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АННОТАЦИЯ

Дисциплина способствует формированию основных компетенций, направленных на 
овладение культурой мышления, способности к анализу и синтезу.

Курс истории формирует у студента основы логического мышления, умения выявлять 
закономерности и особенности исторического процесса, причинно-следственные связи, 
закладывает основы мировоззрения и формирует гражданскую позицию.

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент после изучения 
школьного курса истории представляют собой знание основных событий и фактов всеобщей 
истории. Это является базой для дальнейшего углубленного изучения всеобщей истории и 
истории России, понимания закономерностей и причинно-следственных связей, выработки 
умения анализировать факты и прогнозировать развитие исторической ситуации на будущее. В 
курсе анализируются исторические события политического, социально-экономического и 
культурного развития России со времени образования государства до начала XXI века, а также 
события всеобщей истории, повлиявшие как на ход мировой истории, так и на развитие России. 
В рамках концепции проблемно-хронологического освещения исторического процесса 
приоритетное значение имеет анализ главных факторов, предпосылок эволюции государства, 
складывания институтов власти, их трансформация в различные исторические периоды. 
Рассмотрение объективных и субъективных факторов процесса политического развития 
увязано с аккумулированием фактологического материала, исторической конкретики, фактов, 
событий нашего прошлого, а также с определением роли личности в истории.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины - 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 дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 
личности:

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в 
историческом процессе, в политической организации общества;

- формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями 
служить интересам России, в т.ч. защите национальных интересов;

- воспитание чувства национальной гордости;
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности;
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами;
- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками;
- формирование 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, 
руководствуюсь принципами научной объективности и историзма;



- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;
- развитие навыков конспектирования первоисточников;
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина логически связана с другой дисциплиной  - философией, т.к. в процессе 
изучения истории формируются основные компетенции, направленные на овладение культурой 
мышления, способностью к анализу и синтезу.

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент после изучения 
школьного курса истории представляют собой знание основных событий и фактов всеобщей 
истории. Эти входные знания являются базой для дальнейшего углубленного изучения истории 
России, всеобщей истории, понимания закономерностей и причинно-следственных связей, 
выработки умения анализировать факты и прогнозировать развитие исторической ситуации на 
будущее.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-13 [1] – Способен 
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического 
развития России, ее место и роль в 
контексте всеобщей истории, в 
том числе для формирования 
гражданской позиции и развития 
патриотизма

З-ОПК-13 [1] – знать основные этапы и закономерности 
исторического развития России, ее место и роль в 
современном мире
У-ОПК-13 [1] – уметь анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития России, ее место 
и роль в современном мире, в том числе для формирования 
гражданской позиции и развития патриотизма
В-ОПК-13 [1] – владеть принципами формирования 
гражданской позиции и развития патриотизма

УК-5 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20] – 
Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах

З-УК-5 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20] – Знать: закономерности и особенности 
социально-исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте
У-УК-5 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20] – Уметь: понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контексте
В-УК-5 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20] – Владеть: простейшими методами адекватного 
восприятия межкультурного многообразия общества с 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах; навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм поведения



4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели 
воспитания

Задачи воспитания (код) Воспитательный потенциал дисциплин

Гражданское и 
патриотическое 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, 
формирование 
патриотического 
самосознания, стремления 
к реализации интересов 
Родины (В4)

1. Использование воспитательного 
потенциала дисциплины "История" 
для: - формирования сопричастности к 
судьбе Родины, индивидуально-
личностного отношения к истории 
Отечества посредством изучения 
истории собственной семьи, региона в 
контексте истории России;  - 
формирования чувства гордости 
героическим прошлым народа, 
посредством изучения героических 
страниц истории Отечества, 
наполнения содержания дисциплины 
патриотическим содержанием; - 
формирование неприятия искажения 
истории посредством выполнения 
учебно-исследовательских заданий, 
ориентированных на изучение и 
проверку исторических фактов, 
критический анализ публикаций по 
истории России.  2. Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплины "Основы гуманитарного 
знания"  "Введение в специальность", 
«История атомной отрасли»  и других 
дисциплин для  формирования 
стремления к соучастию в обеспечении 
технологического суверенитета России 
посредством выполнения 
исследовательских и творческих 
заданий, направленных на данные 
цели.

Гражданское и 
патриотическое 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, 
формирование 
гражданской 
идентичности, 
гражданской и правовой 
культуры, активной 
гражданской позиции, 
навыков, необходимых для 
успешной самореализации 
в обществе (В5)

Использование воспитательного 
потенциала дисциплины "Основы 
гуманитарного знания", "История"  для 
формирования неравнодушного 
отношения к вопросам развития 
гражданского общества посредством 
включения в социально-значимую, в 
том числе волонтерскую 
(добровольческую) деятельность, а 
также  посредством  
исследовательских и творческих 
заданий соответствующего профиля (в 
рамках учебных заданий, 
самостоятельной работы и др.).



Гражданское и 
патриотическое 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, 
формирование неприятия 
деструктивных идеологий 
(В6)

1. Использование воспитательного 
потенциала дисциплин «История», 
«Право»   для формирования 
понимания многообразия культур и 
цивилизаций, их взаимодействия, 
многовариантности, формирования 
уважения к уникальности народов, 
культур, личности посредством 
тематического акцентирования  в 
содержании дисциплин  и  учебных 
заданий; 2. Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин "Основы гуманитарного 
знания",  «Социология», «Теология», 
«История» для формирования 
понимания влияния  различных 
аспектов культуры и религии на 
общественную жизнь и формирование 
личности; роли  нравственности, 
морали, толерантности в развитии 
общества  посредством тематического 
акцентирования  в содержании 
дисциплин  и  учебных заданий; 3. 
Использование воспитательного 
потенциала дисциплин «История», 
«Право», «Психология и педагогика»  
для  формирования неприятия 
экстремизма и девиантного поведения  
посредством тематического 
акцентирования  в содержании 
дисциплин  и  специализированных 
учебных заданий.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:
№ 
п.п

Наименование 
раздела учебной 
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1 Семестр
1 Всеобщая история. 

