
1  

  

ФГБОУВО«ДАГЕСТАНСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙАГРАРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТИМЕНИМ.М.ДЖАМБУЛАТОВА» 

  

ИНЖЕНЕРНЫЙФАКУЛЬТЕТ 

  

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ 

  

 

 

 

 

 

 

 

« 28 » марта 2023 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА   
 

ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИСТОРИЯ РОССИИ»   

 

 

Направление подготовки - 38.03.01 «Экономика» 

 

 

 

Направленность (профиль) подготовки «Прикладная информатика»   

  

  

Форма обучения   

очная, заочная 

  

  

  

  

  

   

  

Махачкала 2023   

  



2  

  

  

ЛИСТ РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ   

  

Рабочая программа составлена на основании требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта к содержанию и уровню 

подготовки выпускников по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №922 от 

19.09.2017 г. и с учетом зональных особенностей Республики Дагестан.   

  

Составитель Бигаева З.С., к.и.н., доцент  

  

  

  

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры философии и истории «14» 

марта 2023 г., протокол №8.   

  

Заведующий кафедрой                          О.Р. Раджабов  

  

  

  

Рабочая программа одобрена методической комиссией экономического 

факультета протокол  №  от 15.03.2023 г.   

  

  

Председатель методической   

 комиссии    факультета                                  Азракулиев З.М.   

  

   

  

  

  

     



3  

  

СОДЕРЖАНИЕ:  
  

1.  Цели и задачи дисциплины ..........................................................................................................4 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..........................................4 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы .................................................6 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу  
обучающихся………………………………………………………………….......      6  
5. Содержание дисциплины………………………………………….. 6  
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий в часах……………………..….6  
5.2. Тематический план лекций……………………………………….……7  
5.3. Тематический  план  семинарских 

занятий…………………………………………………………………………….....…8  
5.4. Содержание разделов дисциплины…………..……………………...…9  
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы……17  
7. Фонды оценочных средств ………………………………………... 18  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы………………………………       18  
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций...   18  
7.3. Типовые контрольные задания ………………………………......   19  
7.4. Методика оценивания знаний, умений, навыков ………………    32  
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины…………………………..…………….….. 35  
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины……………………..…  35  
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины………………………………………………………….…….……..…..…        36  
11. Информационные технологии и программное обеспечение….… 37  
12. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 

образовательного  процесса …………………………………….... 37   
13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья……………………………………….…. 37  
  
Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины                                        39  

  

  

  
  

  



4  

  

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «История» - дать студентам необходимый 

объем систематизированных знаний по истории; расширить и углубить базовые 

представления, полученные ими в средней общеобразовательной школе о 

характерных особенностях исторического пути, пройденного Российским 

государством и народами мира. А также выявить место и роль нашей страны в 

истории мировых цивилизаций; сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.   

Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 

умений и навыков личности:    

иметь представление:   

• о месте и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;   

• многообразии  культур  и  цивилизаций  в  их 

 взаимодействии,  

многовариантности исторического процесса;    

знать и уметь использовать:   

• знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества;   

• логически мыслить, вести научные дискуссии;   

• общую методологию и принципы технологического проектирования;   

• творческое мышление, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению 

и преумножению;   

• навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

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

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма;   

  

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.   

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по 

дисциплине   
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Раздел дисциплины, 

обеспечивающий этапы 

формирования 

компетенции 

В результате изучения раздела дисципли обеспечивающего формирование 

компетенции части) обучающийся должен: 

Знать Уметь Владеть 

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

взаимодействия. 

ИД-1УК-5 – Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной 

коммуникации. 

История как наука 

Россия в эпоху 

средневековья Россия в 

новейшее время 

Современная Россия  

психологические основы 

социального 

взаимодействия, с 

учитыванием разнообразных 

профессиональных задач; 

основные принципы  

культур в  

процессе организации 

деловых контактов; методы 

межкультурной подготовки 

к переговорам, 

национальные, 

взаимодействия 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности и народные 

традиции населения. 

учитывать разнообразие 

профессиональных 

задач; основные 

принципы культур  

в процессе организации 

деловых контактов;   

методы межкультурной 

подготовки к 

переговорам, 

национальные, 

взаимодействия 

этнокультурных и 

конфессиональных 

особенностей и 

народных традиций 

населения.   

межкультурной 

подготовки к 

переговорам, 

этнокультурными и 

конфессиональными 

особенностями и 

народными традициями 

населения; основными 

концепциями 

взаимодействия в 

организации, 

особенностями 

дидактического 

взаимодействия.   

ИД-2: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

История как наука 

Россия в эпоху 

средневековья Россия в 

новейшее время  

Современная  

Россия    

профессиональную 

информацию в процессе   

межкультурного   

взаимодействия; 

соблюдение этических норм 

и прав человека; анализ 

особенностей социального 

взаимодействия  с учетом  

национальных,  

этнокультурных,   

конфессиональных 

особенностей.   

грамотно, доступно 

излагать 

профессиональную 

информацию в  

процессе 

межкультурного  

взаимодействия; 

соблюдать этические 

нормы и права человека; 

анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с  

учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей.  

профессиональной 

информацией в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

этическими нормами и 

правами  

человека; особенностями 

социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей.   

ИД-3: Владеет практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

История как наука 

Россия в эпоху 

средневековья Россия в 

новейшее время  

Современная  

Россия    

профессиональную 

информацию в процессе   

межкультурного   

взаимодействия; 

соблюдение этических норм 

и прав человека; анализ 

особенностей социального 

взаимодействия  с  учетом  

национальных,  

этнокультурных,   

конфессиональных 

особенностей. 

грамотно, доступно 

излагать 

профессиональную 

информацию в  

процессе 

межкультурного  

взаимодействия;  

соблюдать этические   

 нормы  и права 

человека; анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с  

профессиональной 

информацией в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

этическими нормами и 

правами  

человека; особенностями 

социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей.   
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учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.   

Дисциплина «История» входит в базовую часть блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата  

Дисциплина «История» базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении школьного курса истории, а также смежных дисциплин  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими 

дисциплинами   

  
№   
п/п   

  

  

Наименование 

обеспечиваемых  
(последующих) дисциплин   

  

  

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих)   
дисциплин   

1  2   3   4   

1.  Философия   +   +   +   +   

  

4.Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с  

обучающимисяс преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную  работу обучающихся.   

(144ч., 4зет) Для  

очной формы обучения   

Виды учебной  работы   Всего  

часов   

Семестр   

1   

Общая трудоемкость:   

часы зачетные единицы  

  

144  4   

  

144  4   

Аудиторные занятия (всего),    68(21)* 
  68(21)*

  

в т.ч. лекции   3(10)*
  32(10)*

  

практические занятия   32(11)*
  32(11)*

  

Самостоятельная работа (СРС), в т.ч.:  40   40   

подготовка к практическим занятиям   14   14   

самостоятельное изучение тем   14   14   

другие виды самостоятельной работы   12   12   

Промежуточная аттестация    

  

экзамен     

      
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах.   
  



7  

  

Для заочной формы обучения   

Виды учебной  работы   Всего  

часов   

Семестр   

1   

Общая трудоемкость:   

часы зачетные единицы  

  

144  4   

  

144  4   

Аудиторные занятия (всего),    16(12)* 
  16(12)*

  

в т.ч. лекции   6(4)*
  6(4)*

  

практические занятия   10(8)*
  10(8)*

  

Самостоятельная работа (СРС), в т.ч.:  92   92   

подготовка к практическим занятиям   30   30   

самостоятельное изучение тем   30   30   

другие виды самостоятельной работы   32   32   

Промежуточная аттестация    экзамен    

  

5. Содержание дисциплины.  5.1. Разделы дисциплины и виды занятий в 

часах.   

  

Для очной формы обучения   

№   

п/п   
Наименование разделов     

Всего 

(часов)  

Аудиторные  

занятия (час)   СРС   

 Лекции   ПЗ   

1   Раздел 1. История как наука   24   6(2)*   6(1)*   12   

2   Раздел 2. Россия в эпоху 

средневековья   

30   10(2)*   10(2)*   10   

3   Раздел 3. Россия в новейшее время.   22   10(4)*   10(4)*   12   

4   Раздел 4. Современная Россия    22   8(2)*   8(4)*   6   

  Итого   108   34(10)*   34(11)   40   

( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах.   
  

