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Рабочая программа дисциплины (модуля) «История России» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
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и предназначена для обучающихся очной формы обучения. 
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 РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)  

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, а 
также культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации с последующим применением в профессиональной сфере практических 
навыков по формированию творческого начала, способности решать через средства 
научной информации исследовательские задачи.  

Задачи дисциплины (модуля):  

− дать знание о движущих силах и основных закономерностях исторического 
процесса, этапах исторического развития России и мира; а также месте человека в 
историческом процессе, политической организации общества;  

− формирование и развитие навыков 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;  

− формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их 
взаимодействии, многовариантности исторического процесса;  

− развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 
мыслить, вести научные дискуссии; выработка навыков работы с учебной и научной 
литературой, а также с другими источниками информации;  

− воспитание чувства патриотизма и гордости за историю своей страны.  
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы специалитета  

 
Дисциплина (модуль) «История России» реализуется в Блоке 1, в обязательной 

части основной образовательной программы «Таможенные платежи, валютный контроль 
и аналитическое сопровождение внешнеэкономической деятельности» по специальности 
38.05.02 Таможенное дело очной формы обучения.  

Изучение дисциплины (модуля) «История России» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей), изучаемых в школе: «Русский язык», «Обществознание».  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- понятийный аппарат и сущность истории;  
- механизмы, структуру и инструментарий истории;  
- современные тенденции развития истории;  
- особенности истории;  
- содержание основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

область истории.  
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Уметь:  
- использовать полученные знания в своей практической деятельности при анализе 

процессов в области истории;  
- самостоятельно изучать и анализировать новые теоретические разработки в 

области истории,  
- ориентироваться в системе нормативно-правовых документов и статистических 

материалов в области истории.  
 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):  
- навыками работы с учебной и учебно-методической литературой;  
- навыками работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

область истории;  
- методологией исследования проблем истории.   
  
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Теория управления 
организации».   

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-
5 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты:  

Категория 
компетенций  

Код 
компетенции  

Формулировка 
компетенции  

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции  

Результаты 
обучения  

Межкультурное 
взаимодействие  

УК-5  Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия  

УК-5.1. Отмечает и 
анализирует 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия 
(преимущества и 
возможные 
проблемные 
ситуации), 
обусловленные 
различием 
этических, 
религиозных и 

Знать: специфику 
различных 
культур разных 
народов  
Уметь: 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с  

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в семестре 1, составляет 4 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен в семестре 1.  

Очная форма обучения   

Вид учебной работы  
Всего 
часов  

 Семестры  

1        

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):  

  
116  116       

Учебные занятия лекционного типа  28 28       

Практические занятия  28   28       

ценностных 
систем;  
УК-5.2.  
Предлагает 
способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров при 
межкультурном 
взаимодействии;  
УК-5.3.  
Определяет 
условия 
интеграции 
участников 
межкультурного 
взаимодействия 
для достижения 
поставленной цели 
с учетом 
исторического 
наследия и 
социокультурных 
традиций 
различных 
социальных групп, 
этносов и 
конфессий.  

Владеть: 
навыками 
осуществления   
межкультурного 
взаимодействия с 
учетом разницы 
национальных 
традиций и 
менталитета  
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Лабораторные занятия            

Иная контактная работа   60 60        

из них: в форме практической подготовки            

Самостоятельная работа обучающихся, всего  1 1       

Контроль промежуточной аттестации (час)  27 27       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ  144 144       

  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)   

Раздел, тема  

 Виды учебной работы, академических часов  

 

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  

 

   
 

 
  Семестр 1    

Раздел 1. Россия IX-XIX вв. 
в контексте развития 
европейской цивилизации  

58,5 0,5 58 14 14     30   

Раздел 2. Россия и мир в XX 
- начале ХХI вв.  