Основные этапы 
развития российской 

1-8 16/16/0 25 БДЗ-8 З-
ОПК-
13,



государственности в 
эпоху средневековья 
(VI-XVII вв.)

У-
ОПК-
13,
В-
ОПК-
13,
З-УК-
5,
У-
УК-5,
В-
УК-5

2 XVII-XVIII вв. 9-16 16/16/0 25 Прз-15 В-
ОПК-
13,
З-УК-
5,
У-
УК-5,
В-
УК-5,
З-
ОПК-
13,
У-
ОПК-
13

Итого за 1 Семестр 32/32/0 50
Контрольные 
мероприятия за 1 
Семестр

50 З З-
ОПК-
13,
У-
ОПК-
13,
В-
ОПК-
13,
З-УК-
5,
У-
УК-5,
В-
УК-5

2 Семестр
1 Россия в XIX – начале 

XX вв.
1-8 16/16/0 25 БДЗ-8 З-

ОПК-
13,
У-
ОПК-
13,
В-
ОПК-



13,
З-УК-
5,
У-
УК-5,
В-
УК-5

2 Россия и мир в XX - 
XXI веках.

9-15 14/14/0 25 Прз-15 З-
ОПК-
13,
У-
ОПК-
13,
В-
ОПК-
13,
З-УК-
5,
У-
УК-5,
В-
УК-5

Итого за 2 Семестр 30/30/0 50
Контрольные 
мероприятия за 2 
Семестр

50 ЗО З-
ОПК-
13,
У-
ОПК-
13,
В-
ОПК-
13,
З-УК-
5,
У-
УК-5,
В-
УК-5

* – сокращенное наименование формы контроля
** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и 

(или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозна
чение

Полное наименование

ЗО Зачет с оценкой
БДЗ Большое домашнее задание
Прз Презентация
З Зачет



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недел
и

Темы занятий / Содержание Лек., 
час.

Пр./сем.
, час.

Лаб., 
час.

1 Семестр 32 32 0
1-8 Всеобщая история. Основные этапы развития 

российской государственности в эпоху средневековья 
(VI-XVII вв.)

16 16 0

Всего аудиторных часов
2 2 0
Онлайн

1 Место истории в системе социально-гуманитарных 
наук. Основы методологии исторической науки. 
Периодизация всеобщей истории и истории России.
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. Основные 
периоды истории и направления современной 
исторической науки.

0 0 0

Всего аудиторных часов
6 6 0
Онлайн

2 - 4 Становление российской государственности в 
контексте мировой истории.
Становление российской государственности в контексте 
мировой истории.
Этногенез и ранняя история славян. Расселение 
восточнославянских племен. Славяне на 
догосударственном этапе своего развития. Традиционные 
формы хозяйства и социальной организации европейских 
народов в догосударственный период. Родовая и семейная 
община у древних славян. Племенное деление восточных 
славян.
Духовная и материальная культура древних славян и 
неславянских народов России. Славянство. Язычество.
Славяне и их соседи. Взаимоотношения славянских племен 
с Византийской империей. Славяне и кочевой мир в 
раннем Средневековье.
Этнокультурные и социально-политические процессы 
становления древнерусской государственности. 
Социально-экономические и политические изменения в 
славянском обществе на рубеже VIII-IX вв. Причины 
появления княжеской власти и их функции. Складывание 
восточнославянских союзов племен.
Возникновение Древнерусского государства. Новгород и 
Киев – первые центры восточнославянской 
государственности. Первые русские князья – Рюриковичи. 
Проблема «призвания варягов» в современной 
исторической науке.
Складывание раннефеодальной монархии в годы 
правления Владимира Святославовича и Ярослава 
Мудрого.
«Русская Правда» - первый свод законов на Руси.
Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства. Социальный строй Древней 
Руси в оценках историков. Социально-экономический 
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строй Древней Руси и западноевропейский феодализм: 
черты сходства и различия.
Политический строй Древней Руси. Роль вече. 
Возникновение городов в Древней Руси, их место в 
политической и социально-экономической структуре.
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. 
Причины и предпосылки распада единого Древнерусского 
государства. Формирование удельных княжеств. 
Внутрикняжеские усобицы и войны.
Культурные влияния Востока и Запада. Принятие 
христианства: причины и последствия. Православная 
Церковь и ее роль в истории русских княжеств. 
Материальная и духовная культура Древней Руси.
Социально-экономическая и политическая структура 
русских земель периода политической раздробленности. 
Формирование различных политических моделей развития 
древнерусской государственности: Новгородская боярская 
республика; «боярская олигархия» в Галицко-Волынском 
княжестве; Владимиро-Суздальская Русь – упрочнение 
княжеской власти.
Внешняя политика Древнерусского государства в IX-XII 
вв. Русь и Византия. Взаимоотношения русских княжеств и 
феодально-католических государств Западной Европы. 
Древняя Русь и Великая Степь: Хазария, печенеги, 
половцы. Русь и мусульманский мир.

