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Пояснительная записка

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным государственным
стандартом  высшего  образования  по  направлению  подготовки  бакалавриата  44.03.05
Педагогическое  образование,  утвержденным приказом  Минобрнауки  России  от  14.12.
2015  г.  №  1426,  вступил  в  силу   14  января  2016  г.,  профессиональным  стандартом
«Педагог»,  утвержденным  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н.

Дисциплина  относится  к  блоку  общеобразовательной  подготовке  учебного  плана
образовательной программы, изучается в 1 семестре.  Индекс дисциплины в учебном
плане:  .  Трудоемкость  дисциплины:  3  ЗЕ  /  108  часов,  в  том  числе  38 часов  -
контактная работа с преподавателем, 62 часа - самостоятельная работа. 

 Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний об основных
этапах исторического развития для формирования патриотизма

Планируемые результаты обучения.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1  -  способность  использовать  философские  и  социогуманитарные  знания  для
формирования научного мировоззрения; 
ОК-2  -  способностью  анализировать  основные  этапы  исторических  развития  для
формирования патриотизмаи гражданской позици

Задачи освоения дисциплины Планируемые результаты
обучения по дисциплине

(дескрипторы)

Код
результата
обучения

(компетенци
я)

Изучить   основные  движущие
силы  и  закономерности
исторического процесса

Знать  -  теоретические  основы
истории как учебной дисциплины

ОК-2
ОК-1

Уметь  -  использовать  знания  о
современном  состоянии
исторической  науки  в
профессиональной  педагогической
и культурно-просветительской
деятельности

ОК-1

Владеть  -  необходимыми
теоретическими  знаниями  для
прохождения практик

ОК-2

Сформировать  способность
работать  с  разными
историческими  источниками,
владеть  навыками  исторической
аналитики

Знать  –  приемы  эффективного
поиска информации, 

ОК-2

Уметь  –  логически   и
самостоятельно мыслить

ОК-1

Владеть  –  навыка  ми  анализа
исторических  источников,
исторических текстов

ОК-2



Контроль результатов освоения дисциплины

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов выполнения
заданий практических, самостоятельной работ, посещения лекций.

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме
экзамена, на котором учитывается текущая работа, выполняемая в течение семестра. 

Оценочные средства результатов  освоения  дисциплины,  критерии оценки выполнения
заданий  представлены  в  разделе   «Фонды  оценочных  средств  для  проведения
промежуточной аттестации» и фонде оценочных средств образовательной программы.

Перечень образовательных технологий, используемых при освоении дисциплины.

Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская-зачетная система).
Проблемное обучение.
Интерактивные технологии (дискуссия, метод малых групп, учебный проект).



3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

3.1.1. Технологическая карта обучения дисциплине

ИСТОРИЯ
Направление подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль: 
Иностранный язык и иностранный язык «Английский язык и немецкий язык» Иностранный язык и иностранный язык «Французский язык и

английский язык», Иностранный язык и иностранный язык «Немецкий и английский язык»
По очной форме обучения

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Наименование разделов и тем

дисциплины
Всего
часов

Контактные часы работы с преподавателем Внеаудитор
ных часов

Формы и методы контроля
Всего Лекции Практические

занятия
Консультаци

и
Основы методологии исторической

науки
12 2 2 10 тестирование

Особенности становления
государственности в России и мире

14 4 2 2 10 Подготовка  эссе

Русские земли в XIII-XV вв. и
европейское средневековье

14 6 2 4 8 Защита презентации, эссе

Россия в XVI-XVII вв. в контексте
развития европейской цивилизации

16 6 4 2 10 Подготовка  доклада,
презентации

Россия и мир в XVIII-XIX вв.
попытки модернизации и

промышленный переворот

16 8 4 4 8 Тестирование,  подготовка
доклада

Россия и мир в ХХ в. 16 8 4 4 8 Подготовка, эссе
Россия и мир в ХХI в. 12 4 2 2 8 Тестирование

108 20 18 8 62



3.1.2. Содержание основных разделов и тем дисциплины

Тема №1
История методологии исторической науки

Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. 
Сущность, формы, функции исторического знания. История России- неотъемлемая часть 
всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии. Становление и развитие
историографии как науки. Источники по отечественной истории(письменные, 
вещественные, аудиовизуальные, изобразительные т.д.) Способы получении и хранении 
исторической информации.

Тема №2
Особенности становления государственности в России и мире

Этапы  образования государства в свете современных научных данных. Разные 
типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в 
становлении народов. Древнейшие культуры Северной Европы( неолит и бронзовый век).  
Страна ариев. Скифские племена, греческие колонии в Северном Причерноморье. Великое
переселение народов в III-VI вв.

Падение римской империи. Смена форм государственности. Варварские 
королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги.

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 
государственности. Социально-экономические и политические изменения в недрах 
славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Причины появления княжеской власти. 
Современные представления о происхождении Древнерусского государства.

Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Концепции 
«государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и 
социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Города в 
политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения 
городов в Древней Руси.

Эволюция древнерусской государственности в XI-XIII вв. Формирование 
различных моделей развития древнерусского общества. Соседи Древней Руси: Византия, 
славянские страны, Хазария, Западная Европа, Волжская Булгария. Международные связи 
древнерусских земель. Культурное влияние Запада и Востока.

Тема №3
Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и
в России: технологии, производственные отношения, способы эксплуатации, 
политические системы, идеология и социальная психология. Дискуссия о феодализме как 
явлении всемирной  истории. Проблема централизации и формирования национальной 
культуры.

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 
направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие и дискуссии о 
его роли в становлении Русского государства. Экспансия Запада. А.Невский.

Русь, Орда, Литва. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 
Рост территории Московского княжества. Процесс централизации в законодательном 
оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти.

.



Тема №4
Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации

XVI-XVIIвв. В мировой истории. Великие географические открытия и начало 
Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические,
политические, культурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-
исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального 
государства – основной тип социально-политической организации постсредневекового 
общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссии об определении 
абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия.

«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. Минин и Пожарский. Земский собор 
1613г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое 
закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. 
Церковный раскол; его сущность и последствия. Особенности сословно-представительной
монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры.

Тема №5.
Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и промышленный 
переворот

XVIII в. В европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума».
Петр1: борьба за преобразования традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.
Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского 

флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. 
Освещение петровских реформ в современной историографии.

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный» 
абсолютизм. Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение 
Крыма и ряда других территорий на юге.

Россия и Европа в 18 в. Изменения в международном положении империи.
Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых 

структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и 
России: общее и особенное.

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в 18 в. Европейское 
Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 
Европейские революции 18019 вв. Французская революция и ее  влияние на политическое 
и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как
система общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение 
Италии и германии. Война за независимость североамериканских колоний. Гражданская 
война в США.

