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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель учебной дисциплины «История» – сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; систематизировать знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России; ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработать навыки получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи изучения дисциплины: 
 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

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

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП НАПРАВЛЕНИЯ 
Дисциплина «История» предназначена для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация (степень) «бакалавр») и относится к 

дисциплинам профиля «Государственная и муниципальная служба». 

История логически и содержательно связана с другими дисциплинами 

(философия, политология, этика государственной и муниципальной службы). Она 

предшествует их изучению, поэтому не может пользоваться «входными» знаниями 

этих дисциплин. В качестве «входных» используются знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения программы средней школы, к которым следует 

отнести: 

 знание ключевых событий российской и мировой истории 

 представление о ходе и основных закономерностях исторического процесса 

 владение основами анализа исторических и общественных процессов 

 обладание основами культуры речи и «исторического языка» 

 знание базовых исторических и общественных терминов. 
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Таблица 1 

Межпредметные связи дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины  

Последующие дисциплины  

Общекультурные компетенции 

1 ОК 2 Нет, т.к. дисциплина 

изучается с первого 

семестра первого курса 

История государственного и 

муниципального управления, 

Выборы и избирательные 

системы, История 

управленческой мысли, 

Экономика города, 

Управление 

этнонациональными и 

межконфессиональными 

отношениями, 

Преддипломная практика, 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

компетенци

и по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

Общекультурные компетенции 
ОК-2 способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции  

процесс 

историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества; 

всемирную и 

отечественную 

историю и 

культуру; 

особенности 

национальных 

традиций, 

текстов; 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса; 

место человека 

в 

историческом 

процессе; 

политическую 

определять 

ценность того 

или иного 

исторического 

или культурного 

факта или 

явления; уметь 

соотносить 

факты и явления 

с исторической 

эпохой и 

принадлежность

ю к культурной 

традиции; 

проявлять и 

транслировать 

уважительное и 

бережное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

анализировать 

многообразие 

навыками 

исторического, 

историко-

типологического, 

сравнительно-

типологического 

анализа для 

определения 

места 

профессионально

й деятельности в 

культурно-

исторической 

парадигме; 

навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

человеку; 

информацией о 

движущих силах 

исторического 

процесса; 

приемами анализа 
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организацию 

общества. 

культур и 

цивилизаций; 

оценивать роль 

цивилизаций в их 

взаимодействии. 

сложных 

социальных 

проблем в 

контексте 

событий мировой 

истории и 

современного 

социума. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Тематический план дисциплины 

Количество часов по учебному плану 
(очная форма обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов  

 

№
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Наименование модуля 

(раздела, темы) дисциплины 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 с
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ем
 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

1.  История как наука. 

Исследователь и 

исторический источник 

2 2   2 4 

2.  Этнокультурные и 

социально-политические 

процессы становления 

русской государственности 

6 4 2  2 8 

3.  Особенности социально-

политического развития 

Древнерусского государства 

6 4 2  2 8 

4.  Средневековье как стадия 

исторического процесса в 

России и в мире 

6 4 2  2 8 

5.  Проблема влияния Золотой 

Орды на исторические и 

культурные процессы 

средневековой Руси 

4 2 2  2 6 

6.  Начало Нового времени в 

Европе и в России 

6 4 2  2 8 

7.  Россия и мир в XVIII -XIX 

веках 

8 6 2  2 10 

8.  Россия в условиях мировой 

войны и общенационального 

кризиса 

6 4 2  2 8 
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9.  Формирование и сущность 

советского строя. Причины 

его падения 

10 6 4  2 12 

10.  Экзамен      36 

Итого: 54 36 18  18 108 
 

Количество часов по учебному плану 
(заочная форма обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов  

 

№
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Наименование модуля (раздела, 

темы) дисциплины 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 

с 
п

р
еп

о
д

ав
ат

ел
ем

 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

1. История как наука. 

Исследователь и исторический 

источник 

 2 2  4 12 

2. Этнокультурные и социально-

политические процессы 

становления русской 

государственности 

1 2 2  4 12 

3. Особенности социально-

политического развития 

Древнерусского государства 

2 2 2  4 12 

4. Средневековье как стадия 

исторического процесса в 

России и в мире 

1 2 2  4 12 

5. Проблема влияния Золотой 

Орды на исторические и 

культурные процессы 

средневековой Руси 

 2 2  4 12 

6. Начало Нового времени в 

Европе и в России 

 2 2  4 12 

7. Россия и мир в XVIII -XIX 

веках 

 2 2  4 12 

8. Россия в условиях мировой 

войны и общенационального 

кризиса 

2 2 2  4 12 

9. Формирование и сущность 

советского строя. Причины его 

падения 

2 2 2  4 12 

10. Экзамен      9 

Итого: 36 18 18  36 108 
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4.1.1. Лекционные занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 

модуля 

дисциплины 

Объе

м 

часо

в 

ОФО 

ЗФО 

Т
ем

а 

л
ек

ц
и

и
/К

р
ат

к
о

е 

со
д

ер
ж

ан
и

е 
за

н
я
ти

я 

Ф
о
р

м
и

р
у

ем
ы

е 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

(к
о

д
ы

) 

С
сы

л
к
а 

н
а 

л
и

те
р

ат
у
р

у
 

1. История как 

наука. 

Исследовател

ь и 

исторический 

источник 

2/- Предмет и методы исторической 

науки. Теория и методология 

исторической науки. Сущность, 

формы, функции исторического 

знания. История России - 

неотъемлемая часть всемирной 

истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Основные 

направления современной 

исторической науки. Становление и 

развитие историографии как научной 

дисциплины. Источники по 

отечественной истории (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные, 

научно-технические, 

изобразительные). Способы и формы 

получения, анализа и сохранения 

исторической информации 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

2. Этнокультурн

ые и 

социально-

политические 

процессы 

становления 

русской 

государственн

ости 

4/1 Пути политогенеза и этапы 

образования государства в свете 

современных научных данных. 

Разные типы общностей в 

догосударственный период. 

Проблемы этногенеза и роль 

миграций в становлении народов. 

Специфика цивилизаций 

(государство, общество, культура) 

Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе 

Древнего мира. Древнейшие 

культуры Северной Евразии (неолит 

и бронзовый век). Страна ариев. 

Киммерийцы и скифы. Древние им-

перии Центральной Азии. Скифские 

племена; греческие колонии в 

Северном Причерноморье; Великое 

Переселение народов в III-VIвеках. 

Проблемы этногенеза и ранней 

истории славян в исторической 

науке. 

Падение Римской империи. Смена 

форм государственности. Варварские 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 
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королевства. Государство франков. 

Меровинги и Каролинги. 

Этнокультурные и социально-

политические процессы становления 

русской государственности. 

Традиционные формы социальной 

организации европейских народов в 

догосударственный период 

3. Особенности 

социально-

политическог

о развития 

Древнерусско

го 

государства 

 

4/- Социально-экономические и 

политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже 

VIII-IXвв. Восточные славяне в 

древности VIII-XIIIвв. Причины 

появления княжеской власти и её 

функции. Новейшие археологические 

открытия в Новгороде и их влияние 

на представления о происхождении 

Древнерусского государства. 

Особенности социально-

политического развития Древ-

нерусского государства. 

Древнерусское государство в оценках 

современных историков. Проблема 

особенностей социального строя 

Древней Руси. Дискуссия о характере 

общественно-экономической 

формации в отечественной науке. 