Всего аудиторных часов
4 4 0
Онлайн

5 - 6 Русские земли в XIII-XV веках
Русские земли в XIII-XV веках
Средневековье как стадия исторического процесса в 
России. Русские княжества в Средние века: общие 
тенденции развития и различия.
Образование Монгольской державы. Монгольское 
нашествие на Русь и Европу. 1237-1241 гг.
Возникновение Золотой Орды. Формирование системы 
вассальной зависимости русских земель от Золотой Орды. 
Проблема ордынского влияния на внутриполитические 
отношения в русских княжествах и их культуру в 
современной исторической науке.
Экспансия Запада на русские земли. Борьба Руси против 
немецкой и шведской агрессии. Александр Невский. 
Новгород и Псков как форпосты борьбы с Ливонским 
орденом.
Предпосылки образования централизованного Российского 
государства. Основные этапы объединительного процесса. 
Возникновение новых политических центров в Северо-
Восточной Руси (Тверь, Нижний Новгород, Рязань, 
Москва). Борьба между Москвой и Тверью за главенство в 
Северо-Восточной Руси.
Первые московские удельные князья (Даниил 
Александрович, Иван Калита, Семен Гордый), их роль в 
централизации русских земель.
Социально-экономическое развитие русских земель в 
Средние века. Изменения в социальной структуре 
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средневекового русского общества. Формирование 
служилого сословия — дворянства.
Московское княжество и Золотая Орда. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва 1380 г. Феодальная война 1425-1453 
годов.
Образование Великого княжества Литовского. Западная и 
Южная Русь под властью литовских князей. Русь и Литва в 
XIII-первой половине XV вв.: борьба за политическую 
гегемонию. Грюнвальдская битва 1410 г.
Завершение политического объединения Руси. Иван III. 
Присоединение Новгорода и Твери к Московскому 
княжеству. Стояние на р. Угре.
Освобождение от вассальной зависимости от Золотой 
Орды. Внешняя политика Ивана III.
Эволюция политического строя и социальных отношений в 
Московской Руси. Процесс централизации в 
законодательном оформлении. Судебник 1497 г. и его роль. 
Формирование поместной системы как опоры центральной 
власти.
Процесс централизации на Руси и в странах Западной 
Европы (Англия, Франция, Испания, Португалия): общее и 
особенное.
Перемещение церковного центра в Москву. Роль 
Православной церкви в укреплении Московского 
государства и формировании общерусского национального 
самосознания. Митрополит Алексий и Сергий 
Радонежский.
Установление автокефалии Русской Православной Церкви 
в XV в. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, средневековые ереси). Реакция на Ферраро-
Флорентийскую унию на Руси.
Пути развития русской культуры и художественного 
искусства в XIII-XV вв. Письменность, летописание, 
образование, архитектура, иконопись, ювелирное ремесло.

Всего аудиторных часов
4 4 0
Онлайн

7 - 8 Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 
европейской цивилизации.
Россия в XVI-начале XVII вв. в контексте развития 
европейской цивилизации.
«Новое время» как особая фаза всемирно-исторического 
процесса. Начало разложения феодализма и складывание 
капиталистических отношений. Формирование системы 
абсолютизма в Европе и России.
Формирование идеологической концепции «Москва — 
Третий Рим». Закрепление института царской власти в 
России в 1547 г.
Складывание сословно-представительной монархии. 
Боярская дума. Земский собор. Сословно-
представительные учреждения в России и Западной 
Европе.
Политическое развитие России в годы правления Ивана IV 
Грозного. Реформы «Избранной Рады». Укрепление 
самодержавно-асболютистских тенденций в политике 
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Ивана Грозного. Церковная политика Ивана Грозного. 
Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя политика 
России в XVI веке. Борьба с Литвой и Польшей за 
южнорусские земли. Присоединение Казанского, 
Астраханского ханств, Ногайской Орды и Сибири. Поиски 
путей сближения с Западом во внешней и экономической 
политике России. Западная политика Ивана IV. Ливонская 
война: цели и причины неудач. Оценка роли личности 
Ивана IV в современной литературе.
Социально-экономический и политический кризис XVI—
начала XVII в. «Смутное время» в России. Политика 
Бориса Годунова. Самозванчество. Польско-шведская 
интервенция и ее последствия. Всенародная борьба с 
иностранными интервентами и их пособниками. Первое и 
Второе  народные ополчения и их роль в освобождении 
Москвы от польско-литовских захватчиков. Историческая 
роль К. Минина и Д. Пожарского.

9-16 XVII-XVIII вв. 16 16 0
Всего аудиторных часов
8 8 0
Онлайн

9 - 12 XVII в. в отечественной и европейской истории.
XVII в. в отечественной и европейской истории.
Земский собор 1613 г. и избрание на престол Михаила 
Романова.
Экономическое развитие в XVII в. Развитие городов, 
торговли, товарообмена и мануфактурного производства. 
Начало складывания всероссийского рынка. Освоение 
Поволжья, Урала. Сибири, его роль в развитии окраин 
России.
Социальная структура российского общества в XVII веке. 
Возвышение дворянства. Перемены в положении 
купечества и посадских лиц. Закрепощение крестьянства: 
причины и последствия. Российское казачество в XVII 
веке.
Эволюция политического строя России. Укрепление 
самодержавия. Соборное Уложение 1649 года. Изменение 
места и роли Боярской Думы, приказов, Земских соборов в 
системе государственного управления.
Начало внутриполитических преобразований в период 
правления царей Алексея Михайловича. Федора 
Алексеевича и царевны Софьи.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной 
бунт. Новгородские и псковские восстания. Медный бунт. 
Казачье-крестьянская война в России под 
предводительством Степана Разина.
Русская Православная Церковь в XVII столетии. 
Европейская Реформация и церковная реформа в России: 
сравнительный анализ. Церковный раскол; его социально-
политическая сущность и последствия. Патриарх Никон и 
протопоп Аввакум.
Внешняя политика России в XVII в. Отношения России со 
странами Западной Европы. Смоленская война. Вхождение 
в состав России Левобережной Украины. Переяславская 
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рада. Русско-польская война 1654-1667 гг. Вечный мир с 
Польшей 1686 г.
Россия и мусульманский мир в XVII столетии. Россия и 
Крымское ханство. Начало политического противостояния 
России и Османской империи в Восточной Европе (русско-
турецкая война 1677-1681 гг., Крымские и Азовские 
походы). Завершение присоединения Сибири и начальный 
этап присоединения Кавказа. Русские географические 
открытия.
Культура России XVI-XVII вв. в контексте развития 
мировой культуры. Формирование светской культуры в 
России. Образование и наука. Новые тенденции в развитии 
литературы и художественного искусства России в XVII в.