Промышленный переворот: ускорение процесса индустриализации в 19 в. И его 
политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация 
сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.

Попытки реформирования политической системы России при Александре 1: 
проекты Сперанского М.М., Новосильцева Н.Н. Значение победы России в войне против 
Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных 
позиций России. Российское самодержавие и «Священный союз». Изменение 



политического курса в начале 20 в-х гг. 19 в. Внутренняя политика Николая 1.Росия и 
Кавказ.

Крестьянский вопрос и этапы решения его. Отмена крепостного права и ее итоги: 
экономический. Социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- 
и внешнеполитических факторах, этапах  и  альтернативах реформы.

Развитие Европы во второй пол. 19 в. Система просвещения. Наука  и техника. Печать,
Литература и искусство. Быт города и деревень. Общие достижения и противоречия

Тема №6
Россия и мир в ХХ веке

Капиталистические войны к.19-н.20вв. за рынки сбыта и источники сырья. 
Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение 
Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-
освободительные движения в Китае. Гоминьдан. 

Российская экономика 19-н.20вв. Сравнительный анализ развития промышленности
и сельского хозяйства. Монополизация промышленности и формирование финансового 
капитала. Форсирование российской индустриализации «сверху». Реформы С.Ю.Витте. 
Русская деревня в н.20в. обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая 
российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая и социальная, 
политическая сущность, итоги, последствия.
Политические партии в России начала века. Опыт российского парламентаризма. 

Основные военно-политические блоки. Первая мировая война. Версальская система
международных отношений. Новая фаза капиталистических отношений. Участие России в
Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Влияние войны на 
приближение общенационального кризиса в стране.

Альтернативы развития России после Февральской революции. Социально-
экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: 
причины победы. Октябрь 1917 г. Гражданская война и интервенция.  Первая волна 
русской эмиграции. Современная историография о причинах, последствиях 
революционного кризиса в России в 1917году.

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига наций. СССР
и великие державы Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 
Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Советская внешняя политика. 
Современные споры о межвоенном кризисе 1939-1941 гг.

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования 
нового строя в Советской России. Структура режима власти. Утверждение однопартийной 
политической системы. Политический кризис 1920-хгг.установление режима личной 
власти Сталина.

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой 
экономический кризис 1929г. Альтернативные пути выхода из кризиса. Кейнсианство. 
Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: 
консерватизм, либерализм, фашизм, национал-социализм. Приход фашизма к власти в 
Германии. «Новый курс» Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о 
тоталитаризме в современной историографии.

Особенности советского варианта модернизации. Форсированная 
индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика 
сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее социально-экономические 
последствия.

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 
Международные конференции стран участниц антигитлеровской коалиции по 
послевоенному устройству мира. Решающий вклад СССР в разгром фашизма. Причины и 
цена Победы.



Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Начало 
холодной войны. План Маршалла, Создание НАТО. Гонка вооружений (1945-1991); 
распространение оружия массового поражения и его роль в международных отношениях. 
Становление системы контроля за нераспространением. Корейская война 1950-53гг., 
Создание КНР.

Трудности послевоенного переустройства: восстановление народного хозяйства и 
ликвидация атомной монополии США. Ужесточение идеологического контроля и 
политического режима. Создание социалистического лагеря. «Оттепель» в духовной 
сфере. Изменение в теории и практике советской внешней политики. Значение ХХ и ХХII 
съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы.

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. 
«Свободная» Африка, революция на Кубе. Карибский кризис (1962), Война во Вьетнаме. 
Арабо-израильский конфликт. События 1968 г. в Чехословакии.

НТР и ее влияние на ход мирового общественного развития. Развитие мировой 
экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие ме6ждународных финансовых 
структур( Всемирный банк, МВФ, МБРР) Интеграционные процессы в послевоенной 
Европе. Римский договор и создание ЕЭС. Доминирующая роль США  в мировой 
экономике. Экономические циклы и кризисы.

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-начале 80-хгг. 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 году. Цели и основные направления «перестройки» в экономическом и политическом 
развитии СССР.. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод 
советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической 
системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического 
реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.

Россия в 90-егг. Изменение экономического и политического строя в России. 
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 
гражданского общества и правового государства. «Шоковая « терапия экономических 
реформ в начале 90-хгодов. Резкая поляризация общества. Конституционный кризис в 
России 1993г. и демонтаж советской системы власти. Конституция РФ 1993г. Военно-
политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 
Внешняя политика РФ в 1991-1999гг. Политические партии и общественные движения в 
современной России.

Тема №7
Россия и мир в XXI веке

Глобализация мирового экономического, политического, культурного пространства.
Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 
Расширение ЕС на восток. Роль РФ в современном мировом сообществе.

Россия в начале 21 в. Современные проблемы человечества и роль России в 
их решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-
экономическое положение РФ в период 2008-02013гг. Мировой экономический кризис и 
Россия. Внешняя политика РФ.

3.1.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины.
Рекомендации по работе на лекциях



В понятие лекции вкладывается два смысла:  лекция как вид учебных занятий,  в
ходе которых в устной форме преподавателем излагается предмет, и лекция как способ
подачи  учебного  материала  путем  логически  стройного,  систематически
последовательного и ясного изложения. В данном случае мы рассматриваем лекцию как
вид учебных занятий.

Как  правило,  лекция  содержит  какой-либо  объем  научной  информации,  имеет
определенную  структуру  (вводную  часть,  основное  содержание,  обобщение,
промежуточные  и  итоговые  выводы  и  др.),  отражает  соответствующую  идею,  логику
раскрытия сущности рассматриваемых явлений.

По своему характеру и значимости сообщаемая на лекции информация может быть
отнесена  к  основному материалу  и  к  дополнительным сведениям.  Целевое  назначение
последних  –  помогать  слушателям  в  осмыслении  содержания  лекции,  усиливать
доказательность  изучаемых  закономерностей,  раскрывать  историю  и  этапы  науки,
общественной жизни, взглядов, теорий и пр. К таким сведениям относятся исторические
справки, табличные и другие данные, примеры проявления или использования психолого-
педагогических закономерностей в учебно-воспитательном процессе и пр.

Учебные дисциплины отличаются предметом и методами исследования, характером
учебного материала, излагаемого на лекциях.

Посещение студентами лекционных занятий – дело крайне необходимое, поскольку
лекции  вводят  в  науку,  они  дают  первое  знакомство  с  научно-теоретическими
положениями  данной  отрасли  науки  и,  что  особенно  важно  и  что  очень  сложно
осуществить  студенту  самостоятельно,  знакомят  с  методологией  науки.  Лекции
предназначены  для  того,  чтобы  закладывать  основы  научных  знаний,  определять
направление, основное содержание и характер всех видов учебных занятий, а также (и
главным образом) самостоятельной работы студентов.

