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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа по дисциплине «История» отвечает требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 126 и 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н. 

Данная дисциплина «История» включена в список дисциплин 

обязательной части Б1.ОДП.01 в 1 семестре (1 курс) учебного плана по очной 

форме обучения. 

2. Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов общего объема 

времени. Форма промежуточной аттестации ˗ экзамен. 

 3. Цель освоения дисциплины: Подготовка студентов к педагогической 

деятельности. Формирование у них целостного представления об основных 

этапах и закономерностях исторического процесса 

Цель воспитания в рамках дисциплины: содействие развитию 

социальной, профессиональной и культурной компетентности обучающихся, 

развитию личности, способной к самостоятельному жизненному выбору, 

уважающей права и свободы других людей, способной осуществлять 

конструктивное социальное взаимодействие. 

Основные задачи: 

- помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных 

закономерностях и этапах исторического развития страны и народа, 

объективное понимание истории Отечества; 

- через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной 

истории способствовать преодолению определенной фрагментарности 

гуманитарных и социальных знаний студентов; 

- показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на 

него географического, регионального, политического, духовного факторов; 

- способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства 

патриотизма и уважения к универсальным гуманистическим ценностям; 

-  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; 

- помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию 

 

Планируемые результаты обучения УК-1; УК-5; ОПК-8; ПКО-1 
Задачи освоения дисциплины Планируемые результаты Код результатов 



обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 
обучения 

(компетенция) 
Формирование современного 

научного, гуманистически 

ориентированного 

мировоззрения, 

методологической культуры, 

системы ценностных 

ориентаций и идеалов, 

позволяющих развивать 

личностное самосознание и 

творческий потенциал и их 

практическое применение в 

профессиональной 

деятельности и 

общественной жизни  

Знать: виды, цели, способы 

и методы формирования 

современного научного, 

гуманистически 

ориентированного 

мировоззрения, 

методологической 

культуры, системы 

ценностных ориентаций и 

идеалов, позволяющих 

развивать личностное 

самосознание и творческий 

потенциал и их 

практическое применение в 

профессиональной 

деятельности и 

общественной жизни 

Уметь: разрабатывать 

программы формирования 

современного научного, 

гуманистически 

ориентированного 

мировоззрения, 

методологической 

культуры, системы 

ценностных ориентаций и 

идеалов, позволяющих 

развивать личностное 

самосознание и творческий 

потенциал и их 

практическое применение в 

профессиональной 

деятельности и 

общественной жизни 

Владеть: навыками 

методологической 

культуры, системы 

ценностных ориентаций и 

идеалов, позволяющих 

развивать личностное 

самосознание и творческий 

потенциал и их 

практическое применение в 

профессиональной 

деятельности и 

общественной жизни 
 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний;  

 

Развитие умений по 

реализации программ в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

Знать: преподаваемый 

предмет; психолого-

педагогические основы и 

современные 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-



государственных 

образовательных стандартов 

образовательные технологии; 

особенности организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Уметь: использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные 

образовательные технологии; 

создавать образовательную 

среду, обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными 

стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, и(или) 

образовательной 

программой. 

Владеть: навыками 

профессиональной 

деятельности по реализации 

программ учебных 

дисциплин  

историческом, этическом и 

философском контекстах;  

 

ПК0-1 Способен к участию в 

коллективной работе по 

проектированию и 

реализации программ 

развития и воспитания 

обучающихся 

 5. В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные 

виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 

практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, 

индивидуальная, фронтальная, групповая формы организации учебной 

деятельности обучающихся, их сочетание и др.  

 

6. Перечень образовательных технологий: современное традиционное 

обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно-

коммуникационные технологии. 



1. Организационно-методические документы 
 

1. 1.Технологическая карта освоения дисциплине 
по очной форме обучения 

(общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.) 

Наименование разделов и тем дисциплины 
Всего  

часов 
Контакт. Лекций Лаб. Практич. КРЗ 

Сам. 

работы 
КРЭ Контроль 

Базовый раздел №1.  36 12 6  6  12   

 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. 

8 2 2  2  2   

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». 

12 4 2  2  4   



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. 

16 6 2  2  6   

Базовый раздел № 2.  38 12 8  6  12   

Тема 4. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской 

цивилизации 

XVI-XVII вв. 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 

18 6 4  2  6   



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. 

20 6 4  4  6   



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 

Модуль 3. 40 12,33 4  6  11,67   
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. 

18 6 2  4  6   



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. 

15,67 6 2  2  5,67   

Форма промежуточной аттестации по учебному плану - 

экзамен 

0,33 0,33    0,33    

ИТОГО 108  36,33 18 0 18 0,33 35,67 0 0 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

1) в форме контактной работе. 

Контактные часы = Аудиторные часы + КРЗ +КРЭ  

Аудиторные часы = Лекции + Лабораторные + Практические.  