Всего аудиторных часов
8 8 0
Онлайн

13 - 16 XVIII-XIX вв. в отечественной и европейской истории. 
Провозглашение Российской империи. Промышленный 
переворот.
XVIII в. в отечественной и европейской истории. 
Провозглашение Российской империи. Промышленный 
переворот.
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема 
перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые 
взаимосвязи и различия.
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества 
в России. Основные направления «европеизации» страны. 
Предпосылки и особенности складывания российского 
абсолютизма. Эволюция социальной структуры общества. 
Внешняя политика Петра I. Азовские походы. «Великое 
посольство». Северная война.
Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. 
Создание Балтийского флота и регулярной армии. Табель о 
рангах. Сенат, коллегия. Церковная реформа. 
Провозглашение России империей. Национальный состав 
Российской империи в XVIII в. Упрочение 
международного авторитета страны. Оценка петровских 
реформ и личности Петра I в историографии.
Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Правление 
Павла I. Екатерина II: истоки и сущность внутренней и 
внешней политики. «Просвещенный абсолютизм». 
«Золотой век дворянства». Эволюция форм собственности 
на землю. Усиление крепостного права в России. 
Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 
Мануфактурное промышленное производство. Разделы 
Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий 
на юге. Освоение Причерноморья.
Культура России в XVIII в.: от петровских инициатив к 
«веку просвещения». Профессиональный театр, 
архитектура, наука, образование. М.В. Ломоносов.
Развитие системы международных отношений. 
Формирование колониальной системы и мирового 
капиталистического хозяйства. Роль международной 
торговли. Источники первоначального накопления 
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капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие 
мануфактурного производства. Промышленный переворот 
в Европе и России: общее и особенное.
2 Семестр 30 30 0

1-8 Россия в XIX – начале XX вв. 16 16 0
Всего аудиторных часов
4 4 0
Онлайн

1 - 2 Россия в начале XIX века. Проблема модернизации 
политической системы. Отечественная война 1812 года.
Попытки реформирования политической системы России 
при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 
Новосильцева. Отечественная война 1812 г. Значение 
победы России в войне против Наполеона и 
освободительного похода России в Европу для укрепления 
международных позиций России. Российское 
самодержавие и «Священный Союз». Изменение 
политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и 
последствия.

0 0 0

Всего аудиторных часов
2 2 0
Онлайн

3 Россия в эпоху правления Николая I.
Россия в эпоху правления Николая I.
Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 
Кавказская война и присоединение Северного Кавказа к 
России. Передовые прогрессивные деятели России о 
Кавказе и кавказских народах. Крымская война и ее 
последствия для России и мира.
Промышленный переворот; ускорение процесса 
индустриализации в XIX в. и его политические, 
экономические, социальные и культурные последствия. 
Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 
либерализм, дарвинизм.
Общественная мысль России в.: декабристы, западники, 
славянофилы, консерваторы, революционно-
демократическое народничество.
Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к 
отмене крепостного права в первой половине XIX в.

0 0 0

Всего аудиторных часов
4 4 0
Онлайн

4 - 5 Александр II. Либеральные реформы 60-70 гг. XIX в. 
Попытки модернизации России.
Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены 
крепостного права.
«Великие реформы» 1860–70-х гг. и их последствия. 
Политические преобразования 60–70-х гг. Присоединение 
Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

0 0 0

Всего аудиторных часов
4 4 0
Онлайн

6 - 7 Россия на рубеже эпох (последняя треть XIX – начало 
XX вв.)
Россия на рубеже эпох (последняя треть XIX – начало XX 
вв.)
Александр III и контрреформы 1880-94 гг. Начало 
правления Николая II. Всероссийская перепись населения 
1897 года как свидетельство изменений в социальной 
структуре общества.
Особенности социально-экономического развития 
пореформенной России. Новые тенденции в развитии 
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сельского хозяйства. Изменения социокультурного облика 
крестьянства. Рост внутреннего и внешнего рынка, 
развитие торгового капитала. Урбанизация страны. 
Формирование городского населения. Профессионализм 
труда. Буржуазия и рабочий класс в пореформенной 
России: источники формирования, состав, положение в 
социальной структуре общества, корпоративная и трудовая 
этика. Национальный вопрос и национальная политика 
российских монархов в начале XX вв.
Неравномерность и незавершенность развития российского 
капитализма. Форсирование российской индустриализации 
«сверху». Усиление государственного регулирования 
экономики. Многоукладность российской экономики и ее 
влияние на экономическое и социальное развитие России.
Освободительное движение 1860 – начала 80-х гг. Русское 
народничество и его эволюция. Земское либерально-
оппозиционное движение 1870-80 гг. Рабочие организации 
и кружки. Распространение марксизма.
Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 
Первая российская революция 1905-1907 гг.: предпосылки, 
ход, итоги. Столыпинская аграрная реформа 1906-1912 гг.: 
экономическая, социальная и политическая сущность, 
итоги, последствия.
Политические партии в России начала века: генезис, 
классификация, программы, тактика. Опыт думского 
«парламентаризма» в России.
Изменения в системе международных отношений в начале 
XX в. Формирование предпосылок глобализации 
вооруженных конфликтов. Основные военно-политические 
блоки. Завершение раздела мира и борьба за колонии.
Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные 
театры военных действий. Россия в Первой мировой войне. 
Влияние войны на экономику Российской империи. 
Назревание общенационального кризиса.
Влияние первой мировой войны на европейское развитие. 
Новая карта Европы и мира, рост революционного и 
рабочего движения. Особенности международных 
отношений в межвоенный период. Лига Наций. 
Версальская система международных отношений. Новый 
этап в развитии мирового капитализма.