Концепции «государственного феода-

лизма» и «общинного строя». 

Феодализм Западной Европы и 

социально-экономический строй 

Древней Руси: сходства и различия. 

Властные традиции и институты в 

государствах Восточной, 

Центральной и Северной Европы в 

раннем средневековье; роль военного 

вождя 

Проблема формирования элиты 

Древней Руси. Роль вече. Города в 

политической и социально-

экономической структуре Древней 

Руси. Пути возникновения города в 

Древней Руси. 

Эволюция древнерусской 

государственности в XT-XTTвв. 

Социально-экономическая и 

политическая структура русских 

земель периода политической 

раздробленности. Формирование 

различных моделей развития 

древнерусского общества и 

государства. 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 
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Соседи Древней Руси в TX-XTTвв.: 

Византия, славянские страны, 

Западная Европа, Хазария, Волжская 

Булгария. Международные связи 

древнерусских земель. Культурные 

влияния Востока и Запада. 

Христианизация; духовная и 

материальная культура Древней Руси 

4. Средневековь

е как стадия 

исторического 

процесса в 

России и в 

мире 

4/1 Средневековье как стадия 

исторического процесса в Западной 

Европе, на Востоке и в России: 

технологии, производственные 

отношения и способы эксплуатации, 

политические системы, идеология и 

социальная психология. Роль религии 

и духовенства в средневековых обще-

ствах Запада и Востока. Дискуссия о 

феодализме как явлении всемирной 

истории. Проблема централизации. 

Централизация и формирование 

национальной культуры 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

5. Проблема 

влияния Зо-

лотой Орды 

на 

исторические 

и культурные 

процессы 

средневеково

й Руси 

2/- Образование монгольской державы. 

Социальная структура монголов. 

Причины и направления монгольской 

экспансии. Улус Джучи. Ордынское 

нашествие; иго и дискуссия о его 

роли в становлении Русского 

государства. Тюркские народы 

России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр 

Невский.Русь, Орда и Литва как 

второй центр объединения русских 

земель. Объединение княжеств 

Северо-Восточной Руси вокруг 

Москвы. Отношения с княжествами и 

землями. Рост территории 

Московского княжества. 

Присоединение Новгорода и Твери. 

Процесс централизации в 

законодательном оформлении. 

Судебник 1497 г. Формирование 

дворянства как опоры центральной 

власти 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

6. Начало 

Нового време-

ни в Европе и 

в России 

4/- Великие географические открытия и 

начало Нового времени в Западной 

Европе. Эпоха Возрождения. 

Реформация и её экономические, 

политические, социокультурные 

причины. «Новое время» в Европе 

как особая фаза всемирно-

исторического процесса. Стабильная 

абсолютная монархия в рамках 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 
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национального государства - основ-

ной тип социально-политической 

организации постсредневекового 

общества. Развитие 

капиталистических отношений. 

Дискуссия об определении 

абсолютизма. Абсолютизм и 

восточная деспотия. Речь 

Посполитая: этносоциальное и 

политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск 

альтернативных путей социально-

политического развития Руси. 

«Смутное время»: ослабление 

государственных начал, попытки 

возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений 

между властью и обществом. 

Феномен самозванчества. Усиление 

шляхетско-католической экспансии 

на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании 

чужеземцев. К.Минин и 

Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение 

династии Романовых Соборное 

уложение 1649 г.: юридическое 

закрепление крепостного права и 

сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и 

государство Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и 

последствия. Особенности сословно-

представительной монархии в 

России. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Развитие русской 

культуры 

7. Россия и мир 

в XVIII -XIX 

веках 

6/- XVIIIв. в европейской и мировой 

истории. Проблема перехода в 

«царство разума». Россия и Европа: 

новые взаимосвязи и различия. 

Пётр I: борьба за преобразование 

традиционного общества в России. 

Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция 

социальной структуры общества. 

Скачок в развитии тяжёлой и лёгкой 

промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной 

армии Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. 

Упрочение международного 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 
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авторитета страны. Освещение 

петровских реформ в современной 

отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность 

дуализма внутренней политики. 

“Просвещённый абсолютизм». Новый 

юридический статус дворянства. 

Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на 

юге. 

Россия и Европа в XVIIIвеке. 

Изменения в международном 

положении империи. 

Русская культура XVIIIв.: от 

петровских инициатив к «веку 

просвещения».Новейшие 

исследования истории Российского 

государства в XVII-XVIIIвв. 

Развитие системы международных 

отношений. Формирование 

колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Роль 

международной торговли. 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 

XVIIIв. Европейское Просвещение и 

рационализм. Влияние идей 

Просвещения на мировое развитие. 

Европейские революции XVIII-

XIXвв. Французская революция и её 

влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран 

Европы. Наполеоновские войны и 

Священный союз как система 

общеевропейского порядка. 

Формирование европейских наций. 

Воссоединение Италии и Г ермании. 

Война за независимость севе-

роамериканских колоний. 

Декларация независимости и Декла-

рация прав человека и гражданина. 

Гражданская война в США. 

Европейский колониализм и 

общества Востока, Африки, Америки 

в XIX в. 

Промышленный переворот; 
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ускорение процесса индуст-

риализации в XIX в. и его 

политические, экономические, 

социальные и культурные 

последствия. Секуляризация 

сознания и развитие науки. 

Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования 

политической системы России при 

Александре I; проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н.Новосильцева. 

Значение победы России в войне 

против Наполеона и 

освободительного похода России в 

Европу для укрепления 

международных позиций России. 

Российское самодержавие и 

«Священный Союз». Изменение 

политического курса в начале 20-х гг. 

XIX в.: причины и последствия. 

Внутренняя политики Николая I, 

Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы 

решения. Первые подступы к отмене 

крепостного права в нач. XIX в. 

Реформы Александра II. 

Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Дискуссия об 

экономическом кризисе системы 

крепостничества в России. Отмена 

крепостного права иеё итоги: 

экономический и социальный 

аспекты; дискуссия о социально-

экономических, внутренне-и 

внешнеполитических факторах, 

этапах и альтернативах реформы. 

Политические преобразования 60-70-

х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол.ХГХ 

в. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система 

просвещения. Наука и техника. 

Печать. Литература и искусство. Быт 

города и деревни. Общие достижения 

и противоречия 

8. Россия в 

условиях ми-

ровой войны 

и общенацио-

нального 

кризиса 

4/- Капиталистические войны конца XIX 

- начала XX вв. за рынки сбыта и 

источники сырья. Завершение 

раздела мира и борьба за колонии. 

Политика США. Особенности 

становления капитализма в 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 
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колониально зависимых странах. 

«Пробуждение Азии»- первая волна 

буржуазных антиколониальных 

революций. Национально-

освободительные движения в Китае. 

Гоминьдан. Российская экономика 

конца XIX - начала ХХ вв.: Подъёмы 

и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития 

промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны 

Южной Америки. Монополизация 

промышленности и формирование 

финансового капитала. Банкирские 

дома в экономической жизни 

пореформенной России. Доля 

иностранного капитала в российской 

добывающей и обрабатывающей 

промышленности. Форсирование 

российской индустриализации 

«сверху». Усиление 

государственного регулирования 

экономики. Реформы С.Ю.Витте. 

Русская деревня в начале века. 

Обострение споров вокруг решения 

аграрного вопроса. Первая 

российская революция. 

Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и 

политическая сущность, итоги, 

последствия. 