КРЗ – контактная работа на зачете. 

КРЭ – контактная работа на экзамене. 

2) в форме самостоятельной работы обучающихся – работы обучающихся без непосредственного контакта с 

преподавателем; 

3) в иных формах, определяемых рабочей программой дисциплины. 

Контроль – часы на подготовку к экзамену по очной и заочной формам обучения, часы на подготовку к зачету по 

заочной форме обучения. 

ИТОГО часов = контактные часы + самостоятельная работа+ контроль 



 

1.2. Содержание основных разделов и тем дисциплины 

Рабочая программа включает содержание дисциплины, распределенного 

по двум разделам.  

Базовый раздел №1.  

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. 

Модуль 2.  

Тема 4. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской 

цивилизации 

XVI-XVII вв. 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 

 

Модуль 3. 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.



 

1.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

(методические материалы) 

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. 

Отличаются лекции по манере чтения. Одни лекторы объяснение ведут 

размеренно, спокойно, не повышая голоса, другие – темпераментно, живо. У 

отдельных преподавателей речь строгая, лаконичная, у иных она образная, 

поэтому требуется определенное время, привыкнуть к этому и понимать 

объяснение. 

Все это необходимо иметь в виду, так как манера чтения влияет на 

восприятие лекций их конспектирование. 

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 ос-

новные 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 моноло-

гической 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 2-3 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 зачету, 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 Экзамене по дисциплине «История» надо не только показать 

теоретические знания по предмету, но и умения применить их при 

выполнении ряда практических заданий – разработать педагогическую 

систему учебных занятий (разных типов и видов) обоснованно подобрать 

пути реализации для определенного типа общеобразовательной школы, 

сформулировать цели и задачи биоэкологического образования в конкретной 

школе и т.д. 

 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 экзамену. Форсированное же усвоение материала чаще 

всего оказывается поверхностным и непрочным. Регулярная учёба – вот 

лучший способ подготовки к экзамену. 



 

2. 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 

 
 

БАЗОВЫЙ 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 

Промежуточ

ный 

рейтинг-

контроль 

Написание эссе 

9 15 

Итого 21 35 

 

БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ № 2 

 Форма работы Количество баллов 45 

% 

min max 

Текущая 

работа 

Выступление на практическом занятии 
6 10 

 Подготовка рецензии на монографию 3 5 

 Подготовка презентации к практическому 

занятию 
6 10 

 6 10 

Промежуточ

ный 

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 

раздел/ 

Тема 

Форма работы Количество баллов 

min max 

 БР 1.Тема № 

1 

Решение проблемных задач 
3 5 

  БР 2.Тема № 

2 

Решение проблемных задач 
3 5 

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 удовлетворительно 

73 – 86 хорошо 

87 - 100 отлично 
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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 Направление подготовки: 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование; 

- образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки: 44.03.02. Психолого-педагогическое образование Направленность 

(профиль) образовательной программы Психология и педагогика дошкольного 

образования, квалификация (степень) «бакалавр»; 

- 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:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний;  



 

ПК0-1 Способен к участию в коллективной работе по проектированию и 

реализации программ развития и воспитания обучающихся 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
Компетенция Дисциплины, 

практики, 

участвующие в 

формировании 

компетенции 

Тип 

контроля 

Оценочное средство/ 

КИМы 

Номер Форма 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах;  

Дисциплины модуля 

1:Мировоззренческий  
текущий 

контроль 

успеваемости 

2 презентация 

текущий 

контроль 

успеваемости 

3 написание эссе по теме 

текущий 

контроль 

успеваемости 

4 Выступление на 

практических занятиях 

5 

 

Рецензия на монографию 

промежуточная 

аттестация 

1 экзамен 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

Дисциплины модуля 

1:Мировоззренческий 
 4 Выступление на 

практических занятиях 

дебатах 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

Дисциплины модуля 

1:Мировоззренческий 

Модуль 3 
"Здоровьесберегаю
щий"; 
Модуль 5 "Учебно-
исследовательский" 
Модуль 11 
"Организация 
профессиональной 
деятельности по 
профилю 
подготовки" 

текущий 

контроль 

успеваемости 

5 Рецензия на монографию 

текущий 

контроль 

успеваемости 

5 Рецензия на монографию 

текущий 

контроль 

успеваемости 

2 Подготовка презентации 

текущий 

контроль 

успеваемости 

1 экзамен 

промежуточная 

аттестация 

4 Выступление на 

практических занятиях 

ПК0-1 Способен к 

участию в 

коллективной работе 

по проектированию и 

реализации программ 

  6 Решение проблемных 

задач 



 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

3.1. Фонды оценочных средств включают: вопросы и задания к зачету. 