Всего аудиторных часов
2 2 0
Онлайн

8 Культура России XIX – начала XX вв.
Культура России XIX – начала XX вв.
«Золотой век» русской культуры в XIX в. Система 
просвещения. Наука и техника. Формирование научных 
школ. Печать. Литература и искусство. Быт города и 
деревни. Общие достижения и противоречия. Особенности 
развития культуры России в конце XIX – начале XX вв. 
Серебряный век русской литературы.

0 0 0

9-15 Россия и мир в XX - XXI веках. 14 14 0
9 - 10 От Февраля к Октябрю. Проблема выбора Всего аудиторных часов



4 4 0
Онлайн

политического развития.
От Февраля к Октябрю. Проблема выбора политического 
развития.
Великая Российская революция 1917-1922 гг.: причины, 
сущность, хронологические рамки в исторической 
литературе. Первый этап революции: Февраль 1917 г. и его 
последствия. Развитие революционного процесса от 
Февраля к Октябрю. Второй этап революции: Октябрь 1917 
г. и его последствия. Третий этап революции: Гражданская 
война и интервенция. Итоги Великой российской 
революции. Роль В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого в 
обеспечении победы революции. Революционный кризис в 
Европе в 1918-1919 гг.; идея мировой революции и 
попытки ее реализации.
Начало строительства Советского государства в 1918-1920-
е гг., роль В.И. Ленина в его становлении. Национальные 
окраины России в тот период. Образование СССР. 
Особенности советской национальной политики и 
национально-государственного устройства. Сущность 
советской социально-политической и экономической 
модели. Военный коммунизм. Новая экономическая 
политика. Формирование однопартийной политической 
системы.
Дискуссии о событиях 1917-1930 гг. и о тоталитаризме в 
историографии. Социально-экономическая и политическая 
борьба в СССР в 1920-1930 гг. Укрепление власти И.В. 
Сталина. Курс на строительство социализма в одной 
стране.
Осуществление социалистической индустриализации в 
СССР. Первые пятилетки и их результаты. Массовая 
коллективизация сельского хозяйства и ее последствия. 
Успехи Советской власти в культурной сфере и сфере 
образования. Эволюция политического режима в СССР. 
Начало формирования авторитарной политической 
системы. Репрессии.
Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и 
великие державы.
Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая 
депрессия», их влияние на развитие разных стран.

0 0 0

Всего аудиторных часов
4 4 0
Онлайн

11 - 12 Мир и СССР накануне Второй мировой войны. СССР 
во Второй мировой войне. Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. Послевоенное устройство мира. 
Начало «холодной» войны.
Мир и СССР накануне Второй мировой войны. СССР во 
Второй мировой войне. Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. Послевоенное устройство мира. Начало 
«холодной» войны.
Коминтерн как орган всемирного революционного 
движения. Появление фашизма и национал-социализма. 
Приход национал-социалистов к власти в Германии. 
«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. 

0 0 0



Гражданская война в Испании. Советская внешняя 
политика. Японская агрессия на озере Хасан и реке 
Халкин-Гол. Советско-финская война. Современные споры 
в исторической литературе о международных отношениях 
в 1939-1941 гг.
Предпосылки, причины и начало Второй мировой войны. 
Великая Отечественная война Перестройка экономики на 
военный лад. Наука – фронту. Битва моторов. Изменения в 
структуре власти, в жизни советских людей. Создание 
антигитлеровской коалиции. Историческое значение 
основных сражений Великой Отечественной войны: 
Московской, Сталинградской, Курской битв. Героическое 
сопротивление Ленинграда. Партизанская борьба. 
Советский тыл в годы войны. Освобождение 
оккупированных территорий СССР и Восточно-
Европейских государств от фашистских захватчиков. 
Героизм советского народа. Полководцы. Выработка 
союзниками глобальных стратегических решений по 
послевоенному переустройству мира (Тегеранская, 
Ялтинская, Потсдамская конференции). Нюрнбергский 
процесс: осуждение и наказание руководящих нацистских 
преступников. Решающий вклад Советского Союза в 
разгром фашизма и японского милитаризма. Дискуссии о 
роли и вкладе СССР в победу во Второй мировой войне.
Власть и общество СССР в первые послевоенные годы. 
Трудности повседневной жизни; восстановление народного 
хозяйства. Образование двухполярного мира. Утрата 
атомной монополии США. Новые международные 
организации. Начало холодной войны. Создание НАТО. 
План Маршалла и окончательное разделение Европы. 
Формирование социалистического лагеря. Создание Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ). Наращивание 
военно-промышленного комплекса.

Всего аудиторных часов
2 2 0
Онлайн

13 Ядерный щит нашей страны.
История атомного проекта: вклад российских и советских 
ученых в исследовании ядерной физики в первой половине 
XX столетия.
Создание и испытание атомной бомбы в СССР.
МИФИ: образование ВУЗа, вехи истории, прославленные 
выпускники.