Систематическое  посещение  лекций,  активная  мыслительная  работа  в  ходе
объяснения преподавателем учебного материала позволяет не только понимать изучаемую
науку,  но  и  успешно  справляться  с  учебными  заданиями  на  занятиях  других  видов
(практических, лабораторных и т.д.), самостоятельно овладевать знаниями во внеучебное
время.

Рассмотрим некоторые рекомендации, как работать на лекции.
Слушать лекции надо сосредоточено, не отвлекаясь на разговоры и не занимаясь

посторонними делами. Механическое записывание отдельных фраз без их осмысления не
оставляет следа ни в памяти, ни в сознании.

В ходе лекции полезно внимательно следить за рассуждениями лектора, выполняя
предлагаемые  им  мыслительные  операции  и  стараясь  дать  ответы  на  поставленные
вопросы, надо, как говорят, слушать активно.

При этом следует вырабатывать у себя критическое отношение к существующим
научным  положениям,  не  принимать  всё  сказанное  на  веру,  пытаться  самостоятельно
вникнуть  в  сущность  изучаемого  и  стремиться  обнаружить  имеющиеся  порой
несоответствия между тем, что наблюдается, и тем, что об этом говорит теория. 

Особое  внимание  надо  обращаться  на  указания  и  комментарии  лектора  при
использовании им наглядных пособий (плакатов, схем, графиков и др.), следить за тем, что
преподаватель показывает, не конспектируя в это время. Порой вод кривой графика или
элемент  схемы,  диаграмма  дает  важную  информацию,  которую  лектор  анализирует.
Одновременное восприятие визуально и на слух способствует лучшему усвоению.

Опытные  преподаватели  при  чтении  лекций  удачно  проводят  анализ  явлений,
событий,  делают  обобщения,  умело  оперируют  фактическим  материалом  при
доказательстве или опровержении каких-либо положений.

Надо внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, как все это делает
лектор,  какие  средства  использует  для  того,  чтобы  достичь  убедительности  и
доказательности  в  рассуждениях.  Это  помогает  выработать  умение  анализа  и  синтеза,



способности к четкому и ясному изложению мыслей, логичному и аргументированному
доказательству высказываний и положений.

Конспект  лекций  не  должен  представлять  собой  стенографическую  запись  её
содержания. Необходимо прослушать, продумать, а затем записать высказанную лектором
мысль. Дословно записывать лекцию нецелесообразно, так как в этом случае не хватает
времени на обдумывание. Следует схватывать общий смысл каждого этапа или периода
лекции и сжато излагать его в конспекте.

При конспектировании лекций по общественным и гуманитарным наукам важно
правильно  выбрать  момент  записи;  тот  момент,  когда  чувствуется,  что  преподаватель
должен  переходить  к  новому  вопросу  или  разделу. В  процессе  этого  перехода  лектор
обычно  пользуется  некоторыми  связующими  словами,  Фразами  или  дополнительными
комментариями  к  прочитанному,  и  запись  может  быть  сделана  без  ущерба  для
дальнейшего понимания лекции.

В конспект следует заносить записи,  зарисовки, выполненные преподавателем на
доске,  особенно если он показывает постепенное,  последовательное развитие какого-то
процесса, явления и т.п.

Надо стремиться записывать возникающие при слушании лекции мысли, вопросы,
соображения,  которые  затем  могут  послужить  предметом  дальнейших  рассуждений,  а
иногда и  началом поисково-исследовательской работы.  Для сокращения времени таких
записей  рекомендуется  выбрать  свою  систему  условий  обозначений  (восклицательный
знак, знак вопроса, плюс, галочка и др.), которые следует проставлять на полях конспекта
в тех местах, где возник вопрос или появились какие-то соображения. Это помогает при
проработке конспекта возвращаться к возникающим на лекции мыслям или сомнениям.

Если  преподаватель  при  чтении  лекции  строго  придерживается  учебника  или
какого-то  пособия,  есть  смысл  содержания  лекции  не  записывать,  но  записывать
отдельные  резюмирующие  выводы  или  факты,  которые  не  содержаться  в  учебной
литературе.  Опытные  лекторы,  как  правило,  громкостью,  темпом  речи,  интонацией
выделяют в лекции главные мысли и иллюстрированный материал, который достаточно
прослушать  только  для  справки.  Поэтому  надо  внимательно  вслушиваться  в  речь
преподавателя и сообразно этому вести записи в конспекте.

Многие  преподаватели,  начиная  чтение  курса,  дают  рекомендации  относительно
того,  как  конспектировать  их  лекции.  Полезно  следовать  эти  советам,  поскольку
рекомендации чаще всего, отражают специфику курса и учитывают манеру чтения лекций.

Качество конспекта в значительной мере зависит от индивидуальных особенностей
восприятия и памяти студента. Один в состоянии, слушать лекцию, делать краткие записи
её содержания или выводов своими словами. Другим это не удается. Им необходимо более
строго  и  последовательно  следить  за  мыслью  лектора,  воспроизводя  не  только
содержание,  но  и структуру лекции,  записывая при этом хотя бы отдельными словами
основные доказательства, приводя наиболее важные факты и т.п.

Для  ускорения  процесса  конспектирования  рекомендуется,  исходя  из  своих
индивидуальных  способностей,  выбрать  систему  выполнения  записи  на  лекциях,
используя  удобные  для  себя  условные  обозначения  отдельных  терминов,  наиболее
распространенных слов и понятий. 

Для  конспектов  лекций  целесообразно  выделить  отдельную  общую  тетрадь,  в
которой на каждой странице желательно оставлять поля примерно ¼ часть её ширины.
Эти поля можно использовать для записи вопросов, замечаний, возникающих в процесс
слушания лекции, а также для вынесения дополнений к отдельным разделам конспекта в
ходе проработке учебной и дополнительной литературы.

Надо понимать, что конспект лекций – это только вспомогательный материал для
самостоятельной работы. Он не может заменить учебник, учебное пособие или другую
литературу.  Вместе  с  тем,  хорошо  законспектированная  лекция  помогает  лучше
разобраться в материале и облегчить его проработку.



Отдельные студенты считаю,  что лекции можно слушать  не  готовясь  к  ним.  Да,
слушать  можно,  но  польза  от  этого  не  велика.  В  подавляющем  большинстве  случаев
каждая  последующая  лекция  опирается  на  ранее  изложенные  положения,  выводы,
закономерности, и предполагается, что аудитория все это усвоила. Незнание предыдущего
материала очень часто является причиной плохого понимания излагаемого на лекции. По
этой причине крайне необходимо готовиться к каждой лекции, прорабатывать конспект и
рекомендованную литературу по прошлому материалу. Считается, что наиболее полезно
прорабатывать лекцию в день её прослушивания,  пока свежи впечатления и многое из
услышанного, легко восстановиться в памяти.