58,5  0,5 58 14 14    30   

Контроль промежуточной 
аттестации (час)  

27               

Общий объем, часов  144 1 36  28 28    60   
Форма промежуточной 
аттестации  

 Экзамен   
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
  

Раздел, тема  Всего  

 Виды самостоятельной работы обучающихся  

  

 

 

  

   семестр 1  

Раздел 1. Россия IX-
XIX вв. в контексте 
развития европейской 
цивилизации  

0,5 0,5 

Подготовка к 
лекционным и  
практическим 

занятиям,  
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС  

 реферат  0,5 Тестирование   

Раздел 2. Россия и мир 
в XX - начале ХХI вв.  0,5  0,5  

Подготовка к 
лекционным и  
практическим 

занятиям,  
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС  

 реферат  0,5 Тестировани  

Общий объем по 
дисциплине  

(модулю), часов  
1 1 -  - -  1 -  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

Раздел 1. Россия IX-XIX вв. в контексте развития европейской 
цивилизации   

Тема 1.1. История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 
особенное в историческом развитии. Исследователь и исторический источник.  

         Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования мировоззренческих позиций   
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Перечень изучаемых элементов содержания:  

Место истории России во всемирной истории. Историческая наука: определение, 
классификации, алгоритм научного исследования (гипотеза; верификация (проверка на 
достоверность); научная теория (концепция). Историческая наука в системе научного 
знания, цели и задачи её изучения. Объект и предмет исторической науки. Методы изучения 
истории: собственно, исторические (хронологический, хронологически-проблемный, 
проблемнохронологический, синхронистический и др.); общенаучные (классификации и 
др.), специальные (социологический и др.). Функции исторического знания: 
гносеологическая, мировоззренческая, воспитательная, прогностическая, практически - 
политическая. Историческое сознание: определение. Специальные и вспомогательные 
исторические дисциплины (хронология, палеография, нумизматика, топонимика и др.). 
Выдающиеся представители российской исторической науки. Основные направления 
современной исторической науки. Исторический источник – понятие, виды, методы 
изучения. Источники изучения истории: вещественные; письменные (архивные документы 
и материалы, документальные публикации, мемуары, периодическая печать), кино-фото-
фонодокументы.   

Вопросы для самоподготовки:  

1.Место и роль России во всемирной истории.  
2. История как наука: объект, предмет, источники, принципы, методы, функции. 

Периодизация всемирной истории.  
3. Проблема методологии истории: стадиальный (формационная концепция, теория 

постиндустриального общества, модернизационная теория) и цивилизационный подходы 
(концепции Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера и др.).  

 
Тема 1.2. Русские земли и население Руси в сообществе с народами евразийского 

континента в XIII – начале XVI вв.   

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования мировоззренческих позиций   

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. Основные типы 
политико-экономического развития русских земель и княжеств (Северо-Восточная, 
ЮгоЗападная Русь, Великий Новгород). Русская Православная Церковь и её политика 
консолидации русских земель. Внешнеполитическое положение Руси в IX–XII вв. 
Взаимоотношения с Византией, странами Западной Европы, кочевыми народами. 
Крестовые походы и изменение системы международных торговых путей. Культура 
домонгольской Руси. 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. Объединение княжеств 
Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Тверь, Литва и Москва в конкурентном 
противостоянии за общерусское лидерство.   
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Вопросы для самоподготовки:  
1. Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности.  
2. Крестовые походы и изменение системы международных торговых путей.  
3. Монголо-татарское нашествие и его влияние на развитие Руси.  
4. Борьба русского народа против иноземных завоевателей.  
5. Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское лидерство.  

Тема 1.3. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в.  
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования мировоззренческих позиций   

 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:  
Смутное время в России: предпосылки, поводы. Польско-шведская интервенция и 

консолидация русского общества. Феномен самозванчества. Значение итогов Смутного 
времени для определения констант русского национального самосознания. Московское 
царство при первых Романовых. Экономические, социально-политические и духовные 
предпосылки преобразования традиционного общества в России. Начало товарного 
мануфактурного производства. Складывание всероссийского рынка и преодоление 
остатков раздробленности в экономике. Освоение Сибири. Соборное Уложение 1649 г.: 
юридическое закрепление крепостного права и сословных функций, социально-сословное 
представительство на Земских соборах, система государственного управления. Мировая 
тенденция к территориальному расширению государств и её проявление в России. 
Воссоединение Украины с Россией. Церковный раскол. Нарушение принципа симфонии 
священства и царства: причины, развитие, итоги и последствия.   