0 0 0

Всего аудиторных часов
2 2 0
Онлайн

14 СССР во второй половине XX века.
СССР во второй половине XX века.
Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки 
Н.С. Хрущёва обновить социалистическую систему. 
«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и 
практике советской внешней политики. Значение XX и 
XXII съездов КПСС. Антиконституционная передача 
РСФСР Крыма и Севастополя Украине.
Крах колониальной системы. Обострение международной 
обстановки. Создание Организации Варшавского Договора 
(ОВД). Победа революции в Китае и создание КНР. 

0 0 0



Корейская война 1950-1953 гг. Развитие стран Востока во 
второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой 
войны. Создание государства Израиль и проблема 
урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. 
Венгерские события 1956 г.
Формирование движения неприсоединения. Арабские 
революции, «свободная Африка». Революция на Кубе. 
Усиление конфронтации сверхдержав и двух мировых 
систем. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис (1962 
г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. 
Социалистическое движение в странах Запада и Востока. 
Политических кризис 1968 г. в социалистических странах и 
последствия его силового решения.
Научно-техническая революция и ее влияние на ход 
мирового общественного развития.
Содержание и значение реформ Г.М. Маленкова и Н.С. 
Хрущева в развитии экономики СССР в 1954-1964 гг. и 
реформ А.Н. Косыгина – в 1965-1970 гг. Рост 
производительности сил в условиях НТР и расширение 
международных экономических связей.
СССР в середине 60-80-х гг.: стабилизация и нарастание 
кризисных явлений. Эпоха «застоя». Власть и общество в 
первой половине 80-х гг. Формирование диссидентского 
движения.
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и 
развитие международных финансовых структур 
(Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация 
неоколониализма и экономическая глобализация. 
Интеграционные процессы в послевоенной Европе. 
Создание Европейского экономического союза.
Участие вооруженных сил Советского Союза во внутри 
политических событиях в Афганистане.
Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия 
массового поражения (типы, системы доставки) и его роль 
в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. 
Становление систем контроля над нераспространением 
ядерного оружия.

Всего аудиторных часов
2 2 0
Онлайн

15 От СССР к современной России
Причины и первые попытки всестороннего 
реформирования советской системы в 1985 г. Политика 
«ускорения». Цели, основные этапы горбачевской 
«перестройки» в экономическом и политическом развитии 
СССР. Неудачи «перестройки». Усиление центробежных 
тенденций в многонациональном государстве (1990-1991 
гг.). «Новое политическое мышление» и изменение 
геополитического положения СССР.
Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Дискуссия о 
времени завершения холодной воины. Вывод советских 
войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 
социалистической системы. ГКЧП и его последствия: 
распад СССР, прекращение деятельности КПСС. 
Образование содружества Независимых Государств (СНГ).

0 0 0



Россия в 90-е годы. Изменения экономического и 
политического строя в России. Либеральная концепция 
российских реформ: переход к рынку, первые шаги по 
формированию гражданского общества и правового 
государства «Шоковая терапия» экономических реформ в 
начале 90-х годов. Падение промышленного и 
сельскохозяйственного производства, научно-технического 
потенциала. Формирование права частной собственности в 
Российской Федерации в 1990-1993 гг. Резкая поляризация 
общества в России, обнищание значительной части 
населения страны. Политический кризис 1993 г. и силовой 
демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 
г. Обострение межнациональных отношений. Военно-
политический кризис в Чечне, его причины и последствия.
Становление новых властных структур в России: 
Президент, Правительство, Совет Федерации, 
Государственная Дума.
Политические партии и общественные движения России, 
формирование многопартийной системы.
Образование, наука и культура в условиях рыночной 
экономики. Крах либеральных реформ в России в 90-е 
годы.
Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 гг. 
Уступки России во внешней политике Западу. Трудности в 
налаживании политических, военных и экономических 
связей со странами СНГ.
Договор о коллективной безопасности стран СНГ. Меры по 
защите российских соотечественников, проживавших на 
постсоветском пространстве. Образование Союза России и 
Белоруссии. Договорные начала Российской Федерации с 
НАТО и Советом Европы.
Глобализация мирового экономического, политического и 
культурного пространства. Место России в многополярном 
мире. Расширение НАТО и ЕС на восток. Региональные и 
глобальные интересы России.
Российская Федерация в начале XXI века. Современные 
проблемы человечества и роль России в их решении. 
Изменения в политической системе российского общества. 
Президентство В.В. Путина, его внутренняя и внешняя 
политика, национальная идея.
Социально-экономическое положение РФ в период 2000-
2017 гг. Модели модернизации общества и путей 
интенсификации российской экономики.
Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации.
Мировые финансовые и экономические кризисы и их 
влияние на экономику России. Культура и религия в 
современной России.
Смена Россией приоритетов во внешней политике на 
рубеже XX-XXI веков. Налаживание международных 
экономических и военных связей. ЕврАзЭС (с 2015 г. 
ЕАЭС), ОДКБ, ШОС, БРИКС. Вступление России в ВТО. 



