одной странице. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем 

можно было бы вносить необходимые дополнения в содержание лекции из 

различных источников: монографий, учебных пособий, периодики и др. 

2.  Писать название темы, учебные вопросы лекции на новой странице 

тетради, чтобы легко можно было найти необходимые учебный материал. 

3.  Начинать каждую новую мысль, новый фрагмент лекции с красной 

строки; заголовки и подзаголовки, важнейшие положения, на которые обращает 

внимание преподаватель, а также определения выделять: буквами большего 

размера, чернилами другого цвета, либо подчеркивать. 

4.  Нумеровать встречающиеся в лекции перечисления цифрами: 1, 2, 

3 . . ., или буквами: а, б, в. . .  . Перечисления лучше записывать столбцом. 

Такая запись придает конспекту большую наглядность и способствует лучшему 

запоминанию учебного материала.  

5.  Выработать удобную и понятную для себя систему сокращений и 

условных обозначений. Это экономит время, позволяет записывать материал 

каждой лекции почти дословно, дает возможность сконцентрировать внимание 

на содержании излагаемого материала, а не на механическом процессе 

конспектирования. 

По окончанию лекции целесообразно дорабатывать ее конспект во время 

самостоятельной работы в тот же день, в крайнем случае, не позднее, чем спу-

стя 2-3 дня после ее прослушивания. Это важно потому, что еще не забыт учеб-

ный материал лекции, студент находится под ее впечатлением, как правило, яс-

но помнит указания преподавателя, хорошо осознает, что ему непонятно из ма-

териала лекции.  

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Студентам сле-

дует приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к кон-

кретному занятию. Наиболее целесообразная стратегия самостоятельной подго-

товкистудента к семинару заключается в том, чтобы на первом этапе усвоить со-

держание всех вопросов семинара, обращая внимания на узловые проблемы, вы-

деленные преподавателем в ходе лекции либо консультации к семинару. Для 

этого необходимо, как минимум, прочитать конспект лекции и учебник, либо 
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учебное пособие. Следующий этап подготовки заключается в выборе вопроса 

для более глубокого изучения с использованием дополнительной литературы. По 

этому вопросу студент станет главным специалистом на семинаре. Ценность вы-

ступления студента на семинаре возрастет, если в ходе работы над литературой 

он сопоставит разные точки зрения на ту или иную проблему. 

После изучения и обобщения информации, которую содержат источники и 

литература, составляется развернутый или краткий план выступления. Оконча-

тельный вариант плана выступления в идеале желательно иметь не только на 

бумаге, но и в голове, излагая на занятии подготовленный вопрос в свободной 

форме, наизусть, что поможет лучшему закреплению учебного материала, станет 

хорошей тренировкой уверенности в своих силах. При необходимости не воз-

браняется «подглядывать» в план на листке бумаги, чтобы не ошибиться в циф-

рах, точнее передать содержание цитат, не забыть какой-то важный сюжет темы 

выступления. 

В ходе работы на семинаре от студента требуется постоянный самокон-

троль. Его первым объектом должно быть время, отведенное преподавателем на 

выступление. Не следует злоупотреблять временем. Достоинством оратора явля-

ется стремление к лаконичности, но не в ущерб аргументированности и содержа-

тельности выступления. 

Слушая выступления на семинаре или реплики в ходе дискуссии, важно 

научиться уважать мнение собеседника, не перебивать его, давая возможность 

полностью высказать свою точку зрения. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консуль-

тацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студен-

ты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к нача-

лу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за ра-

боту в соответствующем семестре. 

Методические рекомендации по подготовке к зачёту 
К зачёту допускаются студенты аттестованные по всем темам практических 

занятий. Вопросы, выносимые на зачёт, приведены в рабочей программе курса. 
Зачёт проходит в устной форме, но преподаватель вправе избрать и 

письменную форму опроса. 
Успешная сдача зачёта зависит не только от умственных способностей, 

памяти, психологической устойчивости, но, прежде всего, от стратегии. По 
существу подготовка к зачёту начинается с первого дня лекции и семинарских 
занятий. Чем больше знаний, тем стройнее они уложились в систему, тем легче 
готовиться в последние дни. 

Обязательным условием успешной подготовки и сдачи зачётов является 
конспектирование и усвоение лекционного материала.  