3.2. Оценочные средства  

3.2.1. Оценочное средство вопросы и задания к зачету 

Критерии оценивания по оценочному средству 1 - вопросы и задания к 

зачету 
 

Формируемые 

компетенции 

Продвинутый уровень 

сформированности 

компетенций 

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

Пороговый уровень 

сформированности 

компетенций 

(87 - 100 баллов) 

зачтено 

(73 - 86 баллов) 

зачтено 

(60 - 72 баллов)* 

зачтено 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Обучающийся на 

высоком уровне способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Обучающийся на среднем 

уровне способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

Обучающийся на 

высоком уровне способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах; 

Обучающийся на среднем 

уровне способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний;  

Обучающийся на 

высоком уровне способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

Обучающийся на 

среднем уровне способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

Обучающийся способен 

на удовлетворительном 

уровне осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 



 

ПК0-1 

Способен к 

участию в 

коллективной 

работе по 

проектирован

ию и 

реализации 

программ 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Обучающийся на 

высоком уровне способен 

к участию в коллективной 

работе по 

проектированию и 

реализации программ 

развития и воспитания 

обучающихся 

Обучающийся на 

среднем уровне способен 

к участию в 

коллективной работе по 

проектированию и 

реализации программ 

развития и воспитания 

обучающихся 

Обучающийся способен 

на удовлетворительном 

уровне к участию в 

коллективной работе по 

проектированию и 

реализации программ 

развития и воспитания 

обучающихся 

*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; написание 

рецензии на монографию. 

 

4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству Критерии оценивания по 

оценочному средству 2 - подготовка презентации 

 

4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 3 - написанию 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) 

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) 

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 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 – решение проблемных 

задач 

Критерии оценивания Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

Аргументированность ответа 2 

Логичность его построения 2 

Умение полно и четко отвечать на вопросы сокурсников 1 

Максимальный балл 5 

 

 

 

 

5. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

5.1. Типовые вопросы к экзамену по дисциплине  

«История» 

1. 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 XIX в. 

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. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

6.1. Типовые ситуационные задачи 

1. Лев Николаевич Толстой собирался написать роман о революции и 

революционерах, который он предполагал назвать «Нет виноватых». Как вам 

представляется, какой смысл мог быть вложен в названии? 

2. По мнению ученых-историков О.В. Волобуева и С.В. Кулешова, 

наиболее распространены четыре оценки совершенного в нашей стране 

«великого перелома»: 

а) путь был предложен в своей основе верно, хотя осуществлялся с 

ошибками 

б) пройденный путь сопровождался многими бедствиями, но избежать его 

было невозможно (концепция «исторической ловушки») 

в) нэповский вариант был предпочтительнее 

г) на рубеже 1920-1930-х гг. никому не удалось найти никакой 

удовлетворительной альтернативы. Какая из вышеперечисленных точек зрения 

представляется вам наиболее верной? 

3. Некоторые историки считают, что причиной возникновения 

революционного народничества являлось широкое участие в общественном 

движении 1870-1880-х гг. разночинцев, которым было свойственно 

конфронтационное восприятие мира (личные обиды, неустроенность 

объяснялись ими несовершенством общественного строя). Какое другое 

суждение о причинах возникновения движения революционного народничества 



 

вам известно? 

4. Укажите, какая из точек зрения, приведенных ниже, вам кажется 

наиболее предпочтительной: 

Подписание пакта о ненападении 1939 г. между СССР и Германией и 

секретных протоколов было дипломатической удачей СССР. 

Подписание пакта стало ошибкой, имевшей тяжелые последствия для 

СССР. 

Аргументируйте свою позицию. 

5. После окончания Великой Отечественной войны в СССР в 

общественном сознании существовало убеждение, что политический режим 

должен быть смягчен, страна должна развиваться по демократическому пути, 

без всеохватывающего давления государства, без репрессий. По какому пути 

стада развиваться общественно-политическая жизнь в СССР? 

Почему был одобрен этот путь развития? 

6. Более 20 лет тому назад красноярский писатель Бушков опубликовал 

большую статью «Джугашвили Иосиф Робеспьерович». Есть ли, на ваш взгляд, 

основания сравнивать (и оценивать как тождественные) якобинскую и 

сталинскую диктатуры? Что объединяет и различает их? 

7. Вспомните, как вводилось христианство на Руси - огнем и мечом. 

Исповедование язычества рассматривалось как государственное преступление, 

инакомыслие и каралось смертью. Как вы думаете, всегда ли процесс введения 

новой идеологии имеет столь неприглядную сторону - борьбу с инакомыслием? 

Может быть, это собственно только определенным государствам? 

8. Русские княжества боролись за право получения великокняжеского 

ярлыка. Но вот парадоксальный факт: в начале XIV в. новгородцы стали 

подкупать татарских вельмож, чтобы великое княжение получил... московский 

князь. Как же так? Неужели самому Новгороду, более богатому и сильному, чем 

Москва, не хотелось быть первым на Руси? 

9. Овладев Сибирью, пишет Р. Г. Скрынников, вольные казаки во главе с 

Ермаком задумались над вопросом: что делать дальше? Отправляясь в Сибирь, 

они надеялись, конечно же, обогатиться. Так и вышло. В Кашлыке они 

захватили большие богатства. Ничего им теперь не мешало вернуться на Русь: 

задачу, поставленную Строгановым, выполнили, к тому же разбогатели. Но 

вместо этого казаки принимают решение идти дальше. Позднее большинству из 

них это решение стоило головы. Почему казаки не вернулись на Русь — 

удовлетворенные выполненным заданием и богатые? Зачем сложили «буйны 

головы», ведь могли и дальше жить по своему казацкому характеру — «вольно 

и припеваючи»? 

10. Иван Сусанин завел в леса и болота поляков и тем самым спас жизнь 

Михаилу Романову. В знак благодарности царь пожаловал мужу единственной 

дочери Сусанина половину дворцовой деревни «за службу и за кровь тестя его» 

с освобождением его и его потомства от всяких податей. Почему награда 

досталась мужу дочери Сусанина, а не ей самой? 

11. «С осени 1668 г. там забросили поля, не пахали и не сеяли, по 

наступлении рокового 1669 бросили и избы. Собираясь толпами, люди 



 

молились, постились каялись друг другу в грехах, приобщались святыми 

дарами, освященными до никоновских новшеств, и, приготовившись, таким 

образом, с трепетом ожидали архангельской трубы. ...При наступлении ночи 

ревнители старого благочестия надевали белые рубахи - саваны, ложились в 

долбленные из цельного дерева гробы и ждали трубного гласа». Как вы уже 

поняли, речь о старообрядцах. Почему они так вели себя в 60-х гг. XVII в.? 

12. После смерти Петра его вчерашние соратники - верховники (члены 

Верховного тайного совета) приступили к критике петровской политики, в 

значительной мере подвергли ревизии его наследство. Почему так произошло? 

Неужели все они не на совесть, а за страх были единомышленниками царя? 

14. Самый ощутимый удар по религии был нанесен в 20-е и 60-е гг. XX в. 

Но первый значительный удар нанесла... Екатерина II. По ее «Указу об 

уложении штатов» штаты предусматривались только для 200 из 954 

существовавших тогда православных монастырей. Секуляризацию пережили 

лишь 385 монастырей. В Новгороде из 70 больших монастырей, восходящих к 

XV в. и ранее, сохранилась только половина. Почему большевики рушили 

религиозные учреждения и постройки — понятно. А Екатерина II? 

15. Павел I, вступив на престол, внес ряд новых положений в организацию, 

управление и боевую подготовку русской армии и закрепил их законодательно. 

Историками и военными до сих пор подвергаются критике введенные 

императором устаревшие для того времени положения линейной тактики, 

новые уставы, составленные на прусский манер, и т. д. Все это, как считают, 

тормозило дело совершенствования армии, отрицательно сказывалось на 

дальнейшем развитии русского военного искусства. Если все это так, то каким 

же образом русская армия и флот именно в эти годы добились ярчайших побед 

на суше и море (например, итальянский и швейцарские походы А. В. Суворова, 

взятие крепости на о. Корфу Ф. Ф. Ушаковым)? 

16. Современники и историки по-разному оценивали выступление 

декабристов. Приведите известные вам оценки. Выскажите суждение, отчего 

зависела та или иная оценка. 

17. В 1832 г., начиная курс лекций в Московском университете, профессор 

М. П. Погодин использовал победу русской армии, русского народа над 

Наполеоном как аргумент, доказывающий превосходство России над Европой: 

«Отразив победоносно такое нападение, освободив Европу от такого врага, 

низложив его с такой высоты, обладая такими средствами, не нуждаясь ни в ком 

и нужная всем, может ли чего-нибудь опасаться Россия? Кто осмелится 

оспаривать ее первенство, кто помешает ей решать судьбу Европы и судьбу 

всего человечества, если только она сего пожелает? » А два десятилетия спустя 

Россия проиграла Крымскую войну тем европейским странам, чью она должна 

была «решать судьбу». Почему Россия столь быстро утратила свое могущество? 

18. Принято считать, что отмена крепостного права в России в 1861 г. 

явилась началом капиталистического развития страны. Однако некоторые 

историки (Н. Верт) считают, что отмена крепостного права «вовсе не 

способствовала развитию капитализма, а скорее укрепляла архаичные, можно 

сказать феодальные, экономические структуры». Кто прав? 



 

19. «Циркуляр о кухаркиных детях» 18.06.(01.07.).1887: «Проникаясь 

мыслью Вашего Величества, я счел нужным посоветоваться с означенными 

выше лицами, за исключением находящегося ныне в отсутствии 

действительного тайного советника графа Толстого, и мы, ввиду замечания 

Вашего Величества, предположили, что независимо от возвышения платы за 

учение, было бы, по крайней мере, нужно разъяснить начальствам гимназий и 

прогимназий, чтобы они принимали в эти учебные заведения только таких 

детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное 

ручательство в правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им 

необходимого для учебных занятий удобства. Таким образом, при неуклонном 

соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от 

поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и 

тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных 

гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и 

высшему образованию. С тем вместе, не находя полезным облегчать на 

казенные средства приготовление детей в гимназии и прогимназии, совещание 

высказало, что было бы необходимо закрыть приготовительные при них классы, 

прекратив ныне же прием в оные. На приведение сей последней меры в 

исполнение уже последовало, по всеподданнейшему докладу моему 11 -го 

апреля, предварительное высочайшее Вашего Императорского Величества 

соизволение». В чем заключался положительный эффект данного циркуляра? 

20. Деятельность С.Ю. Витте вызывала и вызывает у современников и 

историков противоречивые оценки. Его обвиняли в «спаивании» страны, 

«распродаже» отечества и т.п. Его сделали ответственным за экономический 

спад в н. XX в. Какая оценка деятельности Витте С.Ю. вам известна? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

21. Академик А.И. Яковлев, анализируя историю революций, утверждал: 

«И революцию, и контрреволюцию в конечном итоге осуществляет в основном 

политизированное меньшинство при пассивной позиции или полной апатии 

основных масс населения». Как вам представлятся, подтвердил ли данный 

вывод события февраля и октября 1917 г. В России? Подтвердите аргументы в 

обоснование вашей позиции. 

22. «Колебания крестьян и народов национальных окраин,— писал В. П. 

Дмитренко в учебнике «История России. XX век» (М., 1996), — ярко 

проявившиеся летом 1918 г. (от большевиков в сторону их противников), 

сменились поворотом в противоположную сторону. И это предопределило в 

конечном итоге исход гражданской войны». Неужели уже в середине 1918 г. 

жизнь крестьян и окраинных народов так изменилась в лучшую сторону, что 

они стали поддерживать большевиков? 

23. Вплоть до начала 1920-х гг. Советская Россия была в международной 

изоляции. Правительства европейских стран и США не торопились с 

дипломатическим признанием большевиков, в большевики строили свою 

политику, исходя из идеи мировой коммунистической революции. В 1922 году 

произошли события, ставшие началом перемен. Какие это события? Объясните, 

как Советской России удалось выйти из международной изоляции? 



 

24. Длительное время в советской историографии существовала точка 

зрения о правомерности форсированной сплошной коллективизации в 30-годы. 

Какими аргументами она обосновывалась? Согласны ли вы с данной позиций? 

25. Имеются ли, по-вашему, мнению, зерна истины в высказывании 

фронтовика писателя В. Кондратьева: «Если в 1941 году Сталин н е был готов к 

войне, то для меня нет сомнений, что в сорок втором или в сорок третьем он 

сам бы начал войну с Гитлером, с Германией, которая бы, наверно, все еще 

воевала с Англией и материально и морально находилась в худшем положении, 

чем в сорок первом, а мы к этому времени сумели бы перевооружить свою 

армию. Так что думаю, разговоры о превентивном характере начавшейся войны 

имели основания». 

26. Говорят и пишут о непротивлении И. В. Сталина складыванию его 

культа личности. Однако сам Сталин в 1938 г. в «Письме в Детиздат при ЦК 

ВЛКСМ» писал: «Я решительно против издания «Рассказов о детстве 

Сталина»... Книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и 

людей вообще) культ личностей, вождей, непогрешимых героев... Это опасно и 

вредно». Как видим, Сталин публично боролся против культа личности. А культ 

его личности все-таки вырос до невероятных размеров. Почему? 

27. Рассмотрите историческую ситуацию «После смерти Сталина в 1953 г. 

перед страной встала проблема выбора перспектив дальнейшего развития. 

Значительная часть сталинского руководства выступала за сохранение 

тоталитарного режима уже без Сталина. Объясните учащимся, какие 

направления развития были осуществлены? Какие причины определяли 

осуществление этих направлений? 

28. Многие западные политологи считают, что наступление в н.1970-х гг. 

«разрядки международной напряженности» после десятилетий конфронтации 

двух мировых систем было обеспечено в основном политикой Запада. Согласны 

ли вы с данной точкой зрения? Аргументируйте свой ответ. 

29. Русские стали в свое время костяком столь большого государства, как 

Российская империя, исключительно благодаря своей этнической терпимости к 

другим народам. Но почему же в начале 90-х гг. XX в. русские не смогли 

выполнить такую миссию и Советский Союз распался на 15 государств в 

основном по национальному признаку? 

30. Наша Русь — Россия - СССР - Российская Федерация не раз 

демонстрировала свое могущество и Берлину, Парижу и Варшаве: бывали наши 

воины в городах этих, пели песни победные русские. Но каждый раз и во все 

годы нам приходилось оставлять эти города, уходить из них даже победителями 

без конкретной пользы российскому народу. Почему освобожденные от 

фашистской чумы Прага и Варшава, Бухарест и Будапешт избавились от 

влияния и присутствия своего спасителя? Почему многие и многие ростки 

российской цивилизации не привились в Византии и Финляндии, Вьетнаме и 

Анголе, Румынии и Афганистане ни в великокняжеские, ни в царские, ни в 

советские времена? Ведь, казалось бы, мощная держава оказывает многим из 

них бескорыстную помощь, они же рано или поздно отворачиваются от нее — и 

при царях, и при вождях. 



 

 

6.2. Написание эссе на тему: 

1. 70 лет Организации Объединённых Наций. Исторические уроки и 

достижения, вызовы современности и перспективы деятельности ООН как 

центра согласования действий наций в достижении общих целей.  

2. Как влияет ближайшее окружение России (страны, соседствующие или 

граничащие с Россией) на формирование её геополитических интересов? 

Приведите примеры, раскрыв механизм такого влияния.  

3. С.Ф. Платонов писал об Иване III: «Сначала его политика была 

удельной, а затем эта политика стала национальной». Проанализируйте 

данное высказывание с точки зрения исторической науки.  

4. В.О. Ключевский, анализируя различные точки зрения на правление 

Екатерины II, приводил и такую оценку: «Вся политика Екатерины была 

системой нарядных фасадов с неопрятными задворками, следствиями которой 

были полная порча нравов в высших классах, угнетение и разорение низших, 

общее ослабление России». Согласны ли Вы с данной точкой зрения? 

Обоснуйте свою позицию.  

5. Н.А. Бердяев утверждал: «Роль Ленина есть замечательная 

демонстрация роли личности в исторических событиях. Он соединял в себе 

черты Чернышевского, Нечаева, Ткачева, Желябова с чертами великих князей 

московских, Петра Великого и русских государственных деятелей 

деспотического типа. Ленин был революционер-максималист и 

государственный человек». Проанализируйте две стороны личности и 

деятельности В.И. Ленина – «революционера-максималиста» и 

«государственного человека». Кем, по Вашему мнению, В.И. Ленин был в 

большей степени – разрушителем или созидателем?  

6. В своей речи на заседании международного дискуссионного клуба 

«Валдай» 22 октября 2015 года В.В. Путин сказал: «Окончание «холодной 

войны» положило конец идеологическому противостоянию, но основа для 

споров и геополитических противоречий вовсе не исчезла. У всех государств 

всегда есть и будут свои, порой разнонаправленные, интересы. А развитие 

мировой истории всегда сопровождала конкуренция держав и их союзов. И, на 

мой взгляд, это абсолютно естественно». В чём, на Ваш взгляд, заключаются 

основные геополитические противоречия на современном этапе 

международных отношений? Можно ли преодолеть эти противоречия, и как 

это сделать? Приведите конкретные примеры, когда государствам удавалось 

преодолеть противоречия во имя всеобщего мира, безопасности и 

процветания. Объясните, почему в одних случаях государства могут 

преодолеть противоречия, а в других – нет.  

7. По мнению британского военного историка Б. Лиддел Гарта, «цель 

войны – добиться лучшего, хотя бы только с вашей точки зрения, состояния 

мира после войны. Следовательно, ведя войну, важно постоянно помнить, 

какой мир вам нужен. Достижение военной победы само по себе не 

равносильно достижению цели политики». Прокомментируйте данное 

высказывание.  



 

8. Британский политический деятель XIX века Г. Дж. Пальмерстон 

утверждал: «У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь 

наши интересы неизменны и вечны». Согласны ли Вы с политической логикой, 

лежащей в основе этого заявления? Обоснуйте свою точку зрения.  

9. «О будущем демократического общества не нужно узнавать по 

звёздам, его можно прочесть на лицах избирателей» (В. Швебель). 

Проанализируйте данное высказывание в политологическом контексте.  

10. «Деспотизм не может существовать в стране до тех пор, пока не 

уничтожена свобода прессы, подобно тому, как ночь не может надвинуться, 

пока солнце не зашло» (Ч. Колтон). Согласны ли Вы с данным высказыванием? 

Обоснуйте свою точку зрения.  

11. Поправка I к Конституции США гласит: «Конгресс не должен 

издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии, либо 

запрещающего свободное исповедание, либо ограничивающего свободу слова 

или печати или право народа мирно собираться и обращаться к правительству 

с петициями об удовлетворении жалоб». Сравните с точки зрения 

юриспруденции указанные права и свободы граждан по Конституции США с 

соответствующими правами и свободами граждан по Конституции 

Российской Федерации.  

12. Социолог Э. Фромм утверждал: «Наше общество — это общество 

хронически несчастных людей, мучимых одиночеством и страхами, зависимых 

и униженных, склонных к разрушению и испытывающих радость уже от того, 

что им удалось “убить время”, которое они постоянно пытаются 

сэкономить». Согласны ли Вы с этим мнением? Обоснуйте свою точку зрения.  

13. «Самыми серьезными недостатками экономической системы 

общества, в котором мы живем, являются его неспособность обеспечить 

полную занятость, произвольное и неравномерное распределение богатства и 

доходов» (Дж.М. Кейнс). Согласны ли Вы с данным высказыванием известного 

английского экономиста? Обоснуйте свою точку зрения.  

14. Экономическая модернизация России: этапы и противоречия.  

15. Начинается ли экономический рост с модернизации оборонно-

промышленного комплекса? 

Эссе (франц. essai – попытка, проба, очерк; от лат. exagium – взвешивание) – 

прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, в 

котором выражены индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному заданию, заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 
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3. Учебные ресурсы 

3.1. Карта литературного обеспечения дисциплины  
Наименование Место хранения/ электронный адрес Кол-во экземпляров/ 

точек доступа 

Основная литература 

История России с древнейших времён и до наших дней [Текст] : 

учебное пособие / А. А. Григорьев, В. И. Федорова [и др.] ; ред. В. И. 

Федорова. - Красноярск : РИО КГПУ, 2002. - 328 с. 

Научная библиотека КГПУ 114 

Фортунатов, Владимир Валентинович. Отечественная история [Текст] 

: учебное пособие для гуманитарных вузов / В. В. Фортунатов. - СПб. 

: Питер, 2009. - 352 с. : ил. 

Научная библиотека КГПУ 246 

Павленко, В.Г. Всеобщая история: учебное пособие / В.Г. Павленко. - 

Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 118 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Дополнительная литература 

Кириллов, Виктор Васильевич. История России [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Кириллов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее 

образование, 2009. - 661 с.  

Научная библиотека КГПУ 30 

История России : учебник / ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 

978-5-238-01639-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Россия в системе мировых цивилизаций [Текст] : учебное пособие / С. 

В. Кулешов, А. Н. Медушевский ; ред. О. В. Волобуев ; 

Международный юридический институт ; Московский 

государственный университет сервиса ; Институт этнологии 

регионоведения. - М. : Русский мир, 2001. - 776 с. 

Научная библиотека КГПУ 8 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Мезит, Людмила Эдгаровна. История [Текст] : учебное пособие / Л. Э. 

Мезит, И. Н. Ценюга, Е. П. Валюх. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 

Астафьева, 2014. - 132 с. 

 

Научная библиотека КГПУ 11 



 

Мезит, Людмила Эдгаровна. История с древнейших времен до 

настоящего времени [Текст] : учебное пособие для студентов / Л. Э. 

Мезит, И. Н. Ценюга ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

ФГБОУВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - 

Красноярск : [б. и.], 2015. - 197, [1] с.  

 

Научная библиотека КГПУ 12 

Мезит, Л. Э. История с древнейших времен до начала XXI в.: учебное 

пособие для самостоятельной работы студентов / Л. Э. Мезит, И. Н. 

Ценюга; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск, 

2016. – 304 с. – Режим доступа: http://elib.kspu.ru/document/24710. – 

ЭБС «КГПУ им. В. П. Астафьева». 

ЭБС КГПУ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

История мировых цивилизаций. Доиндустриальная эпоха 

[Электронный ресурс] : сборник / А.Г. Еманов, Л.А. Дрябина, В.Т. 

Галкин. - Электрон. текстовые дан., Электрон. граф. дан., Электрон. 

картогр. дан. - М. : Новый Диск, 2004. - эл. опт. диск (CD-DV) : цв., зв. 

- Систем. требования:  

Научная библиотека КГПУ 3 

Ресурсы сети Интернет 

Всемирная история [Электронный ресурс] / отв. Дмитрий Гришин www.world-history.ru/ Свободный доступ 

История. Ру [Электронный ресурс]. -2005 - 2019 http://www.istorya.ru/ Свободный доступ 

Коллекция: Исторические документы. Российский 

общеобразовательный портал 

http://historydoc.edu.ru/ Свободный доступ 

История России http://www.tuad.nsk.ru/~history/index.ht

ml 

Свободный доступ 

ФортунатовВ.В. История для бакалавров.-Спб, Питер,2012 http://padaread.com/?book=18965 Свободный доступ 

   

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

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. 

http://elibrary.ru Свободный доступ 

Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое 

обеспечение: справочная правовая система. – Москва, 1992.  

Научная библиотека  Локальная сеть вуза 



 

 East View: универсальные базы данных [Электронный ресурс] : 

периодика России, Украины и стран СНГ. – Электрон.дан. – ООО 

ИВИС. – 2011 - . 

https://dlib.eastview.com Индивидуальный 

неограниченный доступ  

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  https://icdlib.nspu.ru 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

 

Согласовано: 

заместитель директора библиотеки / Шулипина С.В.  
(должность структурного подразделения) (подпись) (Фамилия И.О.)  

  

 

 



 

Карта материально-технической базы дисциплины  

«История (история России, всеобщая история)» 

для обучающихся образовательной программы 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) образовательной программы 

Психология и педагогика дошкольного образования 

Квалификация: Бакалавр психолого-педагогического образования 

(очная форма обучения) 

 

Номер 

аудитории/помещения 

660017, Красноярский 

край, г. Красноярск,           

ул. К. Маркса, зд. 100, 

(Корпус № 3) 

Оборудование (наглядные пособия, макеты, модели, 

лабораторное оборудование, компьютеры, интерактивные 

доски, проекторы, информационные технологии, 

программное обеспечение и др.) 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

1-04 - Учебная доска -1 шт., стол для инвалида-колясочника -1 шт.  

- Программного обеспечения – нет  

1-06 - Учебная доска-1шт., проектор-1шт., компьютер -1шт.,  

экран-1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL) 

2-01 - Учебная доска-1шт., проектор-1шт., экран-1шт., системный 

блок-1шт. 

- Программного обеспечения: Linux Mint – (Свободная 

лицензия GPL)   

2-02 - Учебная доска-1шт., интерактивная доска-1шт., шкаф-1шт.,  

проектор-1 шт. 

- Программного обеспечения – нет  

2-03 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет  

2-04 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

2-05 - Компьютер-3шт., МФУ-2шт.,  принтер-1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL) 

2-06 (Учебно-

исследовательская 

лаборатория «Центр 

психологических и 

педагогических 

исследований») 

- Компьютер-10шт., интерактивная доска с встроенным 

проектором-1шт., телевизор-1шт., учебно-методическая 

литература 

- Программное обеспечение: Microsoft® Windows® 8.1 

Professional (OEM лицензия, контракт № 20А/2015 от 

05.10.2015); Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  

№1B08-190415-050007-883-951; 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); Psychometric Expert-8 



 

(Контракт № 11/09С от24.09.2015) 

2-07 (Аудитория для 

тренингов) 

- МФУ-1шт., магнитофон-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

2-09  - Флипчарт-1шт., маркерная доска-1шт., телевизор-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

2-10 - Учебная доска -1шт., таблицы по детской психологии, 

проектор-1шт., экран-1шт., компьютер – 1шт., интерактивная 

доска-1шт., маркерная доска-1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL) 

3-01 - Учебная доска-1шт., проектор-1шт., интерактивная доска-

1шт., схемы и таблицы по менеджменту, компьютер- 1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL) 

3-01а - Компьютер-1шт., МФУ-1шт., принтер-1шт., сканер-1шт.,  

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

- Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

3-03 - Проектор-1шт., учебная доска-1шт., экран-1шт., компьютер-

1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL) 

3-04 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

3-05 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

3-06 - Интерактивная доска с проектором-1шт., маркерная доска-

1шт., системный блок-1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL) 

3-07 - Оборудования – нет 

- Программного обеспечения – нет 

3-08 - Учебная доска-1шт., экран-1шт., проектор-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

3-10 - Учебная доска-1 шт., экран напольный-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

4-03 - Маркерная доска-1шт., проектор- 1 шт., экран -1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

4-04 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

4-05 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

4-06 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

4-08 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

4-09 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

Помещения для самостоятельной работы, индивидуальных консультаций 

2-11 (Методический 

кабинет) 

- Компьютер-14шт. 

- Программное обеспечение: Альт Образование 8 (лицензия № 



 

ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017 

4-01 (Информационно-

методический 

ресурсный центр) 

- Компьютер- 4шт. 

- Программное обеспечение: Альт Образование 8 (лицензия № 

ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017 

 

 



 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины  

на 2020/2021 учебный год 

В программу вносятся следующие изменения:  

1. Обновлены титульные листы рабочей программы, фонда оценочных средств в связи с 

изменением ведомственной принадлежности ‒ Министерству просвещения Российской 

Федерации. 

2. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. Астафьева «Карта 

литературного обеспечения (включая электронные ресурсы)», содержащая основную и 

дополнительную литературу литературы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы.   

3. Обновлена «Карта материально-технической базы дисциплины», включающая 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и комплекс 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры-разработчика (выпускающей кафедры) 

«20» мая 2020 г., протокол № 9 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой                    О.В. Груздева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины  

на 2021/2022 учебный год 

 

В программу вносятся следующие изменения:  

Обновлены цели и задачи освоения дисциплины в соответствии с Приказом от 

09.04.2021 № 198 (п) «Об утверждении примерной рабочей программы воспитания в КГПУ 

им. В.П. Астафьева»  

 

Программа одобрена на заседании кафедры-разработчика (выпускающей кафедры) 

«12» мая 2021 г., протокол № 9 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой                    О.В. Груздева 

 

 

  

 

 

 

Одобрено НММС(Н) 

«21» мая 2021 г., протокол № 5 

Председатель НМСС (Н)             Т.А. Шкерина 
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