Совместная декларация России и Китая о многополярном 
мире. Современная концепция российской внешней 
политики в условиях многополярного мира. 
Противодействие РФ попыткам США вторгаться в сферу 
геополитических интересов на Кавказе, в Центральной 
Азии и в Прибалтике. Применение США вооруженной 
силы против Югославии и Ирака. Ликвидация 
государственности в Ливии. Способствование США 
созданию экстремистских движений как основного 
фактора миграции населения из стран Ближнего Востока и 
Северной Африки. Международный терроризм, беженцы. 
Грузино-российский военный конфликт в августе 2008 г. 
Государственный переворот на Украине (февраль 2014 г.). 
Основные угрозы начала XXI века: терроризм и неонацизм. 
Особенности их распространения. Сущность глобальных 
процессов современности. Отказ от борьбы с неонацизмом 
в странах, бывших участниками антигитлеровской 
коалиции (Канада, США) в нарушение Резолюции 69-й 
сессии ООН (декабрь 2014 г.). Возвращение Крыма и 
Севастополя в состав Российской Федерации. Санкции 
США и Евросоюза против России и их последствия. 
Нарастание международной напряженности. Сирия в огне 
боевых действий. Роль России в разгроме основных сил 
международного терроризма. Агрессивная русофобия 
США и НАТО. Рост международного авторитета 
Российской Федерации.

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозна
чение

Полное наименование

ЭК Электронный курс
ПМ Полнотекстовый материал
ПЛ Полнотекстовые лекции
ВМ Видео-материалы
АМ Аудио-материалы
Прз Презентации
Т Тесты
ЭСМ Электронные справочные материалы
ИС Интерактивный сайт

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе преподавания истории используются следующие технологии:
на лекциях используются авторские, мультимедийные и диалоговые технологии;
на семинарских занятиях используются интерактивные технологии (ролевые игры, 

технология диалогового общения, организация дискуссий по историческим аспектам, не 
имеющим общего исторического оценочного значения), тестовые и мультимедийные 
технологии, проведение занятий на территории историко-культурных объектов (Историко-



культурном заповеднике «Коломенское», «Царицыно», «Кусково» и др.). Важное значение 
придается вовлечению студентов в научно-исследовательскую работу. Стимулируется 
привлечение студентов к участию в конкурсах, посвященных актуальным историческим датам 
и событиям, научно-практических конференциях - университетских, общероссийских и 
международных. Данные технологии ориентированы на формирование компетентностной 
модели образования студентов. Особое значение придается организации активной 
самостоятельной работы студентов по изучению актуальных исторических событий, оказавших 
значимое воздействие на характер развития российского общества и государства.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 
результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, 
рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 
представлена в следующей таблице:
Компетенция Индикаторы 

освоения
Аттестационное 
мероприятие (КП 1)

Аттестационное 
мероприятие (КП 2)

З-УК-5 З, БДЗ-8, Прз-15 ЗО, БДЗ-8, Прз-15
У-УК-5 З, БДЗ-8, Прз-15 ЗО, БДЗ-8, Прз-15

УК-5

В-УК-5 З, БДЗ-8, Прз-15 ЗО, БДЗ-8, Прз-15
З-ОПК-13 З, БДЗ-8, Прз-15 ЗО, БДЗ-8, Прз-15
У-ОПК-13 З, БДЗ-8, Прз-15 ЗО, БДЗ-8, Прз-15

ОПК-13

В-ОПК-13 З, БДЗ-8, Прз-15 ЗО, БДЗ-8, Прз-15

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного 
максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-
балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении 
заданий в рамках текущего и промежуточного контроля. 

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Сумма 
баллов

Оценка по 4-ех 
балльной шкале

Оценка 
ECTS

Требования к уровню освоению 
учебной дисциплины

90-100 5 – «отлично» А

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, использует в 
ответе материал монографической 
литературы.

85-89 В
75-84 С
70-74 4 – «хорошо» D

Оценка «хорошо» выставляется 
студенту, если он твёрдо знает 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 



существенных неточностей в ответе 
на вопрос.

65-69

60-64
3 – 
«удовлетворительно» Е

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного материала.

Ниже 60 2 – 
«неудовлетворительно» F

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, который не 
знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки. Как правило, 
оценка «неудовлетворительно» 
ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без 
дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ E55 Russia in World History : , Oxford: Oxford university press, 2015

2. ЭИ О-66 История России : , Moscow: Проспект, 2015

3. 9 И90 История России : учебник, Москва: Проспект, 2014

4. ЭИ Д 25 История России. Краткий курс : , Moscow: Проспект, 2016

5. 9 Р76 Россия в мировой истории : учебник для вузов, Москва: ЛОГОС, 2016

6. ЭИ Б79 Уроки русской истории : учебное пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 9 Д 25 История России : учебно-метод. пособие для студентов технического университета, 
Москва: НИЯУ МИФИ, 2018

2. 9 И90 История России в схемах : учебное пособие, Москва: Проспект, 2011

3. ЭИ К21 История государства Российского Т.1 (IX-XI век), , Москва: STAR MEDIA. ТВ Центр 
, 2007

4. ЭИ К21 История государства Российского Т.10 (XVI век), , Москва: STAR MEDIA. ТВ Центр 
, 2008



5. ЭИ К21 История государства Российского Т.11 (XVI век), , Москва: STAR MEDIA. ТВ Центр 
, 2008

6. ЭИ К21 История государства Российского Т.12 (XVI век), , Москва: STAR MEDIA. ТВ Центр 
, 2008

7. ЭИ К21 История государства Российского Т.2 (XI-XII век), , Москва: STAR MEDIA. ТВ 
Центр , 2007

8. ЭИ К21 История государства Российского Т.3 (XII-XIII век), , Москва: STAR MEDIA. ТВ 
Центр , 2007

9. ЭИ К21 История государства Российского Т.4 (XIII-XIV век), , Москва: STAR MEDIA. ТВ 
Центр , 2007

10. ЭИ К21 История государства Российского Т.5 (XIV-XV век), , Москва: STAR MEDIA. ТВ 
Центр , 2007

11. ЭИ К21 История государства Российского Т.6 (XIV-XV век), , Москва: STAR MEDIA. ТВ 
Центр , 2007