Вопросы для самоподготовки:  
1. Россия и ее соседи в начале XVII в.  
2. Причины и последствия Смутного времени в России.  
3. Первое и второе ополчение.  
4. Роль и значение Земских соборов в первой половине XVII века.  
5. Основные направления внешней политики России в XVII веке.  
6. Первые Романовы. Укрепление самодержавной власти.  
7. Проблема хозяйственно-экономического развития России во второй половине 

XVII веке в отечественной историографии.  
8. Усиление крепостного права в России. «Соборное уложение».  
9. Основные причины народных восстаний в XVII в.  

Тема 1.4. XVIII век в европейской и мировой истории. Особенности российских 
преобразований в XVIII столетии.  

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования мировоззренческих позиций   

 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:  
XVIII век в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы и 

капиталистического хозяйства. Роль городов и цеховых структур. Развитие 
мануфактурного производства. Начало промышленного переворота в Европе. 
«Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. «Просвещенный 
абсолютизм». Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 
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развитие стран Европы. Война за независимость североамериканских колоний. 
Формирование европейских наций. Петр I: борьба за преобразование традиционного 
общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Скачок в развитии 
промышленности. Создание военно-морского флота и регулярной армии. Церковная 
реформа. Эволюция сословной структуры общества. Утверждение абсолютизма. 
Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. 
Особенности петровской модернизации. Дворцовые перевороты XVIII в. Политика 
«просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Укрепление сословного строя и абсолютизма. Введение свободы предпринимательства. 
Усиление крепостничества и социальные конфликты во второй половине XVIII в. Истоки и 
сущность дуализма внутренней политики Екатерины II. Расширение границ империи. 
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». Попытки 
реформирования политической системы России при Александре I: проекты М.М. 
Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменение политического курса в 20-х гг. XIX в.: 
причины и последствия. Победа России в войне против Наполеона и ее значение. 
Внутренняя и внешняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос в XIX 
в.: этапы решения. Подступы к решению в первой половине XIX в. Предпосылки и причины 
отмены крепостного права. Итоги и значение крестьянской реформы. Политические 
преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. Общественно-политическое 
движение в России в XIX в. Русская культура в XIX в.: общие достижения и противоречия. 
Создание первых высших учебных заведений в Азиатской части России. Ускорение 
процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и 
культурные последствия. Формирование «индустриальной реальности». Особенности 
промышленного переворота в России. Европейские революции XIX в. Возникновение 
марксизма. Секуляризация сознания и развитие науки. Гражданская война в США. Франко-
прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. Европейский колониализм и 
общества Востока, Африки, Америки в XIX в.   

Вопросы для самоподготовки:  
1. Начало промышленного переворота в Европе.   
2. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы.  
3. Исторические предпосылки российской модернизации.  
4. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия.  
5. Значение преобразований для дальнейшего развития страны.  
6. Период дворцовых переворотов.  
7. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.   
8. Формирование крепостнической системы.  
9. Пореформенная Россия и Запад: сравнение уровней развития.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1  

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1:  
1. Россия в первой четверти ХIХ в. Внутренняя политика Александра I.  
2. Возникновение тайных обществ в России, их программные документы.  
3. Восстание декабристов.  
4. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение 1830 – 1840-х гг.  
5. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г.  
6. Либеральные реформы в России 1860 – 1870-х гг.  
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7. Экономическое развитие России во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. 
Социальная структура и политический строй России на рубеже ХIХ – ХХ вв.  
  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

Форма рубежного контроля – тестирование.  
  

Раздел 2. Россия и мир в XX - начале ХХI вв.  
 

Тема 2.1. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.   

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования мировоззренческих позиций   

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:  

Роль ХХ столетия в мировой истории. Созревание социально-политических и 
экономических предпосылок для модернизации в различных регионах мира. Глобализация 
общественных процессов. Россия на стадии монополистического капитализма. Роль 
государства в экономике страны. Начало капиталистической индустриализации, её 
особенности. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 
Вышнеградского, С.Ю. Витте. Переходный характер российских экономических и 
социальных структур. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, 
итоги, последствия. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, 
итоги. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. Опыт 
«думского парламентаризма». Идеи монархизма в российской буржуазии. Партия кадетов 
и ориентация на капиталистическое развитие по западному образцу. Образование партии 
социалистов революционеров на основе народнической идеологии. Программа 
«социализации земли». Меньшевистская и большевистская концепции революции. 
Политическая ориентация меньшевиков на оппозиционную буржуазию и на буржуазную 
революцию западного образца. Влияние традиционных форм общинной демократии на 
политические предпочтения масс. Появление Советов. Манифест 17 октября 1905 г. 
Государственная Дума: структура, место в системе органов власти и особенности. 
Политическое лидерство кадетов в Государственной Думе. Интеллигенция об опыте первой 
русской революции и способах модернизации России. Неравномерность и 
противоречивость мирового развития на рубеже XIX-ХХ вв. Обострение проблемы 
разделения сфер влияния и передела мира. Политика России на Балканах и в Персии. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Русско-германские противоречия. Складывание 
военно-политического союза Англии, Франции и России (Антанты). Российская империя и 
Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные интересы. Роль Восточного 
фронта в войне. Отношение к войне различных партий и классов. Ход военных действий. 
Брусиловский прорыв. Рост антивоенных настроений. Первая мировая война как кризис 
мирового общественного развития. Итоги и последствия Первой мировой войны. 
Версальско-Вашингтонская система мирного урегулирования и её противоречия. 
Нарастание революционной ситуации в России в годы Первой мировой войны. 
Самодержавие и либеральная оппозиция. Падение самодержавия и проблемы 
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исторического выбора. Распад Российской империи, образование конгломерата 
независимых государств на её территории. Особенности формирования властных структур. 
Особенности социальной психологии и политических предпочтений крестьянства и 
рабочих. Феномен большевизма: причины захвата и удержания власти. Российская 
революция как часть общеевропейского кризиса. Современная историография о причинах, 
содержании и последствиях революции 1917 года в России.  

Вопросы для самоподготовки:  
1. Россия на стадии монополистического капитализма.  
2. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте  
3. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, итоги, 

последствия.  
4. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги.  
5. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика.  
6. Русско-японская война 1904-1905 гг.  
7. Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс сил и 

национальные интересы.  
8. Февральская и Октябрьская революции 1917 года.  

Тема 2.2. Советское государство 1917-1991 гг. и мировые процессы.  

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования мировоззренческих позиций   

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:  

Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации в России. Роль 
Первой мировой войны в углублении кризиса. Проблема альтернатив в революции 1917 г. 
Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции. Временное 
правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Организация власти в центре и на местах. 
Власть и народ в 1917 г. Июльские события в Петрограде. Корниловский мятеж. Победа 
Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд советов: его 
состав и решения. Разрушение старых государственных структур и создание новых. 
Установление советской власти на местах. Разгон Учредительного собрания. III 
Всероссийский съезд советов, его решения. Конституция 1918 г., ее основные положения. 
Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой 
мировой войны. Брестский мир. Экономическая политика советской власти. 
«Красногвардейская атака на капитал». Декрет о земле и его реализация. 
Продовольственный кризис и меры по выходу из него.   

Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и интервенции. 
Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение сил на 
различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, 
география, масштабы и результаты. Белое движение: социальный состав, идеология, 
программы, лидеры. Формирование белогвардейских правительств и их политика. 
Создание Красной армии. Внутренняя политика советского правительства в годы 
гражданской войны. Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты. 
Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. Советско-
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польская война: ее причины, ход и результаты. Формирование советской политической 
системы и борьба партий (октябрь 1917 - лето 1918 г.).   

Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 
международных отношений. Лига наций. Капиталистическая мировая экономика в 
межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 
Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы. Приход 
к власти фашистов в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Адаптация Советской России 
на мировой арене. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 
Политический кризис в Советском государстве в начале 1920- х гг. Переход от военного 
коммунизма к нэпу. Образование СССР. Особенности советской национальной политики и 
модели национально-государственного устройства. Борьба в руководстве партии по 
вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство социализма 
в одной стране. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, 
методы, темпы, итоги. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 
социальные и политические последствия. Утверждение тоталитарного политического 
режима. Экономические основы советского политического режима. Культурная революция 
в Советском государстве. Конституция СССР 1936 г.  

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический 
потенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале войны. 
Причины неудач Красной Армии в 1941-1942 гг. Срыв плана молниеносной войны. 
Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка 
страны на военный лад. Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное 
движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе над врагом. Национальный 
вопрос в годы Великой Отечественной войны. Рост национального самосознания. 
Нормализация государственно-церковных отношений. Сталинградская битва, ее военно-
политическое и международное значение. Битва под Курском.  Переход стратегической 
инициативы к Красной Армии. Завершение коренного перелома в ходе войны. Борьба за 
линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления, коллаборационизм. 
Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. 
Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период 
войны: освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. Ялтинская 
конференция союзников. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 
Потсдамская конференция. Международное значение победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. Участие СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка 
Хиросимы и Ногасаки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Окончание 
Второй мировой войны.  Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, 
социальные, демографические и идеологические последствия Великой Отечественной 
войны.  

СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. 
Внешнеполитическая доктрина советского руководства. Отношения СССР с США и 
Англией: от сотрудничества к конфронтации. Урегулирование отношений с бывшими 
союзниками Германии (Парижские мирные договоры). Позиция СССР по германской 
проблеме. Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. 
Создание Коминформа. Конфликт с Югославией: его причины и последствия.  СССР и 
война в Корее (1950-1953 гг.).  Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. 
Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве. Начало 
критики культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. Постановление 
ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». Реформы в 
промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Десталинизация и ее значение для 
культурной жизни. Начало возвращения культурного наследия русской эмиграции. 
Оживление культурных связей с зарубежными странами. Отставка Н.С. Хрущева и 
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изменения в политическом курсе. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.: 
разработка, обсуждение, основные положения. Диссидентское движение в СССР: его цели, 
этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском 
хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. Нарастание застойных явлений в 
экономике и попытки их преодоления.   

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость 
социально-экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на 
ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.). Курс на демократизацию и 
гласность (1987-1988 гг.). Политика гласности и ее влияние на социально-политические 
процессы в стране. Начало реформирования политической системы (1989-середина 1990 г.). 
Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР (сентябрь - 
декабрь 1991 г.). «Новоогаревский процесс», распад СССР и его последствия. Распад 
мировой социалистической системы и его последствия. СССР и объединение Германии.       

Вопросы для самоподготовки:  
1. Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений.  
2. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия».  
3. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы.  
4. Приход к власти фашистов в Германии.  
5. «Новый курс» Ф. Рузвельта.  
6. Проблема альтернатив в революции 1917 г.  
7. Этапы Гражданской войны в России.  
8. Причины свертывания НЭПа. Значение исторического опыта НЭПа.  
9. Источники индустриализации, ее темпы, приоритетные направления. Основные 

этапы индустриализации.  
10. Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и 

социально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Цена 
коллективизации.  

11. Источники победы советского народа в Великой Отечественной войне. 12. 
Реформы Н.С. Хрущева (июль 1957 г. — 1964 г.)  

13. Распад СССР и его последствия.  
14. Внешнеполитические аспекты перестройки.  

 
Тема 2.3.  Россия и мир на рубеже XX-XXI веков.  
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования мировоззренческих позиций   

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:  

Предварительные итоги «холодной войны». Россия в 1990-е гг. Либеральная 
концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и 
правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х гг. XX в.: 
либерализация цен, ваучерная приватизация. Резкая поляризация общества. Ухудшение 
экономического положения значительной части населения. Конституционный кризис в 
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России в 1993 г. и демонтаж системы власти советов. Конституция РФ 1993 г. Становление 
и развитие российского федерализма, его особенности. Военно-политический кризис в 
Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые 
результаты реформ.  
Внешняя политика РФ в 1991–1999 гг. Политические партии и общественные движения 
России. 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. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-
политических отношений. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2019 гг. 
Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в 
современном мировом сообществе.  

Вопросы для самоподготовки:  
1. Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Конец холодной 

войны. Крах мировой социалистической системы.  
2. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства.  
3. Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его 

особенности.  
4. Внешняя политика РФ в 1991–999 гг.   
5. Политические партии и общественные движения России.  
6. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений.  
7. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2019 гг.  
8. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России.  
9. Роль РФ в современном мировом сообществе.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2  

Форма практического задания: реферат   

Перечень тем рефератов к разделу 2:  
1. Что я знаю о Первой мировой войне?  
2. «Можно было совершенно не соглашаться со многими идеями большевиков… 

но надо быть беспристрастным и признать, что переход власти в руки пролетариата в 
октябре 1917 г., проведенный Лениным и Троцким, обусловил собой спасение страны, 
избавив ее от анархии» (В. Игнатьев).  

3. Альтернатива развития октябрьских событий 1917 года.  
4. Был ли неизбежен Октябрь 1917 г.?  
5. Три похода Антанты: миф или реальность?  
6. Почему проиграла Белая гвардия?  
7. «Незначительные жертвы» индустриализации.  
8. Сравнительный анализ политики военного коммунизма и НЭПа.  
9. Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика?  
10. Кто проиграл «зимнюю войну»? (О советско-финской войне 1939 – 1940 гг).  
11. Дискуссия о намерениях Сталина нанести превентивный удар по Германии.  
12. Чтобы не было войны. Размышления о влиянии идеологий на судьбу мира.  
13. Война в истории моей семьи.  
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14. «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих 
расчетах на отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и 
недооценили патриотической готовности русских драться за свою Родину» (Из 
английского журнала 1945 г.).  

15. «Одержав победу, несмотря на колоссальные жертвы и разрушения, Советский 
Союз в небывалой степени увеличил свою мощь и международный авторитет» (В.П. 
Смирнов).  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
Форма рубежного контроля – тестирование.  
  

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
(модулю)  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является экзамен в семестре 1, который проводится в устной форме.  

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы  

Код 
компетенции  

Содержание 
компетенции (части 

компетенции)  
Результаты обучения  

Этапы 
формирования 
компетенций в  

процессе освоения  
образовательной 

программы  
УК-5  Способен 

анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия  

Знать: специфику различных 
культур разных народов  

Этап 
формирования 
знаний  

Уметь: анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия  

Этап 
формирования 
умений  

Владеть: навыками 
осуществления   
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
разницы национальных 
традиций и менталитета  

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта  
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Код 
компетенции  

Этапы 
формирования 
компетенций  

Показатель 
оценивания 

компетенции  

Критерии и шкалы 
оценивания  

УК-5  Этап 
формирования 
знаний.  

Теоретический блок 
вопросов.  

  
Уровень освоения 

программного  
материала, логика и 

грамотность  
изложения, умение 

самостоятельно  
обобщать и излагать 

материал  

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не 
допуская ошибок:  
(9-100) баллов;   
2) обучающийся твердо 
знает программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: (8-
9) баллов;  
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: (6-8) баллов;  
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:  
(0-6) баллов.  
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УК-5  Этап формирования 
умений  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные  

задания, кейсы,  
проблемные ситуации 

и т.д.)  
  

Практическое 
применение  

теоретических 
положений  

применительно к  
профессиональным  

задачам, обоснование  
принятых решений   

  
  

  

1) свободно справляется 
с задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: (9-
10) баллов;  
2) владеет 
необходимыми умениями и 
навыками при выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено верно, 
отмечается хорошее развитие 
аргумента, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании: (8-9) баллов;  
3) испытывает 
затруднения в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: (6-8) 
баллов;  
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания:  
(0-6) баллов.  
  

УК-5  Этап формирования 
навыков и 
получения опыта.   

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные  

задания, кейсы,  
проблемные ситуации 

и т.д.)  
  

Решение 
практических заданий 

и задач, владение  
навыками и умениями 

при выполнении  
практических заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал.  

 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов:  

1. Цивилизация и культура: теория культурно-исторических типов Н.Я. 
Данилевского.  

2. Основные черты западной цивилизации.  
3. Цивилизация средневековой Руси.  
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4. Основные факторы и этапы становления российской государственности.  
5. Принятие христианства на Руси.  
6. Цивилизации Западной Европы в период классического средневековья (XI-XIV 

вв.).  
7. Европейская цивилизация в эпоху зарождения капиталистических отношений 

(XVXVII вв.).  
8. Исторические условия, факторы и предпосылки образования Древнерусского 

государства «Киевская Русь».  
9. Характерные черты Древнерусского государства «Киевская Русь».  
10. Духовная жизнь и культура страны в IX-XII вв.  
11. Русь в период удельной (феодальной) раздробленности: причины 

раздробленности, характерные черты и последствия.  
12. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Ордынское иго.  
13. Основные факторы и явления мирового развития в XV-XVII вв.  
14. Специфика (особенности) становления и развития Российского 

централизованного государства в XV-XVII вв.  
15. Основные этапы собирания русских земель вокруг Москвы.  
16. Предпосылки образования Российского централизованного государства.  
17. Социальная структура Русского государства в XV – XVI вв.  
18. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в.  
19. Реформы Ивана IV, их итоги и историческое значение.  
20. Внешняя политика страны в период правления Ивана Грозного.  
21. «Смутное время» на Руси: причины, характерные черты, итоги и последствия.  
22. Борьба русского народа за социальное и национальное освобождение в годы 

«Смуты».  
23. Основные факторы и явления мировой истории в XVIII в.  
24. Особенности российских преобразований в первой четверти XVIII столетия.  
25. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и 

последствия для развития страны.  
26. Преобразования Екатерины II и итоги российской модернизации к концу XVIII 

в.  
27. Внешняя политика России в постпетровское время (30-90-е гг. XVIII в.).  
28. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва: причины, 

основные этапы и итоги.  
29. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в.  
30. Содержание преобразований в российском обществе в первой половине XIX 

века.  
31. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.  
32. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. 

Движение декабристов и его историческое значение.  
33. Реформы 1860-1870-х гг.: причины, цели и основные направления 

преобразований.   
34. Преобразования в области крестьянского вопроса в 60-90-х гг. XIX в.  
35. Судебная реформа в 60-90-х гг. XIX в.  
36. Земская и городская реформы в 60-90-х гг. XIX в.  
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37. Особенности складывания индустриального (капиталистического) общества в 
России во второй половине XIX в.  

38. Революционное народничество в 60-80-х гг. XIX в.: основные идеи, 
программные цели, организационное устройство и тактика действий.  

39. Рабочее движение и распространение марксизма в России.  
40. «Золотой век» в истории русской культуры.  
41. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.   
42. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, 

характерные черты, итоги и историческое значение.   
43. Становление партийной системы страны в конце XIX – начале XX в.  
44. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, содержание, итоги 

историографические оценки.  
45. Влияние Первой мировой войны на внутреннее и международное положение 

России.  
46. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа 

Советской власти.  
47. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.).  
48. Итоги и историческое значение Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 г.  
49. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники 

и факторы победы Советской власти.  
50. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в.  
51. Основные направления и содержание НЭПа.  
52. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение.  
53. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение.  
54. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX 

в.: сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и 
историческое значение.  

55. Подготовка страны и Вооруженных Сил к войне в 30-е гг. XX в.: трудности, 
достижения и просчёты.  

56. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) 
по мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой 
Отечественной войны.  

57. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной 
войне.  

58. Основные факторы и явления мирового развития в послевоенный период.   
59. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и средства, 
итоги.  

60. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в.  
61. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической 

политики СССР в «предперестроечный период».  
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62. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 
Противоречия политического развития страны.  

63. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в.  
64. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты.  
65. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития.  
66. Кризис власти и распад СССР.  
67. Формирование новой российской государственности: основные этапы, 

содержание, характер и тенденции.  
68. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий.  
69. Направленность и содержание современной социально-экономической 

политики и её итоги.  
70. Особенности развития цивилизаций Европы и США в Новое время.  
71. Российская цивилизация и современная цивилизация США.  
  

Аналитические задания:  
1. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке 
лежало понятие «общественно-экономическая формация». В результате, 
всемирная история была поделена на пять следующих друг за другом формаций:  

  

 
  

Определите, каких методологических ориентиров придерживались ее авторы.  
   

2. Какие концепции положены в основу периодизации истории Н.М. 
Карамзиным, С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским? Обоснуйте свой ответ.  
  
Автор «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин очерчивал в истории три 

периода:  
  

I  Древнейшая история  От Рюрика до Ивана III  Система уделов  

II  Средняя история  От Ивана III до Петра I  Единовластие  

III  Новая история  От Петра I до Александра I  Изменение гражданских 
обычаев  

  
Автор «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев выделил в истории 

четыре периода:  
  

I  
От Рюрика до Андрея 

Боголюбского  
Период господства родовых отношений в политической 

жизни.  

ФОРМАЦИИ   
  
  
  п ервобытно - 

  
рабовладель   феодальная   к апиталисти 

  
коммунисти   
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II  
От Андрея 

Боголюбского до 
начала XVII в.  

Период борьбы родовых и государственных начал, 
завершившийся полным торжеством государственного 

начала.   

III  С начала XVII до 
середины XVIII в.  

Период вступления России в систему европейских 
государств  

IV  С середины XVIII в. до 
реформ 60-х гг. XIX в.  

Новый период русской истории  

  
Автор «Курса русской истории» В.О. Ключевский выделил в истории России четыре 

периода:  
  

I  
С VIII до XIII в.  Русь Днепровская,  городовая, 

торговая  Днепровский период  

II  
С XIII до 

середины XV в.  
Русь Верхневолжская,  удельно-

княжеская, вольноземледельческая  
Верхневолжский 

период  

III  С половины XV 
до второго  

Русь Великая,  Московская, 
царско-боярская,  

Великорусский 
период  

 десятилетия 
XVII в.  

военно-землевладельческая   

IV  
С начала XVII в. 

до половины 
XIX в.  

Всероссийский,  императорско-
дворянский период  

Всероссийский 
период  

  
4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.  
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета.  

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки качества освоения основных образовательных программ обучающихся, 
разработанным ИМЭС.  

  
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля)  
5.1.1. Основная литература  
  
1. История России : учебник и практикум для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; под 

редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 462 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09040-6. 
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— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/498850 

 
5.1.2. Дополнительная литература  
  
1.История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для вузов / А. В. 

Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09044-4. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490371 

2. История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник для вузов / А. В. 
Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09046-8. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490611 

3. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 
пособие для вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05439-2. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493609 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
№ 
№  

Название 
электронного 

ресурса  

Описание электронного ресурса  Используемый для 
работы адрес  

1.  ЭБС  
«Университетская 
библиотека онлайн»  

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств  

http://biblioclub.ru/  
  

2.  Образовательная 
платформа Юрайт  

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.  

 https://urait.ru/  
  

 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История России» предполагает 
изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде ИМЭС.  

https://urait.ru/bcode/498850
https://urait.ru/bcode/490371
https://urait.ru/bcode/490611
https://urait.ru/bcode/493609
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения.  

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку:  

− знакомит с новым учебным материалом;  
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;  
− систематизирует учебный материал; − ориентирует в учебном процессе.   
С этой целью:  
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;  
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции;  
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.  
Подготовка к занятию семинарского типа  
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний.  

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.  

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:  
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории;  

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики.  

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету или экзамену. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.  

Самостоятельная работа.   
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по дисциплины (модуля)  

5.4.1. Средства информационных технологий  
1. Персональные компьютеры;  
2. Средства доступа в Интернет;  
3. Проектор.  

  
5.4.2. Программное обеспечение   
- Windows (зарубежное, возмездное); 
- MS Office (зарубежное, возмездное); 
- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 
- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, 

свободно распространяемое); 
- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 
- Comodo Internet Security (зарубежное, свободно распространяемое). 

  
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных   

№ 
№  

Название 
электронного 

ресурса  

Описание электронного ресурса  Используемый для 
работы адрес  

1.  ЭБС  
«Университетская 
библиотека онлайн»  

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств  

http://biblioclub.ru/  
  

2.  Образовательная 
платформа Юрайт  

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.  

 https://urait.ru/  
  

  
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  
Для изучения дисциплины (модуля) «История России» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело используются:  

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
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звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными 
материалами.  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными 
материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду института, программным обеспечением).  

 
5.6 Образовательные технологии   
При реализации дисциплины (модуля) «История России» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины (модуля) «История России» предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
разбора конкретных ситуаций и решения практических заданий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития универсальных навыков 
обучающихся.  При освоении дисциплины (модуля) «История России» предусмотрено 
применением электронного обучения.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «История России» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).   

В рамках дисциплины (модуля) «История России» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана со 
специализацией реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программой специалитета.  
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