Для заочной формы обучения   

№   

п/п   
Наименование разделов     

Всего 

(часов)  

Аудиторные  

занятия (час)   СРС   

 Лекции   ПЗ   

1   Раздел 1. История как наука   23   2(1)*   2(2)*   20   

2   Раздел 2. Россия в эпоху 

средневековья   

24   1(1)*   3(2)*   20   



8  

  

3   Раздел 3. Россия в новейшее время.   35   2(1)*   3(2)*   32   

4   Раздел 4. Современная Россия    24   1(1)*   2(2)*   20   

  Итого   108   6(4)*   10(8)*   92   

( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах.   
  

5.2. Тематический план лекций.   

  

Для очной формы обучения   

№  
Тема лекций   

Кол-во  

часов  

  Раздел 1. История как наука    

1   История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки   

  

2   

2   Исследователь и исторический источник   2   

3   Особенности становления государственности в России и мире   2 (2)*   

  Раздел 2. Россия в эпоху средневековья    

4   Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье   5   

  

5   

Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации   

  

5(2)*   

  Раздел 3. Россия в новейшее время    

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

промышленный переворот   

5   

7   Россия и мир в ХХ веке   5(4)*   

  Раздел 4. Современная Россия      

8   Россия и мир в XXI веке   8(2)*   

  ИТОГО   34(10)*   

  

Для заочной формы обучения   

№  
Тема лекций   

Кол-во  

часов  

   Раздел 1. История как наука     

1   История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки   

  

1   

2   Исследователь и исторический источник   (1)*   

3   Особенности становления государственности в России и мире   1   

   Раздел 2. Россия в эпоху средневековья     

4   Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье   (1)*   
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5   

Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации   

  

1   

   Раздел 3. Россия в новейшее время     

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

промышленный переворот   

(1)*   

7   Россия и мир в ХХ веке   2   

   Раздел 4. Современная Россия      

8   Россия и мир в XXI веке   1(1)*   

  ИТОГО   6(4)*   

  

  

5.3. Тематический план практических занятий 

  

Для очной формы обучения   

№  Тема практических занятий  
Кол-во 

часов  

  Раздел 1. История как наука     

1   История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки   

2   

2   Исследователь и исторический источник   2   

3   Особенности становления государственности в России и мире   2(1)*   

  Раздел 2. Россия в эпоху средневековья     

4   Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье   5   

5   Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации   

5(2)*   

  Раздел 3. Россия в новейшее время     

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

промышленный переворот   

5(2)*   

7   Россия и мир в ХХ веке   5 (2)*   

  Раздел 4. Современная Россия      

8   Россия и мир в XXI веке   8(4)*   

  ИТОГО   34(11)*   

  

Для заочной формы обучения   

№  Тема практических занятий  
Кол-во 

часов  

  Раздел 1. История как наука     

1   История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки   

(1)*   
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2   Исследователь и исторический источник   1   

3   Особенности становления государственности в России и мире   1(1)*   

  Раздел 2. Россия в эпоху средневековья     

4   Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье   1(2)*   

5   Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации   

2   

  Раздел 3. Россия в новейшее время     

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

промышленный переворот   

1   

7   Россия и мир в ХХ веке   2 (2)*   

  Раздел 4. Современная Россия      

8   Россия и мир в XXI веке   2(2)*   

  ИТОГО   10(8)*   

  

 5.4.Содержание разделов дисциплины.   

  

Одна из особенностей интегрированного курса «История» состоит в проблемно-

хронологическом принципе обучения. Такой подход позволяет дать учащимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России 

в мировой истории. Особое место в курсе занимают разделы, посвященные 

методологии истории и месте истории в системе социально-гуманитарных наук. 

 
Наименование раздела 

дисциплины   
Содержание раздела дисциплины   Компе 

тенции  
Раздел 1. История как 

наука.   
  
История в системе 

социальногуманитарных 

наук.  
Основы методологии 

исторической науки.   

  

  
Место истории в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки. Роль теории в познании прошлого. 

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.   

УК-5   
ИД-1   
ИД-2   
ИД-3   

Исследователь и 

исторический источник   
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.   

 

Исследователь и 

исторический источник   

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.   

УК-5   
ИД-1   
ИД-2   
ИД-3   
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Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире   

Пути политогенеза и этапы образования государства в 

свете современных научных данных. Разные типы 

общностей в догосударственный период. Проблемы 

этногенеза и роль 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 империи 

Центральной Азии. Скифские племена; греческие 

колонии в Северном Причерноморье; Великое 

Переселение народов в III – VI веках. Проблемы 

этногенеза и ранней истории славян в истори ческой 

науке.   

Падение Римской империи. Смена форм 

государственности. Варварские королевства.  

Государство франков. Меровинги и Каролинги.     

Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Традиционные 

формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Социально-экономические и 

политические изменения в недрах славянского общества 

на рубеже VIII–IX вв. Восточные славяне в древности 

VIII–XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее 

функции. Новейшие археологические открытия в 

Новгороде и их влияние на представления о 

происхождении Древнерусского государства.   

Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Древнерусское государство 

в оценках современных историков. Проблема 

особенностей социального строя Древней Руси. 

Дискуссия о характере общественно-экономической 

формации в отечественной науке. Концепции 

«государственного феодализма» 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 городов в 

Древней Руси.  Эволюция древнерусской 

государственности в XI – XII вв. Социально-

экономическая и политическая структура русских земель 

периода политической раздробленности. Формирование 

различных моделей развития древнерусского общества и 

государства.     

УК-5   
ИД-1   
ИД-2   
ИД-3   

Раздел 2. Россия в эпоху 

средневековья    
  

  

УК-5   
ИД-1   
ИД-2   
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Русские земли в XIII-

XV веках и европейское 

средневековье   

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 

обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как 

явлении всемирной истории.  
Проблема централизации. Централизация и 

формирование национальной культуры.   
Образование монгольской державы. Социальная 

структура монголов. Причины и 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. 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.   

ИД-3   

 

 

 

6. Учебно-методическое  обеспечение самостоятельной работы.   
  Тематический план самостоятельной работы   

п/п   
Тематика самостоятельной 

работы   

Количество 

часов   
Рекомендуемые источники 

информации (№ источника)   

основ-  
ная (из   
п.8  
РПД)   

дополнительная  
(из п.8  РПД)   

(интернет- 

ресурсы)   
(из п.9  
РПД)   

1   История в системе 

социальногуманитарных 

наук. Основы методологии 

исторической науки   

4/4   1-3   1-5   1-6   

2   Исследователь и 

исторический источник  

4/8   1-3   1-5   1-6   

3   Особенности становления 

государственности в России 

и мире  

4/8   1-3   1-5   1-6   
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4   Особенности становления 

государственности в России 

и мире  

4/10   1-3   1-5   1-6   

5   Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития 

европейской цивилизации   

6/10   1-3   1-5   1-6   

6   Россия и мир в XVIII – XIX 

веках: попытки 

модернизации и 

промышленный переворот  

6/14   1-3   1-5   1-6   

7   Россия в 20в.   6/18       1-3   1-6   1-6   

8   Россия в 21в.   6/20   1-3   1-5   1-6   

  Всего   40/92         

  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы:   

1.Барсенков, А.С, А.И. Вдовин,  История России. 1938-2004 учебное пособие – М. 

: Аспект Пресс, 2005.    

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

лекций. М., 2010.   

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

бакалавров. М., 2013.   

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

2009.    

   5.МаммаеваМ.А.,Бигаева З.С.История./Учебно-методическое пособие,.      
ДагГАУ, Махачкала 2019    
6.Маммаева М.А.,БигаеваЗ.С..История. /Учебно-методическое пособие  
(методические рекомендации по организации самостоятельной работы)  
ДагГАУ, Махачкала 2019     
7.МаммаеваМ.А.,БигаеваЗ.С.История ./Учебно-методическое пособие 
(методические разработки, планы лекций и семинарских занятий для 
бакалавров). Махачкала 2019г.  
  
  

Темы рефератов по дисциплине  

  

Раздел1   
1. Культурно-историческая интерпретация исторического процесса.   
2. Основные положения теории этногенеза Л.Н. Гумилева.   
3. Типы и виды исторических источников.   
4. Особенности первобытной культуры.   
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5. Проблемы антропогенеза.   
6. Древний Рим на пути к республике   
7. Военное дело Древнего Востока   
8. Античность и культура   
9. Социальные отношения и правовая система в Древних Афинах   
10. Роль рабства в экономическом развитии Древней Греции и Древнего Рима   
11. Хозяйственный механизм античного рабства (на примере Древней Греции и  
Древнего Рима)   
12. Диктатура Цезаря   
13. Политические и правовые учения  в Древнем Риме   
14. Роль античной цивилизации в мировой истории   
15. Александр Македонский и эллинизм   
16. Предпосылки упадка рабовладельческого строя в Римской империи   
17. Государственные реформы в период становления Руси (IX–XI вв.)  18. «Русская 

правда» и другие источники изучения управления в Киевской Руси  
19.Влияние природно-климатического фактора на историю России   
20.Общественный идеал в Древней Руси. 21.Языческие верования древних славян.   
22. Полководцы Древней Руси.   
23. Владимир I и проблема выбора монорелигии.   
24. Дискуссии о «варяжском факторе» в образовании Древнерусского государства.   
25. Динамика социокультурного развития Древней Руси.   
26. Первые Рюриковичи.   
27. Эволюция древнерусской общины.   
28. Города Древней Руси.   
29. Разложение первобытного строя у германских племен.   
30. Падение Западной Римской империи и образование варварских государств.   
31. Сущность и генезис феодализма в Западной Европе.   
32. Франкское завоевание Галии. Государство Меровингов.   
33. Франкская монархия Каролингов. Германия X-XI веков.   
34. Испания в VIII – середине XI в.   
35. Возникновение и рост средневековых городов.   
36. Средневековые ереси.   
37. Возникновение и формирование феодальных отношений в Византии IV-XI вв.   
38. Культура Византии IV-XV вв.   
39. Арабский халифат.   
40. Русские города в период монгольского владычества.   
41. Русское крестьянство в период ига: дискуссии последних лет.   
42. Русская культура в период монгольского ига.   
43. Экспансия с Запада и Востока на Русь в XIII в.  44. Хозяйство русских земель в XII–

первой половине XIII вв  
45. Экономика Руси в период монгольского владычества.   
46. Место Руси в европейском сообществе во второй половине XIII–XIV вв.   
47. Предпосылки, особенности и основные этапы формирования русского 

централизованного государства.   
48. Феодальная война в России XV в. и ее последствия.  Раздел2   
1. Культура европейского Просвещения.   
2. Великие географические открытия и их влияние на ход мировой истории.   
3. Меркантилизм и политика протекционизма в странах Западной Европы.   
4. Просвещенный абсолютизм в странах Западной Европы.   
5. Век Просвещения и  преобразование традиционного общества в общество нового 

времени.   
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6. Запад в эпоху Просвещения: переход от локальной к мировой цивилизации.   
7. Причины обострения конфликта боярской оппозиции и великокняжеской власти в 

середине XVI в.   
8. Сословно-представительная монархия в России XVI в.   
9. Социальный протест в России XVI в.: истоки, сущность, последствия.   
10. Иван Грозный: личность и политик.   
11. Опричнина Ивана Грозного.   
12. Русская православная церковь XVI в.   
13. Россия XVI в. глазами иностранцев.   
14. Города России в XVII в.: традиционные и новые черты.   
15. Политическая система России в Смутное время.   
16. Первые Романовы.   
17. Социальный конфликт начала XVII в.: причины, проявления, последствия.   
18. Новые черты экономики России XVII в.   
19. Церковный раскол и его влияние на русскую культуру.   
20. Соборное уложение 1649 г. Идеология европейского Просвещения.   
21. Теория естественных прав  человека.   
22. Технический прогресс и мировое сообщество.   
23. Французское Просвещение: содержание и особенности.   
24. Социальная и политическая направленность европейских буржуазных революций.   
25. Реформация и возникновение капитализма.   
26. Рационализм как философская основа Просвещения.    
27. Гуманизм и  антропоцентризм в эпоху Возрождения.   
28. «Великое посольство» и его роль в формировании идеологии реформ  Петра I.   
29. «Птенцы гнезда Петрова».   
30. Социально-экономические преобразования Петра Великого.   
31. Государственные и административные реформы Петра.   
32. Петровская «революция» в области культуры и быта.   
33. Альтернативы политического развития России в 1730 г.   
34. «Просвещенный абсолютизм»: предпосылки, содержание, противоречия.   
35. Особенности и значение российской модернизации в XVIII в.   
36. Общие черты и различия в идеологии российского и европейского абсолютизма.   
37. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.: апогей или 

кризис феодально-крепостнической системы.   
38. Общественно-политическая мысль России в XVIII в.   
39. Внешняя политика России в XVIII в.: концепции, направления, итоги, последствия.   
40. Россия и Запад в XVIII в.   
41. Страны Западной Европы и США в первой половине XIX века.   
42. Политика реформизма в странах Европы и США.   
43. Политические партии и общественные движения в конце XIX века.   
44. Колониальная экспансия европейских держав на Восток и ее последствия.   
45. Борьба народов Востока за национальное освобождение.   
46. Китай в конце XIX века.   
47. Синьхайская революция в Китае.   
48. Япония в начале  XX века.   
49. Реформы Мэйдзи в Японии и их итоги.   
50. Элементы государственного либерализма в политике Александра I.   
51. Декабристская альтернатива: утопия или упущенная возможность?   
52. Политический портрет М.М. Сперанского.   
53. Проект «Уставной грамоты Российской империи» Н. Новосильцева.   
54. Современные дискуссии об А. Аракчееве.   
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55. Западники и славянофилы.   
56. Промышленный переворот в России.   
57. Реформа 1861 г. в современной исторической литературе.   
58. Современники о буржуазных реформах 60-70-х гг. XIX в.   
59. Земское и городское самоуправление в пореформенный период      
60. Внутренняя политика в годы правления Александра III    
61. «Прусский» и «американский» пути развития капитализма в сельском хозяйстве 

пореформенной России.   
62. Революционное народничество.   
63. Теоретики российского либерализма второй половины XIX в.  
  

Раздел 3  
1. XX в лицах и событиях.   
2. Россия и мировое сообщество на заре XX века.   
3. Первая мировая война: причины и характер противостояния.   
4. Россия в Первой мировой войне.   
5. «Новый курс Ф. Рузвельта: поиск путей выхода из мирового экономического 

кризиса».   
6. Б. Муссолини и итальянский фашизм.   
7. Приход А. Гитлера к власти в Германии.   
8. Природа германского фашизма.   
9. Территориальный передел мира после Первой мировой войны.   
10. Страны Европы в начале XX века.   
11. Политическая карта мира до и после Первой мировой войны.   
12. Международные отношения после Первой мировой войны.   
13. Реформы С.Ю. Витте.   
14. Реформы П.А. Столыпина.   
15. Проекты реформ П.Д. Святополк-Мирского.   
16. Особенности экономического развития России в начале ХХ в.   
17. Внешняя политика России в 1894-1914 гг.   
18. Эволюция политической системы России в 1905-1907 гг.   
19. Россия в Первой мировой войне.   
20. Либеральные партии в дни Февральской революции.   
21. Партия большевиков в феврале-марте 1917 г.   
22. Кризисы власти в 1917 г.   
23. Выступление генерала Корнилова.   
24. Альтернативы политического развития России осенью 1917 г.   
25. Формирование однопартийной политической системы: предпосылки, особенности, 

последствия.   
26. Убийство царской семьи. 27.Красный и белый террор.   
28. Проблема немецких денег в русской революции.   
29. Эволюция большевистской партии в годы гражданской войны.   
30. Нэповская общественная модель.   
31. Внутрипартийная борьба в РКП(б) – ВКП(б) в 1920-е гг.   
32. Роль РСФСР в объединении государств в единый Советский Союз.   
33. Советский метод индустриализации.   
34. «Строительство социализма» глазами «строителей».   
35. Культурная революция в СССР: научные версии о содержании и итогах.   
36. Сталинский режим: проблема типологии.   
37. Истоки массовой поддержки тоталитарного режима в СССР.   
38. Политические репрессии в СССР: истоки, масштабы, последствия.   
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39. Советско-германское сближение в 1939–1940 гг.: причины проявления, последствия.   
40. Переговоры в Берлине в ноябре 1940 г. в воспоминаниях участников.   
41. Первый период Великой Отечественной войны в мемуарах.   
42. Советский тыл в годы войны.   
43. Власть и общество в годы Великой Отечественной войны.   
44. СССР на международных конференциях период Второй мировой войны.   
45. Роль лэнд-лиза в победе над общим врагом.   
46. «Новый порядок» фашистов в оккупированных районах СССР.   
47. Репрессивная политика сталинского режима в годы войны.   
48. Нюрнбергский трибунал: возмездие и уроки агрессии.   
49. Изменения в мире после Второй мировой войны.   
50. «Холодная война»: истоки и уроки.   
51. Формирование «социалистического лагеря»: предпосылки, методы, противоречия.   
  

Раздел 4  

  

  
1.Усиление идеологической изоляции СССР после окончания Второй мировой войны. Ю.В. 

Андропов: политический портрет.   
2.Конституция СССР 1977 г.   
3.Диссидентское движение в СССР: причины, направления, этапы развития.   
4.Противоречия и достижения советской культуры в 1964–1984 гг.   
5.Политика разрядки: идеология, основные направления и результаты.   
6.Отношения СССР–Запад в 1964–1984 гг.: характер, основные этапы итоги.   
7.Экономические дискуссии в послевоенном СССР.   
8.ГН. Хрущев глазами современников и историков.   
9.ХХ съезд КПСС и разоблачение сталинских преступлений.   
10.Советская космическая программа.   
11.Экономика СССР в начале 1960-х гг.: проблемы и пути их преодоления.  
«Гласность» и раскрепощение общественного сознания.   
12.«Новое политическое мышление»: предпосылки, проявления, последствия.   
13.Исламский фундаментализм – как мусульманский ответ на вызов меняющегося мира.   
14.Август 1991 г.: характер, последствия, уроки событий, версии и оценки.   
15.Конституция Российской Федерации 1993 г. Раздел 4   
16.Изменение геополитического положения России.   
17.Глобальные проблемы современности.   
18.Причины складывания имперской тенденции в современных  международных 

отношениях и формы е  проявления.    
19.Имперские начала во внешней политике США: гегемония или лидерство.    
20.Проблема преодоления имперской тенденции и роль России.    
21.Энергетический диалог России и Европейского Союза.    
22.Россия и Болонский процесс.    
23.Россия – Европейский союз и проблемы постсоветского пространства.    
24.Имидж современной России.   
  

  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% общего количества часов, соответствует более 

глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки исследовательской 
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работы и ориентирует студентов на умение применять теоретические знания 

на практике.   

Самостоятельная работа носит систематический характер.     

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

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

проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических 

занятиях, заслушивание докладов, рефератов, проверка письменных работ и 

т.д.   

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов.   

Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

студентам рекомендуются учебно-методические издания, а также 

методические материалы, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий (приложения):   

• наглядные пособия (плакаты - на кафедре)   

• глоссарий - словарь терминов по тематике дисциплины    

• тезисы лекций.   

Самостоятельная работа с книгой. В наше время книга существует в двух 

формах: традиционной и электронной. В интернете существуют целые 

библиотеки, располагающие десятками тысяч электронных текстов. Сегодня 

в обществе преобладает мнение, что печатная книга и ее компьютерный текст 

дополняют друг друга. Используя электронный вариант книги значительно 

быстрее подготовить на его базе реферат, контрольную работу, подогнать 

текст своей работы под требуемый учебным заданием объем. Печатные книги 

гораздо легче и удобнее читать.    

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

книга лучше. Целесообразно в первую очередь обратиться к литературе, 

рекомендованной преподавателем. Целесообразно прочитать аннотацию к 

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

быть полезна.   

Другая проблема – как эффективно усвоить материал книги. Качество усвоения 

учебного материала существенно зависят от манера прочтения книги.   

Можно выделить пять основных приемов работы с литературой:   

Чтение-просмотр используется для предварительного ознакомления с книгой, 

оценки ее ценности. Он предполагает ознакомление с аннотацией, 

предисловием, оглавлением, заключением книги, поиск по оглавлению наиболее 

важных мыслей и выводов автора произведения.   

Выборочное чтение предполагает избирательное чтение отдельных разделов 

текста. Этот метод используется, как правило, после предварительного 

просмотра книги, при ее вторичном чтении.   

Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска фамилии, 

факта, оценки и др.    



19  

  

Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали содержания 

текста, его анализ и оценку. Скорость подобного вида чтения составляет 

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

уже обладает определенным знанием по теме книги или статьи.   

Углубленное чтение литературы предполагает:    

• Стремление к пониманию прочитанного. Без понимания смысла 

прочитанного информацию ее очень трудно запомнить.   

• Обдумывание изложенной в книге информации. Тогда собственные мысли, 

возникшие в ходе знакомства с чужими работами, послужат основной для 

получения нового знания.   

• Мысленное выделение ключевых слов, идей раздробление содержания 

текста на логические блоки, составление плана прочитанного. Если студент 

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

карандашом.   

• Составление конспекта изученного материала. Если статья или раздел 

книги по объему небольшой, то целесообразно приступить к конспектированию, 

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

Реферат: Поиск литературы и составление  библиографии,  использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата.    

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает следующие виды:   

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;           - 

проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);   

- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку;   

- подготовку к коллоквиумам и экзамену.   

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации:   
 

7. Фонды оценочных средств.   

  

7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их 

формирования  в процессе освоения образовательной программы.   

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

межкультурного взаимодействия.   
 
 

 

7.2. Описание показателей и  критериев оценивания компетенций.   



20  

  

 

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

вз 

 Знания:   Фрагментарные 

представления о 

закономерностях и 

этапах исторического 

процесса, основных 

исторических фактах, 

датах, событиях и 

именах исторических 

деятелей.   
  

Неполные 

представления о 

процессе 

историкокультурного 

развития человека и 

человечества; 

всемирной и 

отечественной 

истории и культуре; 

особенностях 

национальных 

традиций, текстов; 

движущих сила и 

закономерностях 

исторического 

процесса; месте 

человека в 

историческом 

процессе; 

политической    

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы    
представления  о  
процессе 

историкокультурного 

развития человека и 

человечества;  
всемирной  и  
отечественной 

истории и культуре; 

особенностях 

национальных  
традиций,  текстов; 

движущих  сила  и 

закономерностях 

исторического 

процесса; месте   

Сформи 
представ 

процессе 

историко 

культурн 

развития 

человека 

человече 

всемирно 

отечестве 

истории 

культуре 

особенно 

национал 

традиций 

текстов;  
движущи 

закономе 

историче 

процесса 

человека 

историче 

процессе 

политиче 

    организации общества   человека в историческом 

процессе; политической 

организации общества   

 

Умения:   Фрагментарные 

умения 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений   

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, 

факторы и механизмы 

исторических изменений   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение критически 

воспринимать, анализировать 

и оценивать историческую 

информацию, факторы и 

механизмы исторических 

изменений   
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ИД-1: психологические основы социального взаимодействие анализировать и взаимодействия; 

на решение учитывать разнообразие профессиональных задач; основные принципы культур в 

проце деловых контактов; методы межкультурного подготовки к переговорам, национальные, 

взаимоде и конфессиональные особенности и народные традиции населения; основные 

концепции взаимод особенности дидактического взаимодействия.  

Знания: Фрагментарные 

представления 

основных 

исторических 

фактах, датах, 

событиях и 

именах 

исторических 

деятелей. 
 

Демонстрирует 

частичные 

знания основных 

приемов 

общения без 

грубых 
ошибок 

Знает достаточно в базовом 

объеме об основных приемах 

общения, знаком с 
социальнопсихологическими 
особенностями  работы  в 
коллективе 

Демонс знаний 

социал особен коллек 
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по 

      методами  кооперац 
коллективе    

ИД-2:  Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися – представителями различных культур с соблюдением 

этических и межкультурных норм. 

Знания:   Фрагментарные 

представления 

основных 

исторических 

фактах, датах, 

событиях и 

именах 

исторических 

деятелей.   
  

Демонстрирует 

частичные 

знания 

основных 

приемов 

общения 

 без 

грубых ошибок   

Знает достаточно в базовом 

объеме об основных приемах 

общения, знаком с 

социальнопсихологическими 

особенностями работы в  
коллективе  

Демонстрирует вы 

уровень знаний  
социальнопсихологич 

особенностях работ 

коллективе, в  
объеме   

Умения:   Фрагментарные 

умения 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию,  
факторы  и  
механизмы 

исторических 

изменений   

Демонстрирует 

частичные 

умения  
общения  с 

коллегами  без 

грубых ошибок   

Умеет применять знания о 

методах ведения диалога с 

коллегами в базовом  
(стандартном) объеме  

Демонстрирует вы 

уровень умений 

гармонический 

диал добиваться 

успех процессе 

коммуника 

Умения:   Фрагментарные 

умения 

критически 

воспринимать, 

анализировать  
и  оценивать 

историческую 

информацию,  
факторы  и  
механизмы 

исторических 

изменений   

Демонстрирует частичные 

умения общения с коллегами  

без грубых  
ошибок   

Умеет применять знания о 

методах ведения диалога с 

коллегами в базовом  
(стандартном) объеме  

Демонс 

умений 

диалог 

процес 

Навыки:  Отсутствие 

навыков, 

предусмотренных 

данной 

компетенцией  -  

Демонстрирует способность  
 к   диалогу и работе в 

коллективе.   

Владеет  базовыми  приемами  
работы в   коллективе 

Демонс 

владен 
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по 
  

  

7.3 Типовые контрольные задания.   

  

Тесты для текущего и промежуточного контроля знаний студентов по 

дисциплине «История»   

  

  

  

Навыки:  Отсутствие 

навыков, 

предусмотренных 

данной 

компетенци-  
ей   

Демонстрирует 

способность к 

диалогу и 

работе в 

коллективе.   

Владеет базовыми приемами 

работы в коллективе  
Демонстрирует вы 

уровень вла методами 

кооперации в 

коллективе    

ИД-3:  Владеет практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки 

явлений культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной коммуникации. 

Знания:   Фрагментарные 

представления 

основных 

исторических 

фактах, датах, 

событиях и 

именах 

исторических 

деятелей.   
  

Демонстрирует 

частичные 

знания 

основных 

приемов 

общения 

 без 

грубых ошибок   

Знает достаточно в базовом 

объеме об основных приемах 

общения, знаком с 

социальнопсихологическими 

особенностями работы в  
коллективе  

Демонстрирует вы 

уровень знаний  
социальнопсихологич 

особенностях работ 

коллективе, в  
объеме   

Умения:   Фрагментарные 

умения 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию,  
факторы  и  
механизмы 

исторических 

изменений   

Демонстрирует 

частичные 

умения  
общения  с 

коллегами  без 

грубых ошибок   

Умеет применять знания о 

методах ведения диалога с 

коллегами в базовом  
(стандартном) объеме  

Демонстрирует вы 

уровень умений 

гармонический 

диал добиваться 

успех процессе 

коммуника 

Навыки:  Отсутствие 

навыков, 

предусмотренных 

данной 

компетенци-  
ей   

Демонстрирует 

способность к 

диалогу и 

работе в 

коллективе.   

Владеет базовыми приемами 

работы в коллективе  
Демонстрирует вы 

уровень вла методами 

кооперации в 

коллективе    
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Раздел 1.   
  
1. «Отцом истории» называют древнегреческого историка…   

а) Гиппократа  

б) Птолемея   

в) Страбона  

г) Геродота  

д) Фукидида   

  

2. Историзм – это…   

а) второе значение понятия «история»   

б) стремление   к   максимально   точному   отображению 

исторической действительности   

в) одна из общественно-экономических формаций   

г) один из научных подходов к истории   

д) один из главных принципов исторического познания  

  

3. Среди подходов к изучению истории отсутствует…   

а) формационный   

б) субъективистский  

в) провиденциалистский  

г) объективистский   

д) цивилизационный   

  

4.Одним   из  основоположников  антинорманской  теории  основания  

государства у восточных славян являлся…  а) А.Л. Шлѐцер  

б) Н.М. Карамзин   

в) М.В. Ломоносов  

г) Г.Ф. Миллер   

д) Г.З. Байер   

  

5. Какое событие принято считать основанием древнерусского государства?   

а) приход восточных славян на территорию Восточно-Европейской равнины   

б) призвание варяжских князей восточными славянами   

в) объединение Киева и Новгорода князем Олегом  

г) поход войск князя Олега на Царьград   

д) основание Киева   

  

6. Какого князя считают основателем Древнерусского государства?  а) 

Рюрика   

б) Олега  

в) Игоря   

г) Святослава   
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д) Владимира   

  

7. Полюдье – это…   

а) выплата Русью дани Золотой Орде   

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

в) система сбора дани киевскими князьями с подвластных территорий  

г) система передачи княжеской власти на Руси   

д) плата крестьянином феодалу за пользование землѐй и двором   

  

8. Международное положение Киевской Руси с помощью династических 

браков укреплял князь…  

 а) Андрей Боголюбский  

б) Владимир Мономах   

в) Владимир Красное Солнышко   

г) Юрий Долгорукий   

д) Ярослав Мудрый  

  

9. Причиной начала феодальной раздробленности Киевской Руси являлось…   

а) стремление киевских князей полностью подчинить себе все русские земли   

б) нападения кочевников на южные границы страны   

в) укрепление экономического положения и  политического влияния бояр  

г) недовольство народа проводимой князьями политикой закрепощения крестьян   

д) прекращением династии киевских князей   

  

10. Основателем Москвы являлся князь…   

а) Юрий Долгорукий  

б) Юрий Всеволодович   

в) Андрей Боголюбский  

г) Всеволод Большое Гнездо   

д) Александр Невский   

  

Раздел 2   

  

11. У кого из русских князей было прозвище кошелѐк   

 а) Иван Калита  

б) Александр Невский  

в) Дмитрий Донской  

г) Ярослав Мудрый  

д) Владимир Мономах  

  

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

против татаро-монгол?   

а) Альта   

б) Калка  
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в) Сить  

г) Нева   

д) Непрявда  

  

13. Дмитрий Донской командовал русскими войсками   

а) в битве на реке Калка   

б) в битве на реке Нева   

в) в битве на реке Сить  

г) в стоянии на реке Угра   

д) в битве на Куликовом поле  

  

14. Какое из событий произошло позже остальных?   

а) битва на реке Калка   

б) битва на реке Нева   

в) Ледовое побоище   

г) Куликовская битва   

д) стояние на реке Угра  

  

15. Крепостное право в России окончательно было установлено…   

а) Русской Правдой Ярослава Мудрого   

б) Судебником Ивана III   

в) Судебником Ивана IV   

г) Соборным уложением 1649 г.  

д) Указом Василия Шуйского 1608 г.   

  

16. Флорентийская уния - это…   

а) договор об объединении Литвы и Польши   

б) брачный договор Ивана III и Зои Палеолог   

в) трактат, обосновывающий политические связи Флоренции и Киевской   

Руси   

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

византийским императором Константином Палеологом   

д) договор об объединении православной и католической церквей  

  

17. Вотчина – это:   

а) форма государственного правления   

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

в) феодальное владение, которое предоставлялось при условии несения службы 

в пользу вышестоящего земельного собственника. г) налог на владение землей   

д) система прохождения службы дворянами   

  

18. Система кормлений – это…   

а) вознаграждение за военную службу    



27  

  

б) система  назначения наместников  Московского  князя  в  некогда независимые 

княжества  

в) система сбора налогов с населения   

г) сбор дани татаро-монгол с русских земель   

д) выплата денег за право торговли   

  

19. Избранная Рада – это…   

а) совет, на который регулярно собирались запорожские казаки    

б) отборные войска  

в) совет ближайших соратников Ивана Грозного  

г) орган власти в Киевской Руси   

д) народный праздник на Украине   

  

20. Неофициальное правительство при Иване Грозном называлось…   

а) Земский собор   

б) Боярская дума   

в) Приказ Тайных дел   

г) Избранная Рада  

д) Семибоярщина   

  

21. Какое из перечисленных событий произошло во время правления Бориса 

Годунова?   

а) убийство в Угличе царевича Дмитрия   

б) восстание Ивана Болотникова  

в) голод 1601-1603 гг.  

г) сбор народного ополчения Минина и Пожарского   

д) арест и казнь воеводы Скопина-Шуйского    

  

22. Первым царем из династии Романовых являлся…   

а) Иван IV Грозный   

б) Алексей Михайлович   

в) Юрий Долгорукий   

г)  Михаил Федорович  

д) Федор Алексеевич   

  

23. По условиям Андрусовского перемирия между Россией и Речью 

Посполитой  

1667 г. к России присоединялись…  

 а) Смоленск и Восточная Белоруссия   

б) Белоруссия и левобережная Украина   

в) Смоленск и правобережная Украина   

г) Смоленск и левобережная Украина  

д) Правобережная Украина и Восточная Белоруссия   
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Раздел 3   

  

24. Какие государства являлись союзниками России в начале Северной 

войны?   

а) Англия, Пруссия, Саксония   

б) Дания, Польша, Саксония  

в) Англия, Австрия, Дания   

г) Франция, Австрия, Голландия   

д) Турция, Испания, Голландия   

  

25. При каком правителе в России была создана Тайная канцелярия? а)  

Екатерина I   

б) Петр I  

в) Анна Иоанновна   

г) Елизавета Петровна   

д) Екатерина II   

  

26. В 1722 г. был издан закон…   

а) об учреждении Сената   

б) о создании регулярной армии   

в) о единонаследии   

г) Устав о наследии престола  

д) о введении подушной подати   

  

27. Бироновщина – это…   

а) политика усиления крепостного права во время правления Екатерины II   

б) политиказасилья иностранцев во время правления Анны Иоанновны  

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

г) политика «верховников» во время правления Екатерины I   

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

правления Петра III    

  

28. Кто подписал «Манифест о вольности дворянства»?   

а) Екатерина I    

б) Анна Иоанновна    

в) Елизавета Петровна    

г) Петр III  

д) Екатерина II    

  

29. «Кондиции» - это…   

а) высококачественные товары, поставляемые специально для царского двора   

б) условия вхождения Крымского ханства в состав Российской империи   

в) разрешение Елизаветы Петровны на открытие Московского университета   

г) договор Петра III с Фридрихом II о выходе России из Семилетней войны   
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д) документ, подписанный Анной Иоанновной перед восшествием на престол, 

ограничивающий еѐ самодержавные права  

  

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

 а) 1721, 1763, 1774   

б) 1735, 1768, 1787   

в) 1740, 1741, 1762   

г) 1764, 1775, 1785   

д) 1772, 1792, 1795  

  

31. Секуляризация земель – это…   

а) введение нового поземельного налогообложения   

б) распашка новых земель   

в) выделение земель под строительство промышленных предприятий   

г)обращение государством церковных земель в свою собственность  

д) право помещиков закладывать свои земли в государственных банках   

  

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

А.А. Аракчеев  

б) А.Х. Бенкендорф  

в) М.М. Сперанский   

г) С.С. Уваров   

д) П.Д. Киселев   

  

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

1810 г.?   

а) Законодательное собрание   

б) Учредительное собрание   

в) Сенат   

г) Государственный Совет  

д) Государственная Дума   

  

34. Какой орган власти при императоре Николае I получил особые 

полномочия по борьбе с революционным движением?   

а) Тайная канцелярии     

б) Министерство внутренних дел    

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

г) Государственный совет    

д) Сенат    

  

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

города…   

а) Малоярославца   

б) Смоленска  
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в) Киева   

г) Рязани   

д) Полтавы   

  

36. Какое из ниже перечисленных событий произошло раньше остальных?   

а) введение всеобщей воинской повинности   

б) Бородинское сражение   

в) восстание декабристов   

г) учреждение Государственного совета   

д) оборона русскими войсками Шипкинского перевала  

  

37. Газават - это…   

а) священная война мусульман Кавказа против «неверных»  

б) правитель Чечни и Дагестана, возглавлявший борьбу горцев Кавказа против 

России в XIX веке   

в) особый налог, собираемый царскими чиновниками с нерусского населения   

Северного Кавказа   

г) теократическое государство горцев Кавказа   

д) священный праздник мусульман    

  

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

а) Н.М. Муравьев    

б) П.И. Пестель  

в) К.Ф. Рылеев   

г) П.Г. Каховский   

д) М.П. Бестужев-Рюмин   

  

39. Циркуляр «о кухаркиных детях»-   

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

жениться и заводить детей без разрешения хозяев   

б) запрещал детям домашней прислуги поступать в гимназии  

в) регламентировал количество детей в семьях крепостных крестьян    

г) освобождал детей домашней прислуги от крепостной зависимости    

д) обязывал сыновей домашней прислуги служить в армии    

  

40. Временнообязанными в ХIХ в. называли крестьян…   

а) призванных на срочную военную службу   

б) временно отпущенных хозяином на заработки за пределы имения   

в) работающих на промышленных предприятиях по временному договору   

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

помещиком по реформе 1861 г.   

д) крепостных, временно живших на государственных землях   

  

41. Какое из ниже перечисленных событий произошло позже остальных ?  
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а) учреждение в России Государственного совета   

б) основание «Союза Благоденствия»   

в) учреждение земств   

 
  

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

Севастополя?   

а) Русско-турецкой войны 1806-1812 гг.   

б) Русско-шведской войны 1808-1809 гг.   

в) Отечественной войны 1812 года   

г) Крымской войны 1853-1856 гг.   

д) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.   

  

43. Кто был автором «теории официальной народности»?   

а) А.А. Аракчеев   

б) А. Х. Бенкендорф  

в) М. М. Сперанский   

г) С.С Уваров  

д) П. Д. Киселев   

  

44. Славянофилы считали, что…   

а) в России следует сохранить монархию с неограниченной властью царя   

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

в) многовековое крепостное право вошло в традицию русского народа   

г) в России должна быть введена демократическая парламентская республика   

д) дворяне – лучшие люди России   

  

45. Какая из перечисленных тайных организаций подготовила и осуществила 

покушение на императора Александра II?   

 а) Союз спасения   

б) Союз благоденствия   

в) Народная воля  

г) Земля и воля   

д) Черный передел   

  

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

еѐ ход, являлось…   

а) оборона русскими войсками Порт-Артура  

б) блокада японским флотом Владивостока   

в) завершение строительства КВЖД   

г) подписание союзного договора России и Китая   

д) сражение у острова Цусима   

г)  подписание Сан - Стефанского мирного договора     

д) работа Венского конгресса    
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47. Столыпинская аграрная реформа имела своей целью…   

а) перевод церковных земель в государственную собственность   

б) решение проблемы малоземелья русских крестьян  

в) внедрение новых технологий землепользования    

г) развитие общинного землевладения   

д) перераспределение помещичьих земель в пользу крестьян   

  

48. В первое советское правительство вошли представители партий…   

 а) большевиков, эсеров и меньшевиков   

 б) большевиков и меньшевиков   

 в) большевиков и левых эсеров  

 г) только большевиков   

 д) большевиков и правых эсеров   

  

49.План ГОЭЛРО предусматривал…   

а) переход к политике «военного коммунизма»   

б) введение пятилетних планов развития народного хозяйства   

в) выход СССР из международной изоляции   

г) электрификацию страны  

д) коллективизацию сельского хозяйства   

  

50. Командующим Первым Украинским фронтом, освобождавшим Прагу, 

являлся…   

а) Н.Ф. Ватутин   

б) И.С. Конев  

в) А.В. Рокоссовский   

г) Г.К. Жуков   

д) А.М. Василевский   

  

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

между Германией и Советским Союзом. За правительство Германии 

подписался И. Фон Риббентроп. Кто из советских руководителей скрепил этот 

акт своей подписью? а) И.В. Сталин  б) В.М. Молотов  

в) Г.К. Жуков   

г) А.Я. Вышинский.    

д) В.Г. Жданов   

  

52 «Организация варшавского договора» объединяла…   

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

б) благотворительные фонды помощи посткоммунистическим странам   

в) экономически развитые страны центральной Европы   

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

д) политиков, борющихся за сохранение мира в Европе   
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53. Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП в 1991 г.  

возглавлял…   

а) М.С. Горбачев    

б) Б.Н. Ельцин   

в) В.С. Павлов   

г) Г.И. Янаев  

д) Д.Т. Язов  

  

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

включали в себя…    

а) акционирование крупных промышленных предприятий   

б) предоставление земли под фермерские хозяйства    

в) выдачу населению приватизационных чеков (ваучеров)    

г) продажу малых промышленных предприятий частным инвесторам   

д) все выше перечисленное.  

  

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

а) стремительно обесценивающиеся деньги   

б) неофициальные промтоварные рынки   

в) документы на приватизацию квартир   

г) акции приватизируемых предприятий   

д) приватизационные чеки  

  

56. Первыми странами, образовавшими СНГ, были:   

а) Россия, Казахстан, Узбекистан    

б) Украина, Казахстан, Киргизия    

в) Россия, Украина, Белоруссия  

г) Россия, Украина, Казахстан   

д) Россия, Белоруссия, Казахстан   

  

Раздел 4.   

  

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

а) учреждение поста Президента,   

б) принятие новой Конституции РФ,   

в) ликвидация органов местного самоуправления,   

г) разделение страны на семь федеральных округов,   

д) учреждение поста премьер-министра.   

  

58. Для обеспечения взаимодействия государства с гражданским обществом в 

2005г. создаѐтся:   

а) Совет Федерации,   

б) Государственный Совет,   
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в) Общественная палата,  

г) Государственная Дума,   

д) Общественный фронт.   

  

59.Укажите два основных направления развития современной России:   

а) отказ от идейного плюрализма   

б) построение развитого социализма,   

в) создание индустриального общества,   

г)  интеграция  

структуры,  

в  международные  

д)  создание  

экономики  

рыночной  .   

  

60. Кто является вторым президентом РФ:   

а) Медведев Д.А.,   

б) Путин В.В.,  

в) Ельцин Б.Н.,   

г) Горбачѐв М.С.,   

д) Андропов Ю.В.   

  

  

  

  

   

  

 Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену)    

  

утверждено зав. кафедры философии и истории  

__________проф.Раджабов О.Р.   

  

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

исторического познания   

2. Основные концепции исторического процесса   

3. Исследователь и исторический источник   

4. От общинно-родового строя к эпохе классообразования  

5. Особенности и специфика государств Древнего Востока   

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

7. Происхождение и характер хозяйственной жизни древних славян. Их 

верования и обычаи   

8. Киевская Русь: политическое социально-экономическое и культурное 

развитие, взаимоотношения с соседями   

9. Причины, сущность и особенности феодальной раздробленности в 

Западной Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское и ГалицкоВолынское 

княжества, Новгородская земля.   
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10. Становление феодального общества и проблема формирования основ 

национальных государств в Западной Европе   

11. Особенности образования Византийской империи. Государственный строй 

и культура   

12. Формирование религиозного самосознания Западной Европы   

13. Особенности развития стран Востока в Средние века    

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

Отражение агрессии немецких и шведских феодалов    

15. Предпосылки и особенности государственной централизации на  

Руси.   

Начало возвышения Москвы в XIV в.   

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

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

строй и социально-экономическое развитие России в XV в.   

18. Особенности западной цивилизации   

19. Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке    

20. Начало экспансии Европейской цивилизации   

21. Абсолютизм и возникновение буржуазных общественных отношений   

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

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

24. Социально-экономическое и политическое развитие России при первых 

Романовых   

25. Внешняя политика России в XVI–XVII вв.   

26. Идеология европейского Просвещения   

27. Ранние буржуазные государства и «просвещенный абсолютизм» в Европе   

28. Великая французская революция   

29. Внешняя политика стран Европы в XVIII в.   

30. Россия в первой половине XVIII в.   

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

абсолютизма».   

32. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.   

33. Социально-экономическое и политическое развитие западных стран в 

первой половине XIX в.   

34. Страны Востока в XIX в.    

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

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

война 1812г.; б) восстание декабристов и кризис российского абсолютизма в 

эпоху правления Николая I    

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

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

контрреформы Александра III   

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

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

движения в России во второй половине XIX в.  
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39.«Золотой век» русской культуры 40.Мир в начале XX в.   

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

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

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

44. Начало российского парламентаризма. Политические партии в  

России:   

их генезис, классификация, программа и тактика   

45. Столыпинская аграрная реформа   

46. Февральская и Октябрьская революции 1917г.   

47. Первые политические и экономические преобразования Советской власти   

48. Гражданская война и политика «военного коммунизма»   

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

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

а) индустриализация страны; б) коллективизация сельского хозяйства; в) 

«культурная революция»; г) сопротивление установлению личной власти 

Сталина, политические репрессии   

51. Вторая мировая война как проявление кризиса современной цивилизации   

52. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны   

53. Международные отношения после Второй мировой войны. Холодная 

война: противостояние социалистической и капиталистической систем   

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

восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства (1946– 

1965 гг);   

55. б) Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х– начале 

1950-х годов; в) первые попытки либерализации советского общества в 1950-х–

начале 1960-х гг.   

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

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

обществе   

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

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

противоречивость. «Новое политическое мышление» во внешней политике; б) 

попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР   

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

политической системы и становление новой российской государственности; б) 

Россия на пути социально-экономической модернизации, переход к рыночной 

экономике, замыслы и результаты; в) внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации 60.Основные тенденции мирового 

развития на современном этапе    

7.4. Методика оценивания знаний, умений, навыков.   

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

характеризующих  этапы формирования компетенций по дисциплине «История» 

проводятся в форме текущего  контроля и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения 
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обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного 

выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия 

необходимых мер по ее корректировке, а также для совершенствования 

методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной 

помощи обучающимися.   

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования.   

      Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее  чем 85% тестовых заданий.         Оценка «хорошо» 

выставляется при условии правильного ответа студента не менее  чем 70% 

тестовых заданий.   

       Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее  чем 50% тестовых заданий.   

        Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента  менее  чем 50% тестовых заданий.   

Критерии оценки ответов на экзамене.   

Оценка «отлично» выставляется студенту, который:  

1) глубоко, в полном объеме освоил программный материал, излагает его на 

высоком научно-теоретическом уровне, изучил обязательную и дополнительную 

литературу, умеет правильно использовать звания при региональном анализе, 

ориентируется в современных проблемах истории;   

2) умело применяет теоретические знания по истории при решении 

практических задач;   

3) владеет современными методами исследования в истории, самостоятельно 

пополняет и обновляет знания в ходе учебной работы;   

4) при освещении второстепенных вопросов возможны одна – две 

неточности, которые студент легко исправляет после замечания преподавателя.        

 Оценку «хорошо» получает студент, который:   

1) раскрыл содержание вопроса в объеме, предусмотренном программой, изучил 

обязательную литературу по истории;  2) грамотно изложил материал, владеет  

терминологией;   

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

практикой;   

4) в изложении допустил ряд неточностей, не искажающих содержания 

ответа на вопрос.   

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который:   

1) освоил программный материал по истории в объеме учебника, обладает 

достаточными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной 

деятельности знаниями, выполнил текущие задания;   

2) при ответе допустил несущественные ошибки, неточности, нарушения 

последовательности изложения материала, недостаточно аргументировано 

изложил теоретические положения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который:   

1) обнаружил  значительные  пробелы  в  знании  основного  

программного материала;   
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2) допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий.   

    

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины.   

  

а)  Основная литература.   

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

-   

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 528с. - ISBN 978-539207761-

8.   

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

бакалавриата. М., 2014.   

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

Гаджиева Т.Б. – Махачкала: ДагГАУ, 2014.   

4.МаммаеваМ.А.,БигаеваЗ.С.История.Учебно-методическое пособие,.ДагГАУ, 
Махачкала 2019     
5. МаммаеваМ.А.,Бигаева З.С.История. /Учебно-методическое пособие  
(методические рекомендации по организации самостоятельной работы)  
ДагГАУ, Махачкала 2019     
6.МаммаеваМ.А.,Бигаева З.С.История ./Учебно-методическое пособие 
(методические разработки, планы лекций и семинарских занятий для 
бакалавров). Махачкала 2019г.  
  

б) Дополнительная литература:   

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

А. И. Вдовин. - Москва : Аспект Пресс, 2003  2. Кривошеев М. В., Ходяков М. В. 

Отечественная история. 2-е изд. Конспект лекций. М., 2010.   

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

2009.    

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

бакалавров. М., 2013.    

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

2003.    

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

Балашов, Г. П. Рудаков. - СПб. : Питер, 2006..   

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.   

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

Москва,   

2000. http://elibrary.ru  

2. Мировая  цифровая  библиотека   -  

https://www.wdl.org/ru/country/RU/  

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.wdl.org/ru/country/RU/
https://www.wdl.org/ru/country/RU/
https://www.wdl.org/ru/country/RU/
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3. Научная библиотека  МГУ имени М.В. Ломоносова - http://nbmgu.ru/  

4. Российская государственная библиотека -rsl.ru  

5. Бесплатная электронная библиотека - 

Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам-http://window.edu.ru/  

•  Наименование 

электронно-  
библиотечной 

системы (ЭБС)   

Принадлежность   Адрес сайта   Наименование 

организации-  
владельца, рек-  
визиты договора   

на  
использование   

1   ЭБС «Юрайт»   сторонняя   http://www.biblioonline.ru 
/  

 ООО «Юрайт»   
Договор № 35 от 

12.12.2017г. к 

разделу 

«Легендарные 

книги».  Без 

ограничения 

времени   
  

  

  

  

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

Изучение дисциплины осуществляется с использованием классических форм 

учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы во 

внеаудиторной обстановке.   

 Рекомендации  по  подготовке  к  лекционным 

 занятиям  

(теоретический курс).Лекция является ведущей формой учебных занятий, 

предназначена для изложения преподавателем систематизированных основ 

научных знаний по дисциплине, аналитической информации о дискуссионных 

проблемах, состоянии и перспективах повышения качества пищевых продуктов.  

На лекции, как правило, поднимаются наиболее сложные, узловые вопросы 

учебной дисциплины.   

Максимальный эффект лекция дает тогда, когда студент заранее готовится к 

лекционному занятию: знакомится с проблемами лекции по учебнику или по 

программе дисциплины. Рекомендуется просматривать записи предыдущего 

учебного занятия, исходя из логического единства тем учебной дисциплины.    

В ходе лекции студенту целесообразно:   

Стремиться не к дословной записи излагаемого преподавателем учебного 

материала, а к осмыслению услышанного и записи своими словами основных 

фактов, мыслей лектора; вырабатывать навыки тезисного изложения и 

http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://rsl.ru/
http://rsl.ru/
http://rsl.ru/
http://rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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написания учебного материала, вести записи «своими словами», вместе с тем, не 

допуская искажения или подмены смысла научных выражений. Определения, на 

которые обращает внимание преподаватель либо словами, либо интонацией, 

следует записывать четко, дословно. Как правило, такие определения 

преподаватель повторяет несколько раз или дает под запись.   

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

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

бы вносить необходимые дополнения в содержание лекции из различных 

источников: монографий, учебных пособий, периодики и др.   

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

тетради, чтобы легко можно было найти необходимые учебный материал.   

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

заголовки и подзаголовки, важнейшие положения, на которые обращает 

внимание преподаватель, а также определения выделять: буквами большего 

размера, чернилами другого цвета, либо подчеркивать.   

4. Нумеровать встречающиеся в лекции перечисления цифрами: 1, 2, 3 . . ., 

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

придает конспекту большую наглядность и способствует лучшему запоминанию 

учебного материала.    

5. Выработать удобную и понятную для себя систему сокращений и 

условных обозначений. Это экономит время, позволяет записывать материал 

каждой лекции почти дословно, дает возможность сконцентрировать внимание 

на содержании излагаемого материала, а не на механическом процессе 

конспектирования.   

По окончанию лекции целесообразно дорабатывать ее конспект во время 

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

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

материал лекции, студент находится под ее впечатлением, как правило, ясно 

помнит указания преподавателя, хорошо осознает, что ему непонятно из 

материала лекции.    

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским), занятиям. 

Студентам следует приносить с собой рекомендованную преподавателем 

литературу к конкретному занятию. Наиболее целесообразная стратегия 

самостоятельной подготовкистудента к семинару заключается в том, чтобы на 

первом этапе усвоить содержание всех вопросов семинара, обращая внимания на 

узловые проблемы, выделенные преподавателем в ходе лекции либо 

консультации к семинару. Для этого необходимо, как минимум, прочитать 

конспект лекции и учебник, либо учебное пособие. Следующий этап подготовки 

заключается в выборе вопроса для более глубокого изучения с использованием 

дополнительной литературы. По этому вопросу студент станет главным 

специалистом на семинаре. Ценность выступления студента на семинаре 

возрастет, если в ходе работы над литературой он сопоставит разные точки 

зрения на ту или иную проблему.   
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После изучения и обобщения информации, которую содержат источники и 

литература, составляется развернутый или краткий план выступления. 

Окончательный вариант плана выступления в идеале желательно иметь не 

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

свободной форме, наизусть, что поможет лучшему закреплению учебного 

материала, станет хорошей тренировкой уверенности в своих силах. При 

необходимости не возбраняется «подглядывать» в план на листке бумаги, чтобы 

не ошибиться в цифрах, точнее передать содержание цитат, не забыть какой-то 

важный сюжет темы выступления.   

В ходе работы на семинаре от студента требуется постоянный самоконтроль. Его 

первым объектом должно быть время, отведенное преподавателем на 

выступление. Не следует злоупотреблять временем. Достоинством оратора 

является стремление к лаконичности, но не в ущерб аргументированности и 

содержательности выступления.   

Слушая выступления на семинаре или реплики в ходе дискуссии, важно 

научиться уважать мнение собеседника, не перебивать его, давая возможность 

полностью высказать свою точку зрения.   

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

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

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

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме 

к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы 

за работу в соответствующем семестре.   

Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

К экзамену допускаются студенты аттестованные по всем темам практических 

занятий. Вопросы, выносимые на экзамен, приведены в рабочей программе 

курса.   

Экзаменационный билет содержит три вопроса. Экзамен проходит в устной 

форме, но экзаменатор вправе избрать и письменную форму опроса.   

Успешная сдача экзамена зависит не только от умственных способностей, 

памяти, психологической устойчивости, но, прежде всего, от стратегии. По 

существу подготовка к экзамену начинается с первого дня лекции и семинарских 

занятий. Чем больше знаний, тем стройнее они уложились в систему, тем легче 

готовиться в последние дни.   

Обязательным условием успешной подготовки и сдачи экзаменов является 

конспектирование и усвоение лекционного материала.    

В течение семестра не следует игнорировать такие возможности пополнить запас 

своих знаний, как консультации, написание рефератов, работа в студенческом 

научном кружке. На экзамен выносят вопросы, которые отражены в программе 

курса. Поэтому в процессе освоения материала необходимо постоянно сверяться 

с программой курса, самостоятельно изучать вопросы, которые не выносятся на 

семинарские занятия, а в случае затруднений обращаться за консультациями на 

кафедру.   
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Непосредственно перед экзаменом на подготовку к нему отводится не менее трех 

дней. В этот период рекомендуется равномерно распределить вопросы 

программы курса и повторять учебный материал, используя учебник, конспект 

лекций, план-конспект выступлений на семинарских занятиях, а в необходимых 

случаях и научную литературу. Особое внимание следует уделить 

рекомендованным вопросам для повторений. Рекомендуется повторять материал 

в привычное рабочее время, не допуская переутомления, чередуя умственную 

работу с физическими упражнениями и психологической разгрузкой. 

Оставшиеся неясными вопросы следует прояснить для себя на 

предэкзаменационной консультации.   

  

11. Информационные технологии и программное обеспечение.   

  

  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

 - технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая 

система и т.д.);  

 -методы обучения с использованием информационных технологий 

(демонстрация мультимедийных материалов и т.д.);   

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

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы).   

  

  

  
Программное обеспечение  

(лицензионное и свободно распространяемое), используемое в учебном 
процессе.  

   
  

  
Office Standard 2010  

  
Open License  61137897 от 2012-11-08  

  
Windows 8 Professional  

  
Open License  61137897 от 2012-11-08  

  
Windows 7 Professional  

  
Open License  61137897 от 2012-11-08  
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Windows 8   

  
Open License  61137897 от 2012-11-08  

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

Pascal ABC.NET  http:/ mmcs.sfedu.ru  

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

  

12. Описание материально-технической базы  необходимой для  

осуществления образовательного  процесса.   

      Стандартно-оборудованные лекционные аудитории.   

Для проведения занятий используются лекционная аудитория и специально 

оборудованный кабинет с интерактиным оборудованием. Библиотечный фонд 

ФГБОУ ВО «Дагестанского ГАУ имени М.М. Джамбулатова».    

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья   

           Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, предоставление  услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь.   

а) для слабовидящих  

             -на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает 

занять рабочее место, передвигаться , прочитать и оформить задание, в том 

числе, записывая под диктовку);   

- задания для выполнения, а также  инструкция о порядке проведения 

зачета/экзамена зачитываются ассистентом;   

- письменные  задания  выполняются  на  бумаге, 

 надиктовываются ассистенту;   

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение  не менее 300 

люкс;   

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство.   

            б) для глухих и слабослышащих:   

- на экзамене присутствует ассистент , оказывающий студенту 

необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает 

занять рабочее место, передвигаться , прочитать и оформить задание, в том 

числе, записывая под диктовку);   

- экзамен проводится в письменной форме;   
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

использования,  при  необходимости  поступающим  предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования.   

- по желанию  студента экзамен  может проводиться в письменной форме.   

           в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(тяжелыми  нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствия верхних конечностей):   

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.   

- по желанию студента экзамен проводится в устной форме.   
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины  
  

Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  
  

                                                                     УТВЕРЖДАЮ  
Первый проректор  

_____________ М.Д. Мукаилов  
                                                                     «___ » ___________ 20   г.  

  
В программу дисциплины «История»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  вносятся следующие изменения:  
…………………………………………;  
…………………………………………;  
…………………………………………;  

  
Программа пересмотрена на заседании кафедры  

  
Протокол № ___ от ________ г.  

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

  
Одобрено  

Председатель методической комиссии факультета Азракулиев  З.М./      доцент      / 

______________  
                        (фамилия, имя, отчество)           (ученое звание)                     (подпись)  

«____» _______ 20     
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