Рекомендации по работе на практических занятиях
Практические  занятия   это  форма  коллективной  и  самостоятельной  работы˗

обучающихся,  связанная  с  самостоятельным  изучением  и  проработкой  литературных
источников. Обычно они проводятся в виде беседы или дискуссии, в процессе которых
анализируются  и  углубляются  основные  положения  ранее  изученной  темы,
конкретизируются и обобщаются знания, закрепляются умения.

Практические  занятия  играют  большую  роль  в  развитии  обучающихся.  Данная
форма  способствует  формированию  навыков  самообразования  у  обучающихся,  умений
работать с книгой, выступать с самостоятельным сообщением, обсуждать поставленные
вопросы,  самостоятельно  анализировать  ответы  коллег,  аргументировать  свою  точку
зрения, оперативно и четко применять свои знания. У обучающихся формируются умения
составлять  реферат,  логично  излагать  свои  мысли,  подбирать  факты  из  различных
источников информации, находить убедительные примеры. Выступления обучающихся на
семинарах  способствуют  развитию  монологической  речи,  повышают  их  культуру
общения.

Структура практического занятия может быть различной. Это зависит от учебно-
воспитательных целей, уровня подготовленности обучающихся к обсуждению проблемы.
Наиболее распространенной является следующая структура практического занятия:

1.  Вводное  выступление  преподавателя,  в  котором  он  напоминает  задачи
семинарского занятия, знакомит с планом его проведения, ставит проблему.

2. Выступления обучающихся (сообщения или доклады по заданным темам).
3. Дискуссия (обсуждение сообщений, докладов).
4. Подведение итогов (на заключительном этапе занятия преподаватель анализирует

выступления  обучающихся,  оценивает  их  участие  в  дискуссии,  обобщает  материал  и
делает выводы).

5. Задания для рейтингового контроля успеваемости обучающихся.
Эффективность семинара во многом зависит от подготовки к нему обучающихся.
Подготовку  к  практическому  занятию  необходимо  начинать  заблаговременно,

примерно  за  1-2 недели.  Преподаватель  сообщает  тему,  задачи  занятия,  вопросы  для
обсуждения,  распределяет  доклады,  рекомендует  дополнительные  источники,  проводит
консультации.

Эффективность практического занятия зависит от умения обучающихся готовить
доклады,  сообщения.  Поэтому  при  подготовке  к  семинару  преподаватель  подробно
объясняет, как готовить доклад. помогает составить план, подобрать примеры, наглядные
пособия,  сделать  выводы.  На  консультациях  он  просматривает  доклады,  отвечает  на
вопросы обучающихся, оказывает методическую помощь. 

Сообщения и доклады должны быть небольшими, рассчитанными на 3 5 минут.˗
К  практическому  занятию  должны  готовиться  все  обучающиеся  группы/потока.

Кроме  содержания  выступлений,  обучающимся  необходимо  подготовить
вопросы/комментарии для обсуждения.

Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации



Экзамен – это глубокая итоговая проверка знаний, умений, навыков и компетенций
обучающихся. 

К  сдаче  экзамена допускаются  обучающиеся,  которые  выполнили  весь  объём
работы, предусмотренный учебной программой по дисциплине.

Организация подготовки к экзамену сугубо индивидуальна. Несмотря на это, можно
выделить  несколько общих рациональных приёмов  подготовки  к  нему,  пригодных для
многих случаев.

 При  подготовке  к  экзамену конспекты  учебных  занятий  не  должны  являться
единственным источником научной информации. Следует обязательно пользоваться ещё
учебными пособиями, специальной научно-методической литературой.

Усвоение,  закрепление  и  обобщение  учебного  материала  следует  проводить  в
несколько этапов:

а)  сквозное  (тема  за  темой)  повторение  последовательных  частей  дисциплины,
имеющих близкую  смысловую связь;  после  каждой темы –  воспроизведение  учебного
материала по памяти с использованием конспекта и пособий в тех случаях, когда что-то
ещё не усвоено; прохождение таким образом всего курса;  

б)  выборочное по отдельным темам и вопросам воспроизведение (мысленно или
путём  записи)  учебного  материала;  выделение  тем  или  вопросов,  которые  ещё  не
достаточно усвоены или поняты, и того, что уже хорошо запомнилось; 

в) повторение и осмысливание не усвоенного материала и воспроизведение его по
памяти;

г) выборочное для самоконтроля воспроизведение по памяти ответов на вопросы.
 Повторять следует не отдельные вопросы, а темы в той последовательности, как

они  излагались  лектором.  Это  обеспечивает  получение  цельного  представления  об
изученной дисциплине, а не отрывочных знаний по отдельным вопросам.
    -  Если в ходе повторения возникают какие-то неясности,  затруднения в понимании
определённых  вопросов,  их  следует  выписать  отдельно  и  стремиться  найти  ответы
самостоятельно, пользуясь конспектом лекций и литературой. В тех случаях, когда этого
сделать  не  удаётся,  надо  обращаться  за  помощью  к  преподавателю  на  консультации,
которая обычно проводится перед экзаменом.

На  экзамену  по  дисциплине  «Сравнительная  политическая  история  России  и
зарубежных  стран»  надо  не  только  показать  теоретические  знания  по  предмету, но  и
умения применить их при выполнении ряда практических заданий. Подготовка  к
экзамену фактически должна проводиться на протяжении всего процесса изучения данной
дисциплины. Время, отводимое в период промежуточной аттестации, даётся на то, чтобы
восстановить  в  памяти  изученный  учебный  материал  и  систематизировать  его.  Чем
меньше  усилий  затрачивается  на  протяжении  семестра,  тем  больше  их  приходится
прилагать в дни подготовки к зачету. Форсированное же усвоение материала чаще всего
оказывается  поверхностным  и  непрочным.  Регулярная  учёба  –  вот  лучший  способ
подготовки к экзамену.