В течение семестра не следует игнорировать такие возможности пополнить 
запас своих знаний, как консультации, написание рефератов, работа в 
студенческом научном кружке. На зачёт выносят вопросы, которые отражены в 
программе курса. Поэтому в процессе освоения материала необходимо постоянно 
сверяться с программой курса, самостоятельно изучать вопросы, которые не 
выносятся на семинарские занятия, а в случае затруднений обращаться за 
консультациями на кафедру. 

Непосредственно перед зачётом на подготовку к нему отводится не менее 
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трех дней. В этот период рекомендуется равномерно распределить вопросы 
программы курса и повторять учебный материал, используя учебник, конспект 
лекций, план-конспект выступлений на семинарских занятиях, а в необходимых 
случаях и научную литературу. Особое внимание следует уделить 
рекомендованным вопросам для повторений. Рекомендуется повторять материал в 
привычное рабочее время, не допуская переутомления, чередуя умственную 
работу с физическими упражнениями и психологической разгрузкой.  

 

11. Информационные технологии и программное обеспечение. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине: 

 - технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные ком-

пьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система и т.д.); 

 -методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация 

мультимедийных материалов и т.д.);  

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, электрон-

ная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, системы аудио и видео конфе-

ренций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-методические 

материалы).  

 

Программное обеспечение 

(лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое в учебном процессе  

Office Standard 2010 Open License: 61137897 от 2012-11-08 

Windows 8 Professional Open License: 61137897 от 2012-11-08 

Windows 7 Professional Open License: 61137897 от 2012-11-08 

Windows 8  Open License: 61137897 от 2012-11-08 

Turbo Pascal School Pak http://sunschool.mmcs.sfedu.ru/courses  

PascalABC.NET http://mmcs.sfedu.ru 

 

Справочная правовая система Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/ 

 

 

12. Описание материально-технической базы  необходимой для  

осуществления образовательного  процесса. 

      Стандартно-оборудованные лекционные аудитории, для проведения лекций. 

Для проведения занятий используются лекционная аудитория и практикум. 

Наличие компьютера, телевизора. Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «Дагестан-

ского ГАУ имени М.М. Джамбулатова».  

http://sunschool.mmcs.sfedu.ru/courses
http://mmcs.sfedu.ru/
http://www.consultant.ru/
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13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

           Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставля-

ются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

предоставление  услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. 

а) для слабовидящих 
             -на зачёте присутствует ассистент, оказывающий студенту необходи-

мую помощь с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает занять ра-

бочее место, передвигаться , прочитать и оформить задание, в том числе, запи-

сывая под диктовку); 

             - задания для выполнения, а также  инструкция о порядке проведения 

зачета зачитываются ассистентом; 

             - письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются асси-

стенту; 

             - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение  не менее 300 

люкс; 

            - студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство. 

            б) для глухих и слабослышащих: 

             - на зачётеприсутствует ассистент, оказывающий студенту необходи-

мую помощь с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает занять ра-

бочее место, передвигаться , прочитать и оформить задание, в том числе, запи-

сывая под диктовку); 

             -  зачёт проводится в письменной форме; 

             - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-

го использования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

         - по желанию студента зачёт  может проводиться в письменной форме. 

           в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  (тяже-

лыми  нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствия верхних конечностей): 

             - письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

             - по желанию студента зачётпроводится в устной форме. 

 

 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год 

 

                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

первый проректор  
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_____________ М.Д.Мукаилов 

                                                                     «___ » ___________ 20   г. 

 

В программу дисциплины (модуля) «История» 

по направлению подготовки35.03.10вносятся следующие изменения: 

…………………………………………; 

…………………………………………; 

…………………………………………; 

 

Программа пересмотрена на заседании кафедры 

 

Протокол № ___ от ________ г. 

Заведующий кафедрой 

Раджабов О.Р.      /      профессор     /    ______________    / 
                          (фамилия, имя, отчество)                  (ученое звание)                                (подпись) 

 

Одобрено 

Председатель методической комиссии факультета 

Сапукова А.Ч./  доцент         / ______________ 
                             (фамилия, имя, отчество)               (ученое звание)                               (подпись) 

«____» _______ 20    г. 
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