12. ЭИ К21 История государства Российского Т.7 (XV-XVI век), , Москва: STAR MEDIA. ТВ 
Центр , 2007

13. ЭИ К21 История государства Российского Т.8 (XV-XVI век), , Москва: STAR MEDIA. ТВ 
Центр , 2007

14. 9 Х91 Хрестоматия по истории России : учеб. пособие для вузов, А. С. Орлов [и др.], М.: 
Проспект, 2004

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. История России и Всемирная история (http://www.istorya.ru/)

2. Официальный сайт государственного музея политической истории России 
(http://www.polithistory.ru/)

3. Официальный сайт Государственного Центрального Музея Современной Истории России

4. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным структурообразующим элементом 
ХРОНОСа стали хронолог (http://www.hrono.ru/index.html)

5. Атлас всемирной истории (Atlas of World History) 
(http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/russia.html)

6. 4. Центр экономической истории при Историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 
(http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/index.htm)



7. Атлас всемирной истории (Atlas of World History) 
(http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/russia.html)

8. Историк (http://историк.рф/)

9. Российская национальная библиотека в Петербурге (http://www.nlr.ru/)

10. Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ) (http://www.shpl.ru/)

11. Российская государственная библиотека (РГБ) (http://www.rsl.ru/)

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:
- работа с текстами: учебниками, историческими первоисточниками, дополнительной 

литературой, в том числе материалами интернета, а также проработка конспектов лекций;
- написание докладов, рефератов;
- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым компонентом 

получения полноценного высшего образования.

Работа с конспектами лекций
Знакомство с университетской системой образования происходит уже на первой лекции, 

где от студента требуется внимание и самостоятельное оформление конспекта.
1. Не забывайте, что ваш конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы 

максимально использовать «зрительную» память), поэтому он должен быть аккуратным. 
Выделите заголовки, отделите один вопрос от другого, соблюдайте абзацы, подчеркните 
термины.

2. При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию лектора и вводные 
слова «таким образом», «итак», «необходимо отметить» и т.п., которыми он акцентирует 
наиболее важные моменты. Не забывайте помечать это при конспектировании.

3. Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете основную нить 
изложения и начнете писать автоматически, не вникая в смысл. Техника прочтения лекций 
преподавателем такова, что он повторяет свою мысль два-три раза. Постарайтесь вначале 
понять ее, а затем записать, используя сокращения.

4. Создайте собственную систему сокращений, аббревиатур и символов, удобную только 
вам. Однако при дальнейшей работе с  конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста.



5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать  дополнительные записи, отметить 
непонятные места.

Написание реферата
Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, результатов 
изучения научной проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор 
соответствующих литературных и других источников.

Написание реферата (доклада) начинается с определения темы и подбора литературы. 
Наиболее распространенная проблема у студентов – неумение работать с библиотечными 
фондами.  Необходимо в максимально сжатые сроки научиться самостоятельно      подбирать 
литературу – это залог  успешной учебы. В каждой библиотеке, в зале каталогов, находится 
консультант, который всегда поможет  сориентироваться в библиотечных фондах и правильно 
оформить заказ на книгу. Работая в библиотеке, учитывайте следующие факторы:

- если вам необходимо подобрать литературу по конкретной теме, но вы не знаете 
авторов книг (монографий), используйте предметный каталог;

- если вам известен автор или название книги, вы можете воспользоваться алфавитным 
каталогом;

- в каждой библиотеке дополнительно существует картотека журнальных статей;
- ресурсы интернета:
http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история
http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178 Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших времен по 
наши дни

http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 
истории России

http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея 
Современной Истории России

http://www.hrono.ru/index.html ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 
структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и система 
указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, религиоведческих 
и пр.).

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/russia.html Атлас всемирной истории (Atlas of World 
History).

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Структура каждой лекции складывается из вступления, основной части и заключения. Во 
вступлении кратко формулируется тема, сообщается план и задачи, перечисляется литература к 
лекции, показы¬вается связь с предшествующим материалом, характеризуется теоретическая и 
практическая значимость темы. В основной части всесторонне раскрывается содержание 
проблемы, обосновываются ключевые идеи и положения, осуществляется их конкретизация, 
показываются связи и отношения, дается оценка сложившейся практике и научным 



основаниям, раскрываются перспективы развития, формулируются промежуточные выводы. В 
заключительной части подводится итог, кратко повторяются и обобщаются основные 
положения, формулируются общие выводы, излагаются рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы. Необходимо также предусмотреть время для  ответов  на  возможные 
вопросы студентов.

Преподавательский кон¬спект каждой лекции должен содержать: тему (точно 
сформулированную); цель и задачи; перечень вопросов, освещаемых на лекции; реферативное 
изложение содержания (с выделением основного и второстепенного). Для прочтения лекции 
необходимо иметь карту периода и региона, о котором идет речь на данной лекции.

При чтении лекции необходимо поддерживать высокий научный уровень излагаемой 
информации; обеспечивать доказательность и достоверность высказываемых суждений; ясно и 
точно излагать мысли и активизировать мышление слушателей;  выделять интонационно 
каждый раздел; в каждом вопросе вычленять главное (для запоминания) и второстепенное (для 
иллюстрации); четко проговаривать термины, имена, фамилии, названия государств, городов, 
расшифровывать и записывать их на доске; обращать внимание студентов на наиболее 
значимые даты и события.

Автор(ы):

Македонская Вера Александровна, д.ист.н., доцент

Мякинина Наталья Петровна, к.ист.н.

Швец Татьяна Дмитриевна, к.ист.н., доцент

Рецензент(ы):
Дубинина Светлана Александровна, к.ист.н, доцент