Планы семинарских занятий
Семинар№ 1 «Политическое развитие Руси в XIII — XY вв. и внешняя агрессия»

1. От Киевской Руси к истории Удельных княжеств.
а) Владимиро-Суздальское княжество.
б) Галицко-Волынская земля.
в) Новгородская и Псковская боярские республики.
2. Нашествие монголо-татар на Русь. Русь и Золотая Орда: взаимоотношения и 
взаимовлияние.
3. Немецко-шведская агрессия на Русь.
4. Москва − центр объединения русских земель.
Литература:
А было ли иго? (материалы круглого стола) // Родина. – 1997. - №3-4. 
Борисов Н. Горький удел // Родина. – 2003. - №12. 
Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь.- М.- 1989.- с. 466-684. 
Егоров В.Л. Русь и её южные соседи в X-XIII веках // Отечественная история.- 1994.- №6 
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Кирпичников А.Н.  Александр Невский:  между  Западом и  Востоком //  Вопросы истории.-
1996.- № 11-12. 
Кирпичников А.Н.  Ледовое побоище 1242 года (Новое осмысление)  //  Вопросы истории.-
1994.- №5. 
Конявская  Е.  Л.  Повествования  о  Михаиле  Александровиче  Тверском  //  Древняя  Русь.
Вопросы медиевистики. - 2003.- N 4 -С.34-35. 
Котляр Н. Государь всея Волыни и Галичины : Жизнь и смерть Даниила Романовича, князя и
короля, ратника и "отчича" // Родина. - 2001. - N 8. - С. 38-43. 
Краморовский М. Великая Орда Золотая (Улус Джучи как цивилизация 1221-
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Кульпин  Э.С.  Цивилизационный  феномен  Золотой  Орды  //  Общественные  науки  и
современность.- 2001.- №3. 
Кучкин  В.А.  Александр  Невский –  государственный деятель  и  полководец  средневековой
Руси // Отечественная история.- 1996.- №5. 
Мизун Ю.В. Ханы и князья. Золотая Орда и русские княжества. - М. : Вече, 2005. - 332 с. 
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Янин В.Л. Расцвет и падение Русской Венеции // Родина.- 2003.- №12.

Семинар-практикум№ 2 «Путь к самодержавию» 
1. Была ли Россия XVI в. экономически и культурно отсталой страной?
2. Оцените деятельность Ивана Грозного: формирование самодержавия или сословно-

представительной монархии?
3.  Какими  причинами  можно  объяснить  частую  смену  правителей  и

противоборствующих  лагерей  в  разгар  Смуты?  Что  было  объединительным  началом для
Росси- традиции сильной власти или стремление к общегражданскому единению?



Литература
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Петров А. Мамаево побоище: гордость и предубеждения исторической памяти // 
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Филюшкин А.И. Андрей Михайлович Курбский // Вопросы истории. – 1999. - №1. 22
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Семинар№3 «Россия во второй половине XIX в.» 
1. Крестьянский вопрос и этапы его решения.
2. Реформы Александра II.
3. Русская культура в XIXв.: общие достижения и противоречия.
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Семинар №4  Россия в период Великой русской революции (1917-1923гг.)
1. Влияние первой мировой войны на общественно-политические процессы в 

России. Системный кризис власти и его проявления.
2. Россия в 1917г.:исторический выбор: парламентская республика или 

республика Советов.
3. Гражданская война в России: причины и последствия.
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Семинар №5 СССР на путях модернизации(1929-1941гг.)

1.Особенности индустриального развития СССР в 1920-1930-егг.
2. Предпосылки и варианты модернизации российской деревни. Массовая 

коллективизация, ее итоги и последствия.
3. Практика культурного строительства в 1930-егг. (доклады).

Литература:
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Семинар  №6 Реформирование страны в сер 1950-н.1980-х гг.
1. Неизбежность реформирования сталинской системы.  ХХ съезд КПСС: начало

десталинизации и ее противоречия.
2. «Великое десятилетие»: итоги и уроки.
3.  Стагнация в экономике и предкризисные процессы в стране в сер.1960-н.1980-хгг.

Литература.
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и его последствия // Российская история.-2012.-№4.-С.164-179.

Семинар№7    Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и
политическом развитии СССР .

1. Перестройка: разработка концепции, практика. 
2. Причины неудачи перестройки.
3. Попытка государственного переворота 1991г. и ее провал.
4. Распад СССР и образование СНГ.

Литература.
1. Медушевский А.И. Перестройка и причины кризиса СССР с позиций 

американской историографии// Российская история.-2011.-№6.-С.3-31.
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2011.-№2.- С.93-102.

1. Основная.
Музейное проектирование / ред. А.А. Щербакова. – М., 2009.
Основы музееведения / ред. А.Э. Шулепова. – М., 2010.

2. Дополнительная.
Литвинов В. В. Практика современной экспозиции. – М., 2005.
Галкина Т.В. Музееведение: основы создания экспозиции. – Томск, 2004.
Тельчаров, А. Д. Основы музейного дела. Введение в специальность. – М., 2005.
Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: Теория и практика. – М., 2005.
Юренева Т.Ю. Музееведение. – М., 2004.



Компоненты мониторинга учебных достижений обучающихся
2.1. Технологическая карта рейтинга дисциплины

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Форма работы Количество баллов 5 %

min max

Тестирование по
остаточным знаниям

3 5

Итого 3 5

 РАЗДЕЛ № 1
Форма работы Количество баллов 40 %

min max
Текущая
работа

Устный опрос на практических занятиях
6 10

Подготовка  презентации к  докладу  на
практическом занятии

6 10

Промежуточн
ый рейтинг-
контроль

Написание эссе
9 15

Итого 21 35

 РАЗДЕЛ № 2
Форма работы Количество баллов 45 %

min max
Текущая
работа

Выступление на практическом занятии
6 10

Подготовка рецензии на монографию 9 15
Подготовка презентации к практическому 
занятию

6 10

Промежуточн
ый рейтинг-
контроль

Написание эссе 6 10

Итого 27 45

ИТОГОВЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание Форма работы Количество баллов 

15 %
min max

Экзамен 9 15
Итого 9 15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Базовый
модуль/

Тема

Форма работы Количество баллов
min max



 №1 Тема № 1 Решение проблемных задач 6 10
Итого 6 10

Общее количество баллов по дисциплине
(по итогам изучения всех модулей, без учета дополнительного

модуля)

min max
60 100

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки:
Общее количество набранных баллов Академическая оценка

60 – 72 Зачтено
73 – 86 Зачтено
87 - 100 Зачтено
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«Бакалавр» по указанной программе бакалавриата.

» 



 
1. Назначение фонда оценочных средств
1.1. Целью создания ФОС дисциплины «История  » является установление

соответствия  учебных  достижений  запланированным  результатам  обучения  и
требованиям  основной  профессиональной  образовательной  программы,  рабочей
программы дисциплины.

1.2. ФОС по дисциплине решает задачи: 
- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных
в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью
элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, определенных в
виде  набора  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций
выпускников; 

-  обеспечение  соответствия  результатов  обучения  задачам  будущей
профессиональной  деятельности  через  совершенствование  традиционных  и
внедрение  инновационных  методов  обучения  в  образовательный  процесс
Университета.

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:
-  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  (с
двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата);
         - образовательной  программы  высшего  образования  по  направлению
подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
направленность  (профиль)  образовательной  программы:  Иностранный  язык  и
иностранный язык «Английский язык и немецкий язык» Иностранный язык и иностранный
язык  «Французский  язык  и  английский  язык»,  Иностранный  язык  и  иностранный  язык
«Немецкий и английский язык»

-  Положения  о  формировании  фонда  оценочных  средств  для  текущего
контроля  успеваемости,  промежуточной и  итоговой аттестации обучающихся  по
образовательным программам высшего образования –  программам бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,  программам  подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  в  федеральном  государственном
бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» и его филиалах.

2.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в
процессе изучения дисциплины

2.1.  Перечень  компетенций,  формируемых  в  процессе  изучения
дисциплины: 

ОК-1. Способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний
ОК-2.  Способен  анализировать  основные  этапы  и  законмерности  исторического
развития

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций
Компетенция Дисциплины,

практики,
участвующие в
формировании
компетенции

Тип контроля Оценочное средство/ КИМы
Номер Форма

ОК-1. Способен 
использовать 
омновы 
философских и 

Дисциплины 
модуля 

текущий
контроль
успеваемости

2 презентация

текущий 3 написание  эссе  по



соцогуманитарных
знаний

Дисциплины 
модуля 
 Дисциплины 
модуля 

контроль
успеваемости

теме

текущий
контроль
успеваемости

4

5

Выступление  на
практических
занятиях

Рецензия  на
монографию

промежуточная
аттестация

1 экзамен

ОК-2.  Способен
анализировать
основные этапы и
законмерности
исторического
развития

Дисциплины 
модуля 10

Дисциплины 
модуля 11

текущий
контроль
успеваемости

4 Выступление  на
практических
занятиях дебатах

текущий
контроль
успеваемости

5 Рецензия  на
монографию

текущий
контроль
успеваемости

5 Рецензия  на
монографию

текущий
контроль
успеваемости

2 Подготовка
презентации

промежуточная
аттестация

1 экзамен

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 
3.1. Фонды оценочных средств включают: вопросы и задания кэкзамену.
3.2. Оценочные средства 
3.2.1. Оценочное средство вопросы и задания к зачету
Критерии оценивания по оценочному средству 1 -   вопросы и задания к   экзамену

Форми
руемы

е
компет
енции

Продвинутый уровень
сформированности

компетенций

Базовый уровень
сформированности

компетенций

Пороговый уровень
сформированности

компетенций
(87 - 100 баллов)

зачтено
(73 - 86 баллов)

зачтено
(60 - 72 баллов)*

зачтено
ОК-1.
Спосо
бен
исполь
зовать
филос
офски
е  и
социгу
манит
арные
знани
я

Обучающийся  на
высоком  уровне
демонстрирует
способность
использовать
философские  и
социгуманитарные  знани
я

Обучающийся  на
среднем уровне способен
использовать
философские  и
социгуманитарные знани
я

Обучающийся  на
удовлетворительном
уровне  способен
применять
использовать
философские  и
социгуманитарные
знани я



ОК-2.
Спосо
бен
анализ
ироват
ь
основ
ные
этапы
и
законо
мерно
сти
истори
чесого
развит
ия

Обучающийся  на
высоком  уровне
способен  анализировать
основные  этапы  и
закономерности
историчесого развития

Обучающийся  на
среднем  уровне
способен  анализировать
основные  этапы  и
закономерности
историчесого развития

Обучающийся  на
удовлетворительном
уровне  способен
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
историчесого развития

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости
4.1. Фонды оценочных средств включают: подготовку презентации по теме; выступление
на  дебатах  на  практическом  занятии;  подготовку  реферата  по  конкретной  теме;
составление сценария квиза; написание рецензии на монографию

4.2.1.  Критерии  оценивания  по  оценочному  средству  2  -    подготовка
презентации

4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 3 - н  аписанию   эссе    
Критерии оценивания Количество

баллов (вклад в
рейтинг)

Количество источников 2
Адекватность предлагаемой выборки источников 2
Глубина раскрытия темы 2
Выраженность впечатлений и соображений автора по  проблеме 4

Максимальный балл 10

4.2.3.  Критерии  оценивания  по  оценочному  средству  4  -  выступление  на
практических занятиях

Критерии оценивания Количество
баллов (вклад

в рейтинг)
Четко определена цель  и качественно проведен отбор
содержания 

2

Дизайн  презентации 2
Концепция презентации 1

Максимальный балл 5



Критерии оценивания Количество
баллов (вклад в

рейтинг)
Полнота и аргументированность ответа 4
Стиль изложения 4
Умение вести дискуссию 2

Максимальный балл 10

4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 5 -   рецензия на монографию

Критерии оценивания Количество
баллов (вклад в

рейтинг)
Полнота библиографического описания книги 2
Обоснование актуальности 2
Глубина анализа монографии 4
Оформление работы (шрифты, стиль, логика) 2

Максимальный балл 10

4.2.6. Критерии оценивания по оценочному средству 7 –   написание доклада
Критерии оценивания Количество баллов

(вклад в рейтинг)
Аргументированность выводов 2
Логичность  построения доклада 2
Грамотное оформление научного аппарата работы 1

Максимальный балл 5

Темы докладов.
1 Феодальная  раздробленность  на  Руси  и  в  странах  Европы  и  Азии:  общее  и
особенное.
2 Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.
3 Золотая Орда: мифы и реальность.
4 Социально-политическая  структура  русских  земель  периода  политической
раздробленности.
5 Культура Руси в период феодальной раздробленности.
6. Реформы Ивана Грозного. 
7. Иван Сусанин. Легенды и действительность. 
8. Власть и собственность в средневековой России (XVI – XVII вв.)
9. Борис Федорович Годунов.
10. Смутное время в России.
11.  Экспедиции  русских  первопроходцев  в  контексте  эпохи  великих  географических
открытий. 
12. Восточный вопрос» в конце XYIII – начале XIX вв.
 13.Экономика России конца конце XIX – начале XX вв.: модернизация или 
индустриализация
 14.Общественно-политические течения России в первой половине XIX в.
15.Общественно-политические течения России во второй половине XIXв
16. «Большой террор» в общественном восприятии
17. Феномен стахановского движения



18. Коллективизация: растоптанная деревня
19. Облик нового общества
20. Феномен партии-государства
21.Новшества и догмы в процессе реформирования
22. Расцвет и разложение номенклатурно-партийного режима
23.Диссиденты и правозащитники
24.ХХ съезд КПСС: наследники и наследие.
25.Маленков и Берия: альтернативные программы реформирования страны
26.Надорвавшаяся экономика 1970-н.1980-хгг.
27.Кризис официальной идеологии
28.Сущность понятия «системный кризис социализма»?

3.2.2. Вопросы к экзамену

1.  Предмет  истории,  историческая  периодизация.  Источники.  Специфика
цивилизаций( античная, восточная, европейская).
2.  Становление  христианской  цивилизации.  Образование  древнерусского  государства.
Теории происхождения государства
3. Русские земли в XII-XIIIвв. и европейское средневековье.
4. Борьба в Руси с экспансией Востока и Запада.
5. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление Московского государства.
6. Россия в эпоху Ивана Грозного в контексте развития европейской цивилизации.
7. Смутное время в России и начало правления Романовых.
8. Правление Петра Великого.
9. Эпоха дворцовых переворотов.
10. Просвещенная монархия в России.
11. Россия в эпоху Великих реформ второй половины XIXв.
12. Россия в начале ХХ в. Витте и Столыпин.
13. Первые буржуазные революции в Европе. Развитие капиталистических отношений.
14.  Становление  индустриальной  цивилизации  в  Европе  в  19  в.  Промышленный
переворот в России и Европе: общее и особенное.
15. Россия в первой четверти XIXв.
16. Россия в эпоху Николая I.
17. Общественные движения и общественная мысль в первой половине XIX в.
18. Общественно-политическая жизнь России во второй половине XIXв. 
19. Первая русская революция. Формирование многопартийности и парламентаризма.
20. Международные отношения в н. ХХ в. Участие России в Первой мировой войне.
21. Россия в 1917 году.
22. Гражданская война в Советской России: причины, основные события.
23. Нэп и его последствия.
24. Образование и распад СССР.
25. Альтернативы развития западных цивилизаций в конце 1920-1930-е гг.
26. Советская модернизация: особенности и последствия.
27. СССР во Второй мировой войне.
28. Раскол мира на блоки. «Холодная война».
29. СССР в 1950- сер. 1960-х гг. реформаторские поиски в советском руководстве.
30. Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1970-сер.1980-х гг.
31. Этапы развития международных отношений СССР с внешним миром(1970-1991гг.)
32. Перестройка в СССР и ее последствия.



Рабочая тетрадь по учебному курсу «История»
1. Сравните два подхода: что общего, а что различного.

Термин «феодализм» - ключевой для эпохи Средневековья. Однако его понимание 
различно в современной науке

западноевропейская историография отечественная историография
Феодализм- специфическая 
западноевропейская организация 
общества на основе вассально-ленных 
связей между господами и слугами, 
получившими земли от сеньора при 
условии несения службы.

Феодализм – универсальная для всего мира
формация, основанная на феодальном 
способе производства и существовании 
двух классов – феодалов-землевладельцев 
и зависимых от них крестьян.

2. Укажите период заселения Восточно-Европейской равнины славянами.

3. Укажите, к какой ветви славян относятся хорваты?

4. Определите южных соседей восточных славян ________________

5. Какую точку зрения на « норманскую проблему» вы разделяете? Аргументируйте 
свой ответ

6. Объясните значение слов «цивилизация», «государство», «народ»(этнос), 
«религия».

7. В чем причины и значение Великого переселения народов в мировой истории?

8. Ниже указаны точки зрения на ордынское завоевание. Какая из точек зрения 
представляется вам более предпочтительной? Приведите аргументы, 
подтверждающие ваше мнение.

А) по словам К.Маркса, «кровавое болото монгольского ига… не только давило, 
но оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой».
Б)по мнению Г.В.Вернадского «Монгольство несло рабство телу, но не душе» 
русского народа.
В)Л.Н.Гумилев отрицал завоевательные цели монголов, считая, что у Руси и Орды
был единый интерес в борьбе против западного рыцарства. «Ни о каком 
монгольском завоевании Руси не было и речи. …Союз с татарами оказался благом 
для Руси с точки зрения установления порядка внутри страны».
9. Сделайте свой вывод по проблеме: Древняя Русь – страна феодальная и 
христианская или не феодальная и двоеверная?

10. Процессы объединения, централизации государств в Западной Европе и 
России имели свои особенности. Объясните, в чем состояли эти различия. 
Обоснуйте свое мнение.

11. Ниже указаны две точки зрения на правления Ивана Грозного. Какая из них 
представляется вам наиболее предпочтительной? Обоснуйте свое мнение.
А) «Для России время правления Ивана Грозного осталось одной из самых 
мрачных полос в ее истории»(Зимин А.А., Хорошкевич А.Л.)
Б)»В лице Ивана Грозного мы имеем крупного государственного деятеля своей 
эпохи. Верно понимавшего интересы и нужды своего народа и боровшегося за их 
удовлетворение»( С.В.Бахрушин)



12.Успехи преобразований первой четверти 18 в. связывают с кипучей 
деятельностью Петра 1, утверждая что лишь ему обязана Россия всеми 
новшествами и переменами. Согласны ли вы с таким утверждением?
13.Напишмите пропущенное слово.
На смену приказам введены ____________ по отраслевому принципу.

14. Можно ли события зимы 1730 г. :
А)считать попыткой государственного переворота
Б)назвать «дворцовым переворотом»
В)определить как провал планом ограничения монархии
Г)определить как упущенный шанс для конституционного развития России?

15. Почему Екатерина II считала Радищева «бунтовщиком хуже Пугачева», а его 
произведение – «рассеиванием заразы французской»?

16. Русский народ запечатлел значимые события войны 1812 года в устном 
творчестве. Объясните происхождение, смысл некоторых поговорок.
А) "На француза и вилы – ружье»
Б) «Отогрелся в Москве, да замерз на Березине»
В) «пришел незваным – ушел драным».

17. Ниже указаны две точки зрения на Бородинское сражение. Приведите три 
аргумента, подтверждающие вашу точку зрения.
А) «…Ни для французов, ни для русских оно не имело ни малейшего смысла» 
(Л.Толстой)
Б) «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. 
Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали 
право быть непобедимыми… Из 50 сражений мной данных, в битве под Москвой 
выказано(французами) наиболее доблести и одержан наименьший 
успех»(Наполеон).

18. Отметьте положения «Русской правды» П.И.Пестеля буквами «П», 
«Конституции» Н.М.Муравьева –«М», положения, общие для обоих проектов – 
«ПМ»
А) Россия – единая и неделимая республика
Б) отмена крепостного права
В) всеобщее избирательное право для мужчин
Г) высокий имущественный ценз при получении избирательного права
Д)император и Народное вече во главе России
Е) казнь всей императорской семьи
Ж)гражданские права и свободы
З) сохранение помещичьего землевладения с вольнонаемными крестьянами
И)федеративная конституционная монархия.

19. Продолжите ряд в заданной закономерности: 1801-1825; 1825-1855; 1855-1881 
________________________________

20. Какие изменения в европейском обществе породили развитие капитализма, 
Великие географические открытия, Возрождение, Реформация?

21. Заполните таблицу по реформам П.А.Столыпина



Программа реформ Что сделано
Аграрная
Гражданская
Образования
Экономическая
Социальная

22. Какова, по мнению специалистов, главная особенность творчества мастеров 
Серебряного века? Обоснуйте свое мнение на примере литературного или 
живописного произведения того времени.
23. Закончите определения исторических понятий.

Гражданская война –
Продовольственная диктатура –
Учредительное собрание-
Белый террор- 
Военный коммунизм-

24. Заполните таблицу «Экономическая политика большевиков в 1917-1926 гг.»
Вопросы для

сравнения
«красногвардейская
атака на капитал»

Военный
коммунизм

Новая
экономическая

политика
Период проведения
Цели введения
Мероприятия в 
промышленности
Мероприятия в 
сельском хозяйстве
Управление 
экономикой
итоги
25. Почему в 1930-егг. Существовали одновременно ударничество и 
принудительный труд? Какой из видов труда, вы считаете, был результативнее?

26. Социально-экономические реформы Хрущева Н.С.: цели, содержание и итоги. 

26. В чем принципиальная новизна внешнеполитического курса СССР при 
Горбачеве М.С., позволившая ему заявить, что он развернул «руль» Советского 
государства на 180 градусов?

27. Почему интеграционные процессы в мире развивались особенно быстрыми 
темпами в 1980-1990-егг.? Какие новые решения в сфере интеграции были 
найдены в этот период?

28. Каковы уроки формирования российской государственности в 1990-егг.?
Основные политические события Их уроки
Беловежское соглашение(1991)
Реформы Е.Т.Гайдара (1992)
Федеративный договор(1992)
«черный октябрь»(1993)
Военно-политический кризис в Чечне
Выборы Президента (1996)
Выборы в ГД(1999)







3.УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. КАРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

для обучающихся образовательной программы
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы Английский язык и

немецкий язык; Немецкий язык и английский язык; Французский язык и английский язык
по очной форме обучения

Наименование 
Место

хранения/электронный
адрес

Кол-во
экземпляров/
точек доступа

Основная литература
Кузнецов, Игорь Николаевич. История [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. :
Дашков и К, 2013. - 496 с.

Научная библиотека 20

Фортунатов, Владимир Валентинович. Отечественная история [Текст] : учебное пособие для
гуманитарных вузов / В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2009. - 352 с. : ил.

Научная библиотека 246

Дополнительная литература
История средних веков: В 2 т. [Текст] : учебник. Т. 1 / ред. С. П. Карпов. - 2-е изд. - М. : 
ИНФРА-М, 2001. - 640 с.

Научная библиотека 40

Практикум по истории Средних веков : учебное пособие / сост. Т.Н. Лощилова, Е.С. Носова, 
Н.В. Симонова ; под общ. ред. Н.В. Симоновой и др. - Москва : МПГУ, 2016. - 196 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0354-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471175

ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»

Индивидуальный
неограниченный

доступ

Макаренко, В.П. Политическая концептология : учебное пособие / В.П. Макаренко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 
федеральный университет", Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем, 
Труды Центра политической концептологии. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 
федерального университета, 2011. - 560 с. - ISBN 978-5-9275-0825-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241122

ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»

Индивидуальный
неограниченный

доступ

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ Свободный доступ
Российское образование [Электронный  ресурс]: Федеральный портал http://www.edu.ru/ Свободный доступ
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ Свободный доступ
«История.РФ»

www. histrf.ru
Свободный доступ

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/


ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Гарант   [Электронный  ресурс]: информационно-правовое обеспечение: справочная правовая
система. – Москва, 1992 Научная библиотека

Локальная сеть
вуза

Elibrary.ru [Электронный  ресурс]: электронная библиотечная система : база данных содержит
сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке, технологии, медицине
и образованию / Рос. Информ. Портал. – Москва, 2000-. –Режим доступа :http://elibrary.ru.

http://elibrary.ru
Свободный доступ

 Универсальные базы данных East View [Электронный  ресурс]:периодика России, Украины и
стран СНГ. – Электрон. дан. – ОООИВИС. – 2011-. https://dlib.eastview.com/

Индивидуальный
неограниченный

доступ
Межвузовская библиотечная система  (МБС)

https://icdlib.nspu.ru/
Индивидуальный
неограниченный

доступ

               главный библиотекарь                        /     Шарапова И.Б.   
 (должность структурного подразделения)        (подпись)              (Фамилия И.О.)      



3.1. Карта материально-технической базы дисциплины
«История»

для обучающихся образовательной программы
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование , направленность (профиль)

образовательной программы 
Английскийиязык и немецкий язык; Немецкий язык и английский язык; Французский

язык и английский язык
по очной форме обучения 

Аудитория Оборудование(наглядные пособия, макеты, модели,
лабораторное оборудование, компьютеры, интерактивные

доски, проекторы, информационные технологии,
программное обеспечение и др.)

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

г. Красноярск, ул.
Лебедевой, 89 ауд. 208

Ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., учебная доска 
– 1 шт., системный блок – 1 шт..

г. Красноярск,
Лебедевой, 89 ауд.207

Видеопроектор  с выходом в интернет – 1 шт, экран подвесной 
– 1 шт., доска учебная 1 шт.Microsoft® Windows® 7 Professional
Лицензия Dreamspark (MSDN AA);
Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  №2304- 180417-
031116- 577-384;
7-Zip - (Свободная лицензия GPL);
Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия);
Google Chrome – (Свободная лицензия);
Mozilla Firefox – (Свободная лицензия);
LibreOffice – (Свободная лицензия GPL);
XnView – (Свободная лицензия);
Java – (Свободная лицензия);
VLC – (Свободная лицензия).

для самостоятельной работы
г. Красноярск,
Лебедевой, 89

библиотека

Учебно-методическая литература, ноутбук – 9 шт., 
компьютерный стол – 15 шт., компьютер – 15 шт., МФУ – 1 шт.,
экран – 1 шт., ПО: Microsoft® Windows® 7 Professional 
Лицензия Dreamspark (MSDN AA);
Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  №2304- 180417-
031116- 577-384;
7-Zip - (Свободная лицензия GPL);
Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия);
Google Chrome – (Свободная лицензия);
Mozilla Firefox – (Свободная лицензия);
LibreOffice – (Свободная лицензия GPL);
XnView – (Свободная лицензия);
Java – (Свободная лицензия);
VLC – (Свободная лицензия).
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