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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления об основных 

закономерностях и направлениях исторического процесса; показать место России в этом 

процессе, выделить общее и особенное в истории российской цивилизации. 

Задачи:  

 ознакомление студентов с основными проблемами современной исторической 

науки; 

 анализ основных концепций современной российской историографии; 

 формирование знаний по всеобщей истории и истории России в частности; 

 формирование начальных практических навыков работы с историческими 

исследованиями и историческими источниками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б1.Б «История» относится к базовой части Блока 1 и является 

обязательной для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

программы.  

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы представлены в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Планируемые результаты обучения/индикаторы 

достижения компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

ОК-2 – способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

ОК-2 

Знать: 

общую характеристику концепций объяснения 
исторического процесса; основные научные подходы 

и концепции в интерпретации событий, процессов и 

явлений российской истории; место человека в 
историческом процессе; различные подходы к 

оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории З (ОК-2); 

Уметь:  
критически воспринимать, анализировать и 

оценивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений У (ОК-2); 
Владеть:  

навыками анализа причинно-следственных связей в 

развитии российского государства и общества для 
формирования гражданской позиции В (ОК-2); 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из которых 36 

часов самостоятельной работы обучающегося отводится на подготовку и защиту экзамена. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 1 семестр. 
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Распределение фонда времени по темам дисциплины по очной форме обучения 

представлено в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины 

Номер и наименование тем  

Объем дисциплины  

(ак. часы) 

Контактная работа 
СРО 

ЗЛТ ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 

1. Историческое знание, его происхождение и 
современное состояние. Древнейшие цивилизации в истории 

человечества 

2 2  8 

2. Древняя Русь и Европа в V – XIII вв.  2 4  10 

3. Русь и Европа в XIV – XVII вв. Становление 

Российского централизованного государства 
2 4  10 

4. Россия и Европа в ХVIII в. Просвещенный абсолютизм 2 4  8 

5. Россия в первой половине XIX в 2 4  8 

6. Россия во второй половине XIX в. 2 2  8 

7. Россия в условиях социально-политического кризиса 
начала ХХ в.  

2 2  8 

8. Становление СССР и усиление международных 

противоречий в 1920-ые – первой половине 50-ых гг. ХХ в. 
4 4  10 

9. СССР и мир во второй половине ХХ в. Распад СССР 4 4  10 

10. Россия и мировое сообщество в XXI в. 2 2  10 

Всего по дисциплине: 22 32  90 

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме 

лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа 

обучающегося 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Историческое знание, его происхождение и современное состояние. 

Древнейшие цивилизации в истории человечества 

Смысл и содержание понятия «история». Этапы развития исторической науки. Место 

истории в современной системе наук. Сущность, формы и функции исторического знания. 

Теоретические основы истории как науки. Виды исторических источников. Методология и 

периодизация истории.  

Основные концепции (интерпретации) исторического процесса. Концепции 

всемирной и русской истории в трудах великих российских историков – Н. М. Карамзина 

(1766 – 1826), С. М. Соловьева (1820 – 1879), В. О. Ключевского (1841–1911). 

Цивилизационный и формационный подходы к историческому процессу. 

История России как часть всемирной истории, общее и особенное в историческом 

развитии.  

Цивилизации Древнего Мира. Древний Восток и первые государства в истории 

человечества. Античность как колыбель европейской цивилизации. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Тема 2. Древняя Русь и Европа в V – XIII вв. 

Средние века: понятие и периодизация. Падение Западной Римской империи и 

образование варварских государств. Расширение Европы: Крестовые походы и внутренняя 

колонизация (1096 – 1272). Генезис феодализма в Европе.  
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Европа в V – середине ХI вв.: синтез римского и варварского миров. Политическая и 

государственная организация феодального общества в условиях раннего средневековья.  

Славяне и Великое переселение народов (IV – VII вв.). Освоение восточными 

славянами Русской равнины в VI – VIII вв. Образование Древнерусского государства. 

Династия Рюриковичей. Норманнская теория и ее критика в отечественной историографии. 

Первоначальный этап русской государственности. Крещение Руси (988) и его значение.  

Политическая раздробленность Киевской Руси. Особенности развития русских земель 

в XII-XIII вв. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская боярская республика. Борьба Новгорода с рыцарскими орденами. Александр 

Невский (1221 – 1263). Невская битва (1240) и Ледовое побоище (1242). 

Образование монгольского государства. Походы Батыя на Русь (1237 – 1240). 

Образование «Золотой Орды». Система управления завоеванными землями. Борьба русских 

княжеств против монголо-татар. 

 

Тема 3. Русь и Европа в XIV – XVII вв. Становление Российского 

централизованного государства 

Социальные структуры и государственно-политическое развитие Европы в XIV – XV 

вв. Эпоха Возрождения (XV в. – 90-е годы XVI в). Эпоха реформации (1517 – 1648) и 

контрреформации (XVI – конец XVII вв.). 

Предпосылки процесса объединения русских земель. Возвышение Москвы. Борьба за 

политическое лидерство в северо-восточной Руси. Московское и Тверское княжества. 

Политика московских князей. Правление Ивана Калиты (1328 – 1340). Правление Дмитрия 

Донского (1363 – 1389). Сергий Радонежский (1314 – 1392) и роль православной церкви в 

объединении русских земель. Куликовская битва (1380) и её значение.  

Правление Ивана III (1462 – 1505). Великое стояние на реке Угре (1480). Свержение 

ордынского ига. Становление самодержавия как специфической формы государственного 

устройства России и его отличие от европейского абсолютизма. Судебник 1497 г. Правление 

Василия III (1505 – 1533). Завершение политического объединения русских земель вокруг 

Москвы. Русское централизованное (Московское) государство. Теория «Москва – Третий 

Рим». 

Правление Иван IV Грозного (1533 – 1584). Реформы Избранной Рады. Ливонская 

война (1558-1583). Опричнина (1565 – 1572): причины, сущность, методы, последствия. 

Династический кризис. 

Россия в XVII в. Смута. Земский Собор (1613). Начало династии Романовых. 

Государственное и общественное развитие после Смуты. Соборное уложение (1649). 

Внешняя политика России в XVII в. Освоение русскими Сибири. Церковный раскол. 

 

Тема 4. Россия и Европа в ХVIII в. Просвещенный абсолютизм  

Европа и новое время. Теория и практика «просвещённого абсолютизма».  

Россия в XVIII в. Эпоха Петра Великого (1682 – 1725). Внешняя и внутренняя 

политика Петра I. Северная война (1700) – 1725). Реформы Петра I. Военные реформы. 

Административные реформы. Социально-экономические преобразования. Реформы в сфере 

культуры. Внешняя политика Петра Великого. Итоги правления. Место Российской империи 

среди европейских государств 

Основные направления внутренней политики при преемниках Петра I. 

Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху дворцовых переворотов (1725 – 

1762). Правление Елизаветы Петровны (1741 – 1761): укрепление абсолютной власти, 

подготовка условий для дальнейшей модернизации государства. Внешнеполитический курс 

Российской империи во второй четверти XVIII в. Правление Петра III (1761 – 1762): 

основные законодательные акты.  

«Просвещенный абсолютизм» в России: особенности, содержание, противоречия. 

Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России и 
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формирование политических взглядов Екатерины II. Правление Екатерины II (1762 – 1796). 

Внутренняя политика Екатерины II. Основные направления внешнеполитической 

деятельности Екатерины II Русско-турецкая война (1768-1774). Разделы Польши (1772, 1793, 

1795). Правление Павла I (1796 – 1801): внутренняя и внешняя политика. 

 

Тема 5. Россия в первой половине XIX в 

Основные тенденции мирового развития в XIX в. Наполеоновские войны. Венский 

конгресс (1815). Священный союз. Буржуазные революции в Европе (1848-1849). 

Промышленный переворот и его социокультурные последствия. Становление мировых 

империй. Колониальная экспансии передовых стран Европы в последней трети XIX в.  

Правление Александра I (1801 – 1825). Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

Крестьянский вопрос. Проект государственного преобразования в России М. М. 

Сперанского. Россия в европейском конфликте начала XIX. Наполеоновские войны (1796 – 

1815). Отечественная война (1812). Заграничные походы русской армии (1813 – 1814). 

Венский конгресс (1814 – 1815). Образование «Священного союза» и его роль в 

международной политике. Венская система международных отношений. Внутренняя 

политика Александра I в 1815 – 1825 годах. Развитие общественной мысли. Декабристы: 

истоки и формирование идеологии, основные программные документы.  

Правление Николая I (1825 – 1855). Внутренняя политика Николая I. Общественное 

движение 1830-х – 1850-х годов. Новые явления в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие буржуазных отношений. Усиление кризиса крепостнической системы. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа П. Д. Киселева в 

государственной деревне. Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853 – 1856). 

 

Тема 6. Россия во второй половине XIX в. 

Объективная необходимость модернизации России во второй половине XIX в. 

Личность и историческая роль императора Александра II (1855–1881). Причины и 

предпосылки отмены крепостного права. Крестьянская реформа (1861) и ее итоги. 

Либеральные реформы 60-х – 70-х годов XIX в. Россия в системе международных 

отношений второй половины XIX в. Русско-турецкая война (1877 – 1878). Освобождение 

южных славян от турецкого ига. Общественное движение в пореформенный период. 

Народничество: его идейные истоки и основные течения. Эпоха политического террора и 

убийство Александра II.  

Правление Александра III (1881 – 1894). Контрреформы» Александра III. Укрепление 

позиций дворянства. Политика в крестьянском вопросе. Рабочее законодательство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Особенности российской 

индустриализации. Сельское хозяйство. Железнодорожное строительство. Развитие 

внутреннего рынка. Н. Х. Бунге (1823 – 1895). С. Ю. Витте (1849 – 1915). Общественное 

движение в России.  

 

Тема 7. Россия в условиях социально-политического кризиса начала ХХ в. 

Всемирно-исторический процесс и его особенности в первой половине ХХ века. 

Формирование блоковой системы международных отношений. Первая мировая война (1914 

– 1918): причины, этапы, последствия.  

Российское самодержавие на рубеже ХIХ – XX вв. Внешняя и внутренняя политика 

Николая II. Причины Первой русской революции (1905 – 1907). События и основные этапы 

революции. Эволюция политической системы Российской империи в 1905 – 1907 гг. Думская 

монархия. Итоги революции. Реформы П. А. Столыпина. Аграрная реформа.  

Россия в первой мировой войне (1914 – 1918). Февральская революция (1917). 

Падение монархии. Временное правительство и его политика. Роль Советов в политической 

жизни страны. Альтернативы общественного развития после Февральской революции. 

Октябрьский переворот (1917). Приход большевиков к власти.  
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Гражданская война (1918 – 1922): причины, этапы, противоборствующие силы, итоги 

и последствия. «Военный коммунизм». 

 

Тема 8. Становление СССР и усиление международных противоречий в 1920-ые 

– первой половине 50-ых гг. ХХ в. 

Новая экономическая политика (НЭП): сущность и цели. Образование СССР. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники, темпы и методы 

осуществления. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономические и социальные 

последствия коллективизации. Культурная революция. Формирование культа личности И. В. 

Сталина. Итоги развития советского общества к концу 1930-х гг.  

Зарождение фашизма в Европе. Внутренняя и внешняя политика Германии в 1933 – 

1939 гг. Причины и последствия Второй мировой войны (1939 – 1945). 

Внешняя политика СССР в 20-е – 30-е гг. ХХ в. Советско-германские договоры 

(1939). Включение в состав СССР новых территорий. Советско-финляндская война (1939 – 

1940).  

Великая Отечественная война (1941 – 1945). Основные периоды Великой 

Отечественной войны. Причины неудач Красной Армии в начальный период войны. 

Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны: битва за Москву, Сталинградская 

битва, сражение на Курской дуге, Белорусская операция и другие. Блокада Ленинграда (8 

сентября 1941 г. – 27 января 1944 г.). Партизанское движение. Советский тыл в годы войны. 

Военная экономика. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Цена победы.  

СССР в послевоенный период. Образование социалистического лагеря. Изменение 

международной обстановки и начало «холодной войны». Трудности послевоенного 

восстановления экономики. Ужесточение политического режима и идеологического 

контроля.  

 

Тема 9. СССР и мир во второй половине ХХ в. Распад СССР  

Особенности мирового исторического процесса во второй половине ХХ в. Распад и 

крушение колониальной системы. Биполярная система международных отношений. Кризис 

мировой социалистической системы. Объединение Германии (1990). Глобализация мирового 

экономического, политического и культурного пространства.  

Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. XX съезд КПСС и его значение. 

Критика культа личности. Десталинизация. Реформаторские поиски Н. С. Хрущева в сфере 

экономики. Программа преобразования сельского хозяйства. Освоение целины. Нарастание 

социально-экономических трудностей в стране. Отстранение Н. С. Хрущева от власти (1964).  

Власть и общество во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. Л. И. 

Брежнев и его окружение. Усиление консервативных тенденций в политической жизни 

страны. Партийно-государственная номенклатура и ее роль в СССР. Экономические 

реформы второй половины 1960-х гг.: цели, содержание, реализация, причины свертывания. 

Особенности развития промышленности. Аграрный сектор экономики во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. Социальная политика и ситуация в социальной сфере. 

Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере.  

Внешняя политика СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х гг. 

Основные направления внешней политики СССР: отношения со странами Запада, 

социалистическими государствами и странами «третьего мира». Карибский кризис (1962). 

Программа мира 1970-х гг.: цели и результаты. Разрядка международной напряженности. 

Ввод советских войск в Афганистан (1979).  

СССР во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. Причины и цели «перестройки» 

М. С. Горбачева. Основные этапы «перестройки». Непоследовательность экономических 

реформ. Гласность. Возрождение многопартийности. Развитие процессов демократизации. 

XIX партийная конференция (1988): попытки обновления политической системы. «Новое 
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политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Обострение 

межнациональных противоречий. Процессы суверенизации в союзных республиках. 

Нарастание кризиса в экономике и социальной сфере. Августовские события (1991). Распад 

СССР. Образование СНГ. 

Тема 10. Россия и мировое сообщество в XXI в. 

Постиндустриальная цивилизация. Основные тенденции мирового развития на 

современном этапе. Глобальные проблемы современности. 

Россия в постсоветский период. Президент Б. Н. Ельцин и его деятельность (1991 – 

1999). Становление нового Российского государства. Конституционный кризис (1993) и 

демонтаж системы Советов. Конституция Российской Федерации (1993). Формирование 

гражданского общества и правового государства в России. Политические партии и 

общественные движения. Проблемы национального государственного строительства в 

современной России. Федеративный договор (1992). Чеченский кризис и проблемы борьбы с 

терроризмом. Либеральная концепция перехода к рыночной экономике. Основные задачи 

рыночных реформ, методы их реализация. Итоги рыночных реформ и их социальная цена.  

Президентство В. В. Путина. Основные цели и направления его деятельности. 

Укрепление вертикали власти. Правовая реформа. Реформа центральных органов 

исполнительной власти и местного самоуправления. Стабилизация экономического развития 

страны. Ситуация в социальной сфере. Российское образование, наука и культура в условиях 

рыночной экономики.  

Украинский кризис (2014) и внешняя политика России на современном этапе. Россия 

в системе мировой экономики и международных связей. 
 

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

Таблица 6.1 – Практические занятия/ Семинарские занятия / Лабораторные работы 

№ темы Тема занятия Вид занятия / Оценочное средство 

1 2 3 

1.  Древнейшие цивилизации в истории 
человечества: Древняя Греция, Древний Рим 

СЗ: Представление презентаций к 
выступлению на семинаре  

2.  Социально-экономическое и политическое 

развитие Руси в VI – XIII вв. 