Политические партии в России 

начала века: генезис, классификация, 

программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. 

I Мировая война: предпосылки, ход, 

итоги. Основные военно-

политические блоки. Театры военных 

действий. Влияние первой мировой 

войны на европейское развитие. 

Новая карта Европы и мира. 

Версальская система международных 

отношений. Новая фаза европейского 

капитализма. 

Участие России в Первой мировой 

войне. истоки общенационального 

кризиса. Диспропорции в структуре 

собственности и производства в 

промышленности. Кризис власти в 

годы войны и его истоки. Влияние 

войны на приближение 

общенационального кризиса. 
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Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Со-

вет. Социально-экономическая 

политика власти. Кризис власти. 

Большевистская стратегия: причины 

победы. Октябрь 1917 г. 

Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической 

системы. Гражданская война и 

интервенция. Первая волна русской 

эмиграции: центры, идеология, 

политическая деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и 

зарубежная историография о 

причинах, содержании и 

последствиях общенационального 

кризиса в России и революции в 

России в 1917 году. 

Особенности международных 

отношений в межвоенный период. 

Лига Наций. 

9 Формировани

е и сущность 

советского 

строя. 

Причины его 

падения 

6/2 Политические, социальные, 

экономические истоки и 

предпосылки формирования нового 

строя в Советской России. Структура 

режима власти. 

Адаптация Советской России на 

мировой арене. СССР и великие 

державы. Коминтерн как орган 

всемирного революционного 

движения. Антикоминтерновский 

пакт и секретное соглашение. 

Утверждение однопартийной 

политической системы. 

Политический кризис начала 20-х гг. 

Переход от военного коммунизма к 

нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) - 

ВКП(б) по вопросам развития 

страны. Возвышение И.В. Сталина. 

Курс на строительство социализма в 

одной стране. 

Капиталистическая мировая 

экономика в межвоенный период. 

Мировой экономический кризис 

1929г. и «великая депрессия». 

Альтернативные пути выхода из 

кризиса. Общее и особенное в 

экономической истории развития 

стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 
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Кейнсианство. Идеологическое 

обновление капитализма под 

влиянием социалистической угрозы: 

консерватизм, либерализм, социал- 

демократия, фашизм и национал-

социализм. Приход фашизма к власти 

в Германии. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. «Народные фронты» в 

Европе. Дискуссии о тоталитаризме в 

современной историографии. 

Экономические основы советского 

политического режима. 

Разнотипность цивилизационных 

укладов, унаследованных от 

прошлого. Этнические и 

социокультурные изменения. 

Особенности советской 

национальной политики и модели 

национально-государственного 

устройства. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, ис-

точники накопления, метод, темпы. 

Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, её 

экономические и социальные 

последствия. 

Советская внешняя политика. 

Современные споры о ме-

ждународном кризисе - 1939-1941 гг. 

Предпосылки и ход Второй мировой 

войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Выработка союзниками 

глобальных стратегических решений 

по послевоенному переустройству 

мира (Тегеранская, Ялтинская, 

Потсдамская конференции). СССР во 

второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. Решающий 

вклад Советского Союза в разгром 

фашизма. Причины и цена победы. 

Консолидация советского общества в 

годы войны. 

Превращение США в сверхдержаву. 

Новые международные организации. 

Осложнение международной об-

становки; распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. 

Создание НАТО. План Маршалла и 

окончательное разделение Европы. 

Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание 

социалистического лагеря и ОВД. 
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Победа революции в Китае и 

создание КНР. Корейская война 1950-

1953 гг. 

Трудности послевоенного 

переустройства; восстановление 

народного хозяйства и ликвидация 

атомной монополии США. 

Ужесточение политического режима 

и идеологического контроля. 

Создание социалистического лагеря. 

Военно-промышленный комплекс. 

Первое послесталинское десятилетие. 

Реформаторские поиски в советском 

руководстве. Попытки обновления 

социалистической системы. 

«Оттепель» в духовной сфере. 

Изменения в теории и практике 

советской внешней политики. Зна-

чение ХХ и ХХ11 съездов КПСС. 

Власть и общество в первые 

послевоенные годы. 

Крах колониальной системы. 

Формирование движения 

неприсоединения. Арабские 

революции, свободная Африка» и 

соперничество сверхдержав. 

Революция на Кубе. Усиление 

конфронтации двух мировых систем. 

Карибский кризис (1962г.). Война во 

Вьетнаме. Арабоизраильский 

конфликт. Социалистическое 

движение в странах Запада и 

Востока. События 1968 г. 

Научно-техническая революция и её 

влияние на ход мирового 

общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); 

распространение оружия массового 

поражения (типы, системы доставки) 

и его роль в международных 

отношениях. Ядерный клуб. 

МАГАТЭ. Становление систем 

контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-

1991 г. Создание и развитие 

международных финансовых 

структур (Всемирный банк, МВФ, 

МБРР). Трансформация неоколо-

ниализма и экономическая 

глобализация. Интеграционные 

процессы в послевоенной Европе. 

Римский договор и создание ЕЭС. 
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Капиталистическая мировая 

экономика и социалистические 

модели (СССР, КНР, Югославия). 

Доминирующая роль США в 

мировой экономике. Экономические 

циклы и кризисы. 

Диссидентское движение в СССР: 

предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы 

развития. 

Стагнация в экономике и 

предкризисные явления в конце 70-х 

- начале 80-х гг. в стране. Вторжение 

СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия. 

Власть и общество в первой половине 

80-х гг. 

Причины и первые попытки 

всестороннего реформирования 

советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы «перестройки» в 

экономическом и политическом раз-

витии СССР. «Новое политическое 

мышление» и изменение 

геополитического положения 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 социа-

листического реформаторства в 

СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй 

половине ХХ века. Япония после 

Второй мировой войны. «Азиатские 

тигры». Создание государства 

Израиль и проблема урегулирования 

конфликтов на Ближнем Востоке. 

Продолжение европейской 

интеграции: Маастрихтский договор. 

Россия в 90-е годы. Изменения 

экономического и политического 

строя в России. Либеральная 

концепция российских реформ: 

переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового 

государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х 

годов. Резкая поляризация общества в 
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России. Ухудшение экономического 

положения значительной части 

населения. Конституционный кризис 

в России 1993 г и демонтаж системы 

власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Военно-политический кризис 

в Чечне. Наука, культура, обра-

зование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые 

результаты реформ. Внешняя 

политика Российской Федерации в 

1991-1999 годах. Политические 

партии и общественные движения 

России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе 

мировой экономики и 

международных связей.Глобализация 

мирового экономического, 

политического и культурного 

пространства. Конец однополярного 

мира. Повышение роли КНР в 

мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. «Зона 

евро». Роль Российской Федерации в 

современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы 

России. 

Россия в начале XXI века. 

Современные проблемы человечества 

и роль России в их решении. 

Модернизация общественно-

политических отношений. 

Социально-экономическое 

положение РФ в период 2001-2014 

года. Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия. 

Внешняя политика РФ 

 
4.1.2. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 

модуля 

дисциплины 

Объ

ем 
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в 
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ы

) 

С
сы

л
к
а 

н
а 

л
и
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р
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у
р

у
 

1.  История как 

наука 

-/- Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и метод исторической 

науки. 

2. Источники изучения 

отечественной истории. 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 



21 

 

3. Историография российской 

истории 

История России и мировой 

исторический процесс 

2.  Этнокультурны

есоциально-

политические 

процессы 

становления 

русской 

государственно

сти 

2/- Вопросы для обсуждения: 

1. Древнейшие этносы на 

территории России и сопредельных 

государств. 

2. Славяне в «водовороте» Великого 

переселения народов. 

Традиционные формы 

догосударственной организации 

славян и европейских народов: 

общее и особенное 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

3.  Особенности 

социально-

политического 

развития 

Древнерусског

о государства 

 

2/2 Вопросы для обсуждения: 

1. Восточные славяне в древности. 

2. Территориально-политические 

союзы восточнославянских племён. 

3. Причины появления княжеской 

власти и её функции. 

4. Норманская и антинорманская 

теории происхождения 

Древнерусского государства. 

5. Особенности социального строя 

Древней Руси. 

6. Соседи восточных славян и 

Древней Руси. 

7. Язычество Древней Руси. 

8. Принятие христианства на Руси. 

Языческо-христианский синкретизм. 

Феодальная дезинтеграция 

древнерусских земель. Социально-

политическая структура княжеств- 

государств 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

4.  Средневековье 

как стадия 

исторического 

процесса в 

России 

2/- Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности генезиса феодализма 

в России. 

2. Роль религии и духовенства в 

средневековых обществах Европы и 

России. 

Культура России в Средние века 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

5.  Русь и Золотая 

Орда 

2/- Вопросы для обсуждения: 

1. Образование монгольской 

державы. Причины и направления 

монгольской экспансии. 

2. Итоги монгольского нашествия на 

Русь. Золотая Орда и её культура. 

3. Ордынское влияние на Русь. 

Дискуссия о «татаромонгольском 

иге». 

4. Александр Невский и особенности 

его деятельности по отражению 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 
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экспансии Запада и Востока. 

5. Литва как альтернативный центр 

объединения русских земель. 

6. Объединение княжеств северо-

восточной Руси вокруг Москвы. 

7. Иван III - государь всея Руси. 

Формирование дворянства. Судебник 

1497 г. 

6.  Начало Нового 

времени в 

Европе и 

России 

2/- Вопросы для обсуждения: 

1. Начало Нового времени в Европе: 

Великие географические открытия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. 

2. Дискуссия об определении 

абсолютизма. Абсолютная монархия 

в Европе и России. 

3. Иван Грозный: поиск 

альтернативных путей социально-

политического развития Руси. 

4. «Смутное время»: ослабление 

государственных начал. 

5. Земский собор 1613 г. Воцарение 

династии Романовых 

Церковный раскол; его социально-

политическая сущность и 

последствия 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

7.  Россия в XVIII 

веке 

2/- Вопросы для обсуждения: 

1. Пётр I: Борьба за преобразование 

традиционного общества в России. 

2. Дворцовые перевороты 1725-

1762гг. 

3. Екатерина II. « Просвещённый 

абсолютизм» в России и в Европе. 

4. Правление Павла I. 

Промышленный переворот и 

ускорение процессов ин-

дустриализации в XVTTT-XTXвв 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

8.  Россия и мир в 

XIX- начале 

ХХ вв 

 

2/2 Вопросы для обсуждения: 

1. Попытки реформирования 

политической системы России при 

Александре I. 

2. Великая французская революция и 

наполеоновские войны. 

3. Внешняя политика России и 

Отечественная война 1812 г. 

4. Самодержавие Николая I. 

Крымская война и причины 

поражения России. 

5. Крестьянский вопрос в России и 

отмена крепостного права. 

Сущность Великих реформ 

Александра II 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

9.  Россия в 4/- Вопросы для обсуждения: ОК 2 4.2.1. [1-
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условиях ми-

ровой войны и 

общенацио-

нального 

кризиса 

1. Российская экономика начала ХХ 

века и последствия Русско-японской 

войны. 

2. Революция 1905-1907 гг. в России. 

3. П.А. Столыпин и его реформы. 

4. Политические партии в России в 

начале ХХ века. 

5. Россия в Первой Мировой войне. 

6. Революция 1917 года в России. 

Падение самодержавия и приход к 

власти большевиков. 

Политические и экономические 

мероприятия большевиков. 

Гражданская война. Красный и 

белый террор 

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

10.  Формирование 

и сущность 

советского 

строя 

-/- Вопросы для обсуждения: 

1. Переход от «военного 

коммунизма» к НЭПу. Образование 

СССР. 

2. Политика форсированной 

индустриализации и массовой 

насильственной коллективизации. 

3. Складывание административно-

командной системы. Политические 

судебные процессы и массовые 

репрессии. 

4. Начало Второй Мировой войны и 

основные этапы Великой 

Отечественной войны. 

5. СССР в «холодной» войне. 

6. «Оттепель» и первые попытки 

десталинизации. 

7. Власть и общество в 70-е - первой 

половине 80-х гг. 

Крах попыток социалистического 

реформаторства 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

11.  Россия и мир в 

постсоветский 

период 

-/- Вопросы для обсуждения: 

1. Демократическая революция 1991-

1993 гг. Распад СССР и падение 

советской власти. 

2. Революция сверху: либеральные 

реформы и политика «шокотерапии». 

3. Стабилизация политической и 

экономической обстановки в России. 

Россия и СНГ. 

4. Россия в системе мировой 

экономики и международных связей 

на современном этапе. 

5. Политические партии и 

общественные движения России на 

современном этапе. Работа 

Государственной Думы. 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 
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Культура России в XXI в 

 
4.1.3. Самостоятельная работа студентов 
 

№ 
п/п 

Наименование 

модуля 

дисциплины 

Объем 

часов 
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а 
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/К
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е 
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о
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С
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л
к
а 

н
а 

л
и
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р
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у
р

у
 

1. История как 

наука. 

Исследователь и 

исторический 

источник 

2/9 Задания для самостоятельной 

работы студентов 

Изучение вопросов семинарского 

занятия, подготовка докладов 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

2. Этнокультурные 

и социально-

политические 

процессы 

становления 

русской 

государственност

и 

2/10 Задания для самостоятельной 

работы студентов 

Изучение вопросов семинарского 

занятия, подготовка докладов 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

3. Особенности 

социально-

политического 

развития 

Древнерусского 

государства 

2/10 Задания для самостоятельной 

работы студентов 

Изучение вопросов семинарского 

занятия, подготовка докладов 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

4. Средневековье 

как стадия 

исторического 

процесса в 

России и в мире 

2/11 Задания для самостоятельной 

работы студентов 

Изучение вопросов семинарского 

занятия, подготовка докладов 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

5. Проблема 

влияния Золотой 

Орды на 

исторические и 

культурные 

процессы 

средневековой 

Руси 

2/10 Задания для самостоятельной 

работы студентов 

Изучение вопросов семинарского 

занятия, подготовка докладов 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

6. Начало Нового 

времени в Европе 

и в России 

2/10 Задания для самостоятельной 

работы студентов 

Изучение вопросов семинарского 

занятия, подготовка докладов 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 
7. Россия и мир в 

XVIII -XIX веках 

2/10 Задания для самостоятельной 

работы студентов 

Изучение вопросов семинарского 

занятия, подготовка докладов 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

8. Россия в 2/10 Задания для самостоятельной ОК 2 4.2.1. [1-
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условиях ми-

ровой войны и 

общенацио-

нального кризиса 

работы студентов 

Изучение вопросов семинарского 

занятия, подготовка докладов 

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

9 Формирование и 

сущность 

советского строя. 

Причины его 

падения 

2/10 Задания для самостоятельной 

работы студентов 

Изучение вопросов семинарского 

занятия, подготовка докладов 

ОК 2 4.2.1. [1-

3]; 

4.2.2. [1-

3]. 

 
4.1.4. Интерактивные формы занятий 

Количество занятий в интерактивной форме в соответствии с учебным планом 

на очной форме обучения составляет 8 часов. 

 

 

Количество занятий в интерактивной форме в соответствии с учебным планом 

на заочной форме обучения составляет 4 часов. 

 

 
  

Вид учебной 
нагрузки 

Тема занятия Вид 
интерактивного 

занятия 

Формируемые 
компетенции 

(коды) 

Объем в 
часах 

Лекция Этнокультурные и 

социально-

политические 

процессы 

становления русской 

государственности 

Интерактивная 

лекция 

ОК 2 2 

Лекция Россия в условиях 

мировой войны и 

общенационального 

кризиса 

Интерактивная 

лекция 

ОК 2 2 

Практические 

занятия 

Русь и Золотая Орда Семинар - диспут ОК 2 2 

Практические 

занятия 

Формирование и сущ-

ность советского 

строя. Причины его 

падения 

Семинар - 

диспут 

ОК 2 2 

Итого: 8 часов 

Вид учебной 
нагрузки 

Тема занятия Вид 
интерактивного 

занятия 

Формируемые 
компетенции 

(коды) 

Объем в 
часах 

Лекция Россия в условиях ми-

ровой войны и 

общенационального 

кризиса 

Интерактивная 

лекция 

ОК 2 2 

Практические 

занятия 

Русь и Золотая Орда Семинар - диспут ОК 2 2 

Итого: 4 часов 
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4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
4.2.1. Основная литература 

5. Егорова Л.А. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Егорова Л.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Юриспруденция, 2014.- 214 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8834 

4.2.2. Дополнительная литература: 

Борисевич С.П. Краткий обзор событий второй мировой и великой Отечественной 

войны: уч. пос. - Анапа, СГУ, 2015. – 258 с. 

 
ВИДЕО АУДИО 

1. «Тайна третьей мировой войны» 

2. «Великая Отечественная война», 

3. «Древний Египет»,  

4. « Пётр 1: История одной мечты». 

 
4.2.3 Учебно-методические материалы и пособия, нормативные документы 

1. Методические указания по выполнению контрольных работ (рефератов) для 

студентов очной и заочной форм обучения ВПО по дисциплине «История». Анапа, 

2015. – 44 с. 

2. Курс лекций по истории России в 2-х частях: Учебное пособие для вузов. Часть 1. От 

восточных славян до 1917 года.  ─ Анапа: АФ СГУ, 2018. ─  415 с. 

 

4.2.4 Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники 

1. История для бакалавров: учебник / П.С. Самыгин-Ростов н/Д,: Феникс, 2012. – 

573 с. 

2. Борисевич С.П. Курс лекций по истории России в 2-х частях: Учебное пособие 

для вузов / Часть 1. От восточных славян до 1917 года. – Анапа: АФ СГУ, 2018. – 186 с.  

3. Борисевич С.П. Курс лекций по истории России в 2-х частях: Учебное пособие 

для вузов / Часть 2. От 1917 года до наших дней. – Анапа: филиал СГУ в г. Анапе, 2018. 

– 189 с.  

4. Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.П. Максименко, Е.Б. Мирзоев, С.А. Песьяков— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2016.— 108 c. 

1. Степанищев А.Т. История России. Часть 1. XVIII – начало XX века 

[Электронный ресурс]/ Степанищев А.Т.– Электрон. текстовые данные. – М.: Владос, 

2014. – 406 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18484 

2. Степанищев А.Т. История России. Часть 2. ХХ – начало XXI века [Электронный 

ресурс]/ Степанищев А.Т.– Электрон. текстовые данные.– М.: Владос, 2014.– 351 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18485 

3. Невская Т.А. История [Электронный ресурс] : практикум / Т.А. Невская, Л.А. 

Зверева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 100 c. 

4. Зиновьева В.И. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Зиновьева В.И., Берсенев М.В.- Электрон. текстовые данные.- Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2014. - 162 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13894 

5. Гацунаев К.Н. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Н. Гацунаев. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 153 c. 
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1. www.hrono.ru 

2. www.russian-history.ru 

3. www.wikipedia.org 

Студентам обеспечивается доступ к базам данных и библиотечным фондам 

филиала. Филиал СГУ в городе Анапе обеспечивает оперативный обмен информацией 

с отечественными и зарубежными вузами и организациями с соблюдением требований 

законодательства РФ об интеллектуальной собственности и международных договоров 

РФ в области интеллектуальной собственности, а также доступ обучающихся к 

информационным справочным и поисковым системам. 

В частности, обеспечивается доступ к следующим электронно-библиотечным 

системам и базам данных: 

1) ЭБС «Znanium.com» (Научно-исследовательский центр «ИНФРА-М») - 

www.znanium.com, (доступ осуществляется с любого компьютера, в том числе 

домашнего и прочего устройства (планшета, смартфона), из любой точки, где есть 

выход в Интернет. Вход в электронно-библиотечную систему осуществляется с 

паролем. Данная электронно-библиотечная система представляет собой 

специализированный электронный ресурс, по которому предоставлена возможность 

работы с каталогом изданий и полной электронной версией книг, выпущенных 

издательствами Группы компаний «ИНФРА-М»); 

2) ЭБС «IPR-books» - http://www.iprbookshop.ru 

 

4.3 Формы и содержание текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в форме проведения 

контрольного опроса; теста, обсуждения докладов, защита контрольной работы (ЗФО). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Содержание текущей и промежуточной аттестации по дисциплине раскрывается 

в комплекте оценочных средств (контролирующих материалов), предназначенных для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС ВО.  

Оценочные средства по дисциплине содержат: 

- вопросы к контрольному опросу; 

- тесты промежуточного контроля знаний по дисциплине; 

- вопросы для обсуждения; 

- задания контрольных работ (ЗФО); 

- вопросы к экзамену; 

- экзаменационные билеты и др. 

Перечисленные фонды оценочных средств находятся на кафедре социально-

культурного сервиса и туризма. 

 

Перечень вопросов к экзамену  
 

1. Предмет и задачи исторической науки.  
2. Восточные славяне в древности.  
3. Образование государства у восточных славян. 
4. Норманнисты и антинорманнисты о происхождении государства у 

восточных славян. Происхождение термина «Русь». 
5. Принятие христианства на Руси и его значение. 
6. Деятельность первых киевских князей. 
7. Киевская Русь как раннефеодальное государство. 
8. Развитие России в первой половине Х в. 
9. Феодальная раздробленность на Руси. Особенности новгородской земли. 
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10. Монгольское нашествие и его последствие. 
11. Борьба Руси с немецко-рыцарской агрессией в ХIII в. 
12. Начало объединения русских земель вокруг Москвы. 
13. Образование российского централизованного государства при Иване III. 
14. Правление Ивана IV Грозного. 
15. Опричнина: сущность, последствия. 
16. Смутное время: причины, ход событий, противоборствующие силы. 
17. Исторический портрет представителя династии Рюриковичей (по 

выбору). 
18. Государственное развитие после Смуты. Первые Романовы. 
19. Петр I. Укрепление абсолютной монархии и ее основные черты. 
20. Реформы Петра I. 
21. Эпоха дворцовых переворотов. 
22. Правление Екатерины II. 
23. Россия при Александре I . 
24. Декабристы: истоки, организации и программы, историческое значение. 
25. Внутренняя политика Николая I 
26. Революционное народничество: истоки, идейные течения, политическая 

практика. 
27. Социально-экономическое развитие России на рубеже ХIХ — ХХ вв.  
28. Революция 1905 — 1907 гг.: причины, характер, итоги. 
29. П.А. Столыпин и его вариант модернизации страны.  
30. Политические партии России либеральной и монархистской 

направленности (кадеты, октябристы, черносотенцы): социальный состав и 
программа. 

31. Политические партии России социалистической направленности 
(большевики, меньшевики, эсеры): социальный состав и программа.  

32. Деятельность I и II Государственных Дум.  
33. Исторический портрет представителя династии Романовых (по выбору). 
34. Февральская революция 1917 г.  
35. Россия от февраля к октябрю1917 г.: развитие политической ситуации. 
36. Октябрьские события 1917 г. и приход к власти большевиков. 
37. Гражданская война в России (1918 — 1920): причины, политические 

силы, итоги, последствия.  
38. Политика «военного коммунизма» и её кризис. Кронштадтский мятеж. 
39. НЭП: причины, основные мероприятия, итоги. 
40. Первые мероприятия Советской власти.  
41. Цели и результаты коллективизации. 
42. Формирование тоталитарного режима в СССР. 
43. Первые пятилетки в СССР: задачи, реализация, итоги. 
44. Внешняя политика СССР в предвоенные годы 
45. Великая Отечественная война: причины, этапы, итоги. 
46. «Холодная война» и Карибский кризис. 
47. Экономические реформы Н.С. Хрущёва: цели, противоречия, итоги. 
48. Исторический портрет лидера Советского государства (по выбору).  
49. «Перестройка», её этапы и особенности. 
50. Современная модернизация России: цели, методы, итоги, перспективы. 

 

4.4. Методическое обеспечение  образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ по дисциплине определяются программой дисциплины, 

адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-
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инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-

инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими 

обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные 

методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной 

программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей 

программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. 

Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные 

технологии и дидактические материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться 

индивидуально и/или с применением дистанционных технологий. 

Дистанционное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с 

преподавателем, а так же с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с 

использованием программы Skype) , что способствует сплочению группы, направляет 

учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. 

В учебном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной 

информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и 

специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения. 

Подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с 

учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов 

речи). 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных 

средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и 

уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении 

аттестации. 

 
5. УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 
 
Комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих обучающемуся 

оптимальным образом организовать процесс изучении данной дисциплины составляют: 

1. Требования к написанию доклада; 

2. Требования к контрольной работе (ЗФО); 

3. Требования к контрольному опросу; 

4. Требования к выполнению тестового задания; 

5. Требования к сдаче экзамена.  

 
Требования к написанию доклада  
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Доклад – это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов 

индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную 

структуру, содержание и оформление. Его задачами являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их 

систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

Текст доклада должен содержать аргументированное изложение определенной 

темы. Доклад должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и 

включать разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых 

источников. В зависимости от тематики доклада к нему могут быть оформлены 

приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д.  

Требования к контрольной работе  
Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы 

обучающихся. По сути – это изложение ответов на определенные теоретические 

вопросы по учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные 

проводятся для того, чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и 

учебной литературы, умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и 

научный материал, укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т. д. 

При оценке контрольной преподаватель руководствуются следующими критериями:  

− работа была выполнена автором самостоятельно;  

− обучающийся подобрал достаточный список литературы, которая необходима 

для осмысления темы контрольной;  

− автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели;  

− обучающийся анализирует материал;  

− контрольная работа отвечает всем требованиям четкости изложения и 

аргументированности, объективности и логичности, грамотности и корректности;  

− обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;  

− контрольная работа соответствует всем требованиям по оформлению;  

− автор защитил контрольную и успешно ответил на все вопросы преподавателя.  

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без 

соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с 

указанием причин, которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная 

работа выполняется повторно.  

При выявлении заданий, выполненных несамостоятельно, преподаватель вправе 

провести защиту студентами своих работ. По результатам защиты преподаватель 

выносит решение либо о зачете контрольной работы, либо об ее возврате с изменением 

варианта. Защита контрольной работы предполагает свободное владение студентом 

материалом, изложенным в работе и хорошее знание учебной литературы, 

использованной при написании.  

Требования к контрольному опросу 
Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и 

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. 

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную 

рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов. 

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

студентом своей самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента 

на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ 
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студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное 

сообщение. 

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение 

связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей 

профессиональной деятельностью. 
Требования к выполнению тестового задания  
Тестирование является одним из основных средств формального контроля 

качества обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые 

позволяют измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также 

знания, умения и навыки испытуемого.  

Тестовый метод контроля качества обучения имеет ряд несомненных 

преимуществам перед другими педагогическими методами контроля: высокая научная 

обоснованность теста; технологичность; точность измерений; наличие одинаковых для 

всех испытуемых правил проведения испытаний и правил интерпретации их 

результатов; хорошая сочетаемость метода с современными образовательными 

технологиями. Основные принципы тестирования следующие:  

− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям 

социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной 

поддержки;  

− объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;  

− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность 

ознакомления обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность - систематичность тестирований и самопроверок каждого 

учебного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является 

требование репрезентативного представления содержания учебного курса в 

содержании теста;  

− гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, 

культурному и другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 

построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 

государственного образовательного стандарта. К принципам тестирования примыкают 

принципы построения тестовых заданий, включающие в себя следующие принципы:  

− коллегиальная подготовка тестовых заданий - позволяет существенно 

уменьшить важнейший недостаток индивидуального контроля знаний – его 

субъективность.  

− централизованное накопление тестовых заданий - составленные и отобранные 

экспертами тестовые задания должны храниться в базе данных системы тестирования, 

обрабатываться педагогом по соответствующей дисциплине с целью устранения 

возможных дублирований заданий.  

− унификация инструментальных средств подготовки тестовых заданий - 

образовательные учреждения должны использовать унифицированное программное 

обеспечение систем тестирования, инвариантное к предметной области.  

Методические аспекты контроля знаний включают:  

1. Выбор типов и трудности тестовых заданий («что контролировать?»). Набор 

тестовых заданий должен соответствовать цели контроля на данном этапе учебного 

процесса. Так на этапе восприятия, осмысления и запоминания оценивается уровень 
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знаний обучающегося о предметной области и понимания основных положений. 

Способность обучающегося применять полученные знания для решения конкретных 

задач, требующих проявления познавательной самостоятельности, оценивается как 

соответствие требуемым навыкам и/или умениям.  

2. Планирование процедуры контроля знаний («когда контролировать?»). 

Учебный процесс принято рассматривать как распределенный во времени процесс 

формирования требуемых знаний, навыков и умений. Соответственно этому, выделяют 

следующие четыре этапа контроля знаний.  

1. Исходный (предварительный) контроль. Данный контроль проводится 

непосредственно перед обучением, имея целью оценить начальный уровень знаний 

обучающегося и соответственно планировать его обучение.  

2. Текущий контроль. Осуществляется в ходе обучения и позволяет определить 

уровень усвоения обучающимся отдельных разделов учебного материала, а затем на 

этой основе скорректировать дальнейшее изучение предмета.  

3. Рубежный контроль. Проводится по завершении определенного этапа 

обучения и служит цели оценки уровня знаний обучающегося по теме или разделу 

курса.  

Итоговый контроль. Позволяет оценить знания, умения и навыки обучающегося 

по курсу в целом.  

2. Формирование набора адекватных тестовых заданий («как контролировать?»).  

Используются следующие формы тестовых заданий:  

- цепные задания - задания, в которых правильный ответ на последующее задание 

зависит от ответа на предыдущее задание;  

- тематические задания - совокупность тестовых заданий любой формы, 

разработанных для контроля знаний обучающихся по одной изученной теме. Задания 

могут быть цепными и тематическими одновременно, если их цепные свойства имеют 

место в рамках одной темы;  

- текстовые задания - совокупность заданий, созданных для контроля знаний 

обучающихся конкретного учебного текста, текстовые задания удобны для проверки 

классификационных знаний;  

- ситуационные задания - разрабатываются для проверки знаний и умений 

обучающихся действовать в практических, экстремальных и других ситуациях, а также 

для интегрального контроля уровня знаний обучающихся. Каждая из рассмотренных 

форм тестовых заданий имеет несколько вариантов. Например, возможны задания с 

выбором одного правильного ответа, с выбором одного наиболее правильного ответа и 

задания с выбором нескольких правильных ответов. Последний вариант является 

наиболее предпочтительным.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не 

является», «относится» или «не относится» и т. п. Тестовое задание, содержащее 

вопрос в закрытой форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и 

иногда называется выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется 

также в тестах-задачах с выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае 

сформулированы условие задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах 

представляют несколько вариантов результата решения в числовом или буквенном 

виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из представленных 

ответов он получил.  

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 

задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 
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пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные 

обозначения, линии или изображения элементов схемы и, графика. Обучающийся 

должен по памяти вставить соответствующие элементы в указанные места 

(«пропуски»).  

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности - предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.  

Требования к сдаче экзамена 
Экзамен является формой проверки знаний, умений и навыков, приобретенных 

обучающимися в процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и 

семинарских занятий по дисциплине. Проведение экзамена организуется на 

экзаменационной сессии в соответствии с утвержденным расписанием учебных 

занятий. Экзамен принимается преподавателем, читающим лекции по данной 

дисциплине.  

5.2 Организация самостоятельной работы студента (СРС) по дисциплине 
 

Учебный процесс, все его формы являются основой профессиональной 

подготовки студентов, в которой глубокое изучение каждой дисциплины, 

предусмотренной учебным планом, является важным фактором не только овладения 

предметом профессионального значения, но и последующей практической 

деятельности по полученной специальности. Поэтому студенты должны в полной мере 

использовать все возможности каждой формы учебного процесса при изучении 

каждого преподаваемого им предмета. Посещая лекционные занятия, студентам 

следует вести их конспекты; форма и характер конспектов – личное дело каждого 

студента, но в них, в обязательном порядке, должны быть зафиксированы основные 

положения (выводы) лекционного материала, отражена логика доказательства. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время начинается с 

редактирования конспектов, приведение их в вид, способствующий нормальному 

пользованию в последующей работе. Следующим шагом самостоятельной работы 

является изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, которая, 

с одной стороны, позволит дополнить конспекты новыми сведениями, различными 

точками зрения по одной и той же проблеме, а с другой стороны – является важным 

моментом в подготовке к семинарскому занятию.  

Форма работы на семинарском занятии отдельного студента может быть 

различной. Наиболее общим моментом такой работы является участие в обсуждении 

проблем, связанных с вопросами плана семинарских занятий. Кроме того, студент 

может подготовить фиксированное, заранее согласованное с преподавателем, 

выступление по какому – то из этих вопросов, письменный доклад или доклад. 

Последние из указанных форм подготовки и участия студента на семинарском занятии 

имеет серьёзное положительное значение, поскольку способствует приобретению им 

навыков и умений письменного изложения, полученных в результате самостоятельной 

работы знаний по раскрываемой теме.  

В процессе самостоятельной работы студент должен пользоваться 

подготовленными кафедрой методическими пособиями как по отдельным формам 

учебного процесса, так и по различным темам рассматриваемого курса. 

Работа с научно-популярной и научной литературой 
Приветствуется работа студентов с научно-популярной литературой (брошюры, 

статьи в журналах, газетах, книги) по изучаемому разделу предмета, т. к. именно в ней 

обычно отражается наиболее современное понимание вопроса, перспективные 

тенденции развития и актуальные аспекты понимания темы, изложенные в доступной 
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форме. Желательно научиться самостоятельно использовать научную литературу, 

уметь воспользоваться реферативными журналами для поиска интересуемой темы, 

обращаться к научным монографиям и журналам. 

Использование Интернета 
Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы 

является использование студентом Интернет-ресурсов, основными достоинствами 

которых являются: возможность реализации принципа индивидуальной работы; 

наличие быстрой обратной связи; большие возможности наглядного предъявления 

материала; вариативный характер и проблемность ситуаций; активность обучающихся; 

креативность. 

Использование Интернет - ресурсов в учебно-познавательной деятельности 

студента в процессе самостоятельной работы является ориентированность на развитие 

интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, сформированность 

различных видов мышления: системность, проблемность, критичность, 

рефлексивность, гибкость, диалогичность) и исследовательских умений 

(анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) 

студентов.  

5.3 Образовательные технологии 
 
В рамках лекционных и практических занятий по дисциплине применяются как 

традиционные (лекции, семинары, коллоквиумы и т.д.), так и инновационные 

образовательные технологии (технология обучения как учебного исследования).  

При реализации дисциплины применяются образовательные технологии 

классифицируемые: 

по видам учебной работы: 
- лекция - устное систематическое и последовательное изложение материала по 

какой-либо проблеме, методу, теме вопроса. По способу изложения материала 

существуют: проблемная, лекция – визуализация, бинарная лекция, лекция-пресс-

конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с заранее запланированными 

ошибками и др.; 

- практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно-

теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы, 

которое формирует практические умения (вычислений, расчетов, использования 

таблиц, справочников и т.д.) Практические занятия проводятся в виде: деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, компьютерных симуляций, тренингов, 

бесед, дискуссий, взаимообучения, кейсов, видеокейсов; 

- самостоятельная работа студентов - вид деятельности, при котором в условиях 

систематического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами 

выполняются учебные задания; 

- организация и проведение консультаций ; 

- проведение зачета. 

по методам и принципам организации обучения: 
- методы проблемного и проектного обучения - это система научно обоснованных 

методов и средств, применяемая в процессе обучения, которая предполагает создание  

под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность обучающихся по их разрешению с целью, в первую очередь, 

интеллектуального и творческого развития обучающихся, а также овладения ими 

знаниями, навыками, умениями и способами познания; 

- исследовательские методы заключающиеся в постановке преподавателем 

познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого 
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решения; 

- объяснительно-иллюстративные методы состоящие в том, что преподаватель 

сообщает готовую информацию разными средствами, а обучающиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти эту информацию; 

- тренинговые методы - это деятельность, направленная на приобретение знаний, 

умений и навыков, коррекцию и формирование способностей и установок, 

необходимых для успешного выполнения профессиональной деятельности; 

- участие обучающихся в научных исследованиях, конкурсах, выставках, 

олимпиадах, конференциях. 

В изучении данной дисциплины используются следующие активные и 

интерактивные формы и методы проведения занятий: 

Для максимального усвоения дисциплины предлагается изложение лекционного 

материала с элементами обсуждения, а также с использованием графического 

сопровождения лекций (презентация на мультимедийном проекторе). 

В качестве методики проведения практических занятий используются: 

 информационные технологии: презентации, технология компьютерной 

проверки знаний учащихся, аудиовизуальная технология; 

 использование электронных образовательных ресурсов (электронные учебные 

пособия, статьи, домашние задания, рассылаемые на электронную почту студентов) 

при подготовке к лекциям, практическим занятиям и для самостоятельной работы: 

 технология «дебаты»: дискуссия с разделением группы на оппонирующие 

коллективы, предполагающая обсуждение сложных вопросов, проблем изучаемой темы 

(интерактивная форма занятия); 

 технология «обучения в сотрудничестве»: работа в команде при выполнении 

групповых домашних заданий; 

 семинар-диспут: интерактивная форма проведения. 

5.4 Особенности преподавания дисциплины 
Отсутствуют. 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Наимен
ование 
дисцип
лины 
(модуля
), 
практи
к в 
соответ
ствии с 
учебны
м 
планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельно
й работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа 

История 

 

Аудитория 209 

для проведения 

занятий 

лекционного 

типа и  

промежуточной 

аттестации 

Аудитория 209 укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, учебно-

наглядными материалами (стенд, 

презентации по дисциплине, 

видеофильмы), техническими 

средствами обучения:  Ноутбук 

«Aser Extensa»  - 1 шт. Проектор 

«Acer» - 1 шт.  Интерактивная 

доска  «Intrwrite» – 1 шт. 

Телевизор «Elenberg» – 1 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian 

Upgrate Academic OPEN No Level 

(бессрочные лицензии № 42588538 от 

10.08.2007, №43777173 от 11.04.2008). 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level 

(бессрочные лицензии № 42588538 от 

10.08.2007, №43777173 от 11.04.2008,  

№46514573 от 12.02.2010). 

Kaspersky Endpoint Security лицензия 2434-
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Дистанционная поддержка дисциплины 

 Проекционный экран – 1 шт. 

Аудиосистема «Sven» - 1 шт. 
181218-101234-987-1317 от 18.12.2018 г. 

(срок действия – до 29.12.2019 г.). 

«GTCO Calcomp Interwrite» (бессрочная 

лицензия коробочной версии)  

Аудитории 208 

для проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций и 

текущего 

контроля  

Аудитория 208 укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, 

техническими средствами 

обучения:  Ноутбук «Asus» - 1 

шт. Телевизор «Panasonic» – 1 

шт.  

 

Microsoft Windows Vista Business Russian 

Upgrate Academic OPEN No Level 

(бессрочные лицензии № 42588538 от 

10.08.2007, №43777173 от 11.04.2008). 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level 

(бессрочные лицензии № 42588538 от 

10.08.2007, №43777173 от 11.04.2008,  

№46514573 от 12.02.2010). 

Kaspersky Endpoint Security лицензия 2434-

181218-101234-987-1317 от 18.12.2018 г. 

(срок действия – до 29.12.2019 г.). 

Аудитории для 

самостоятельной 

работы 

(читальный зал, 

210) 

Читальный зал укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, 

помещение оснащено:  Ноутбук 

«Lenovo» - 3 шт. 

Телевизор «Daewoo» - 1 шт. 

Видеомагнитофон «Funai» 

Аудиомагнитофон  «Sony». 

Microsoft Windows Vista Business Russian 

Upgrate Academic OPEN No Level 

(бессрочные лицензии № 42588538 от 

10.08.2007, №43777173 от 11.04.2008). 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level 

(бессрочные лицензии № 42588538 от 

10.08.2007, №43777173 от 11.04.2008,  

№46514573 от 12.02.2010). 

Kaspersky Endpoint Security лицензия 2434-

181218-101234-987-1317 от 18.12.2018 г. 

(срок действия – до 29.12.2019 г.). 

Аудитория 210 укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, 

помещение технически 

оснащено:  ПК (Pentium Dual-

Core E5700, DDR2-2 ГБ, диск 500 

ГБ, монитор «Samsung 943») - 12 

шт. Проектор «BenqMP635» - 1 

шт. Проекционный экран - 1 шт.  

Ноутбук «Acer» - 1 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian 

Upgrate Academic OPEN No Level 

(бессрочные лицензии № 42588538 от 

10.08.2007, №43777173 от 11.04.2008). 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No Level 

(бессрочные лицензии № 42588538 от 

10.08.2007, №43777173 от 11.04.2008,  

№46514573 от 12.02.2010). 

Microsoft Visio Standard 2007 Russian 

Academic OPEN No Level  (бессрочные 

лицензии № 42588538 от 10.08.2007). 

Kaspersky Endpoint Security лицензия 2434-

181218-101234-987-1317 от 18.12.2018 г. 

(срок действия – до 29.12.2019 г.). 

 «1С ВДГБ», лицензионный договор 

№379/16 от 16.11.2016г. (срок действия - 

бессрочная лицензия).  

Электронная система «Госфинансы. ВИП-

версия контракт №КРД-11507 от 10.12.2018 

г. (срок действия до 22.01.2020г.) 

ПО Корс-Софт «Мини-Кадры» договор № 

1/2018 от 29 марта 2018 г. (срок действия - 

бессрочная лицензия). 
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Для передачи раздаточного материала к практическим занятиям, домашних 

заданий, обмена информацией с преподавателем используется электронная почта 
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Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
История 

Шифр и специальность 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,  

Квалификация (степень выпускника)_______бакалавр______________________ 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

Б.1Б.01 История 
Базовая 

Очная, заочная 
Составитель аннотации – Борисевич Сергей Петрович, доцент кафедры СКСиТ 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (ЗЕТ/час) 

3/108 

Цель изучения дисциплины сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; систематизировать знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; ввести в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработать навыки получения, анализа 

и обобщения исторической информации. 

Содержание дисциплины  История как наука. Исследователь и исторический 

источник 

Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности 

Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства 

Средневековье как стадия исторического процесса в 

России и в мире 

Проблема влияния Золотой Орды на исторические и 

культурные процессы средневековой Руси 

Начало Нового времени в Европе и в России 

Россия и мир в XVIII -XIX веках 

Россия в условиях мировой войны и общенацио-

нального кризиса 

Формирование и сущность советского строя. 

Причины его падения 

Формируемые компетенции  ОК 2 

Наименование дисциплин, 
необходимых для освоения 

данной дисциплины 

Нет, т.к. дисциплина изучается с первого семестра 

первого курса 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

изучения дисциплины 

знать: процесс историко-культурного развития 

человека и человечества; всемирную и отечественную 

историю и культуру; особенности национальных 

традиций, текстов; движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе; политическую организацию 
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общества. 

уметь: определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или явления; 

уметь соотносить факты и явления с исторической 

эпохой и принадлежностью к культурной традиции; 

проявлять и транслировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и культурным 

традициям; анализировать многообразие культур и 

цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии. 

владеть: навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; 

навыками бережного отношения к культурному 

наследию и человеку; информацией о движущих 

силах исторического процесса; приемами анализа 

сложных социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного социума. 

Образовательные технологии Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

Контрольный опрос; тест, обсуждения докладов, 

контрольная работа (ЗФО). 

Форма промежуточной 
аттестации  

Экзамен 

 

 