СЗ: Представление презентаций к 

выступлению на семинаре 

3.  Россия в XVI – XVII вв. СЗ: Представление презентаций к 
выступлению на семинаре; контрольная 

точка № 1 (контрольная работа). 

4.  Эпоха европейского просвещения и 

становление Российской империи в XVIII вв. 

СЗ: Представление презентаций к 

выступлению на семинаре; тематическая 
дискуссия 

5.  Основные направления внутренней и внешней 

политики России в первой половине Х1Х в. 

СЗ: Представление презентаций к 

выступлению на семинаре 

6.  Основные направления внутренней и внешней 

политики России во второй половине Х1Х в. 

СЗ: Представление презентаций к 

выступлению на семинаре 

7.  Основные направления внутренней и внешней 
политики России в условиях революционных 

потрясений и войн начала ХХ века  

СЗ: Представление презентаций к 
выступлению на семинаре 

8.  Форсированное строительство социализма в 
СССР и нарастание международной 

напряженности. Великая Отечественная война 

(1941 – 1945) 

СЗ: Представление презентаций к 
выступлению на семинаре; контрольная 

точка №2 (коллоквиум). 

9.  СССР во второй половине ХХ в.: от «оттепели» к 
кризису советской системы и распаду СССР  

СЗ: Представление презентаций к 
выступлению на семинаре 
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10.  Россия и тенденции мирового развития в эпоху 

новейшего времени 

СЗ: Представление презентаций к 

выступлению на семинаре; тематическая 
дискуссия 

* ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛР – лабораторные работы 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. Методические указания для обучающегося по освоению 

дисциплины 

 

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, 

которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса обучающийся 

должен ознакомиться с учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с 

другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, 

которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся, 

 порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

 графиком консультаций преподавателей кафедры. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских 

типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину. 

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует: 

 слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 

 ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений; 

 выполнять задания практических занятий полностью и установленные сроки. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется не 

позже чем в 2-х недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме. 

 

7.1. Организация самостоятельной работы 

 

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа 

обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его 

непосредственного участия. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1. 

 

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося 

№ темы Вид самостоятельной работы 

1 2 

все Подготовка к проверке знаний по теме. Подготовка к экзамену. 
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№ темы Вид самостоятельной работы 

1-3 Подготовка к контрольной точке №1 (доклад) 

4-8 Подготовка к контрольной точке №2 (контрольная работа) 

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими материалами. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В преподавании дисциплины «История» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и 

интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

– проблемная лекция (тема № 1, 2, 3, 6, 7, 8); 

– лекция-дискуссия (тема № 4, 5); 

– проблемный семинар (тема № 2, 3, 7); 

– тематическая дискуссия в рамках семинара (тема № 4, 8); 

– коллоквиум (тема №8); 

– презентация (тема № 1, 2, 5, 6, 7, 9); 

– контрольная работа (тема №3). 

Использование активных и интерактивных методов обучения позволяет обучающимся 

лучше усваивать материал, повышает вовлеченность в образовательный процесс. 

Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, которую в ходе изложения 

материала необходимо решить. С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение 

трех основных дидактических целей: 1) усвоение студентами теоретических знаний; 2) 

развитие теоретического мышления; 3) формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста.  

Лекция-дискуссия предполагает непосредственный контакт преподавателя с 

аудиторией. Преимущество лекции – дискуссии состоит в том, что она позволяет привлекать 

внимание учащихся к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 

изложения учебного материала с учетом особенностей слушателей. 

Проблемный семинар предполагает активное вовлечение студентов в процесс 

обсуждения и решения поставленной проблемы, процесс поиска решения направляется и 

контролируется преподавателем. 

Тематическая дискуссия предполагает обсуждение темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, тематические дискуссии организуются в форме 

группового обсуждения или дебатов. 
Коллоквиум – особая форма проведения семинарского занятия, которая предполагает 

собеседование студентов с преподавателем. Цель такого собеседования – расширение знаний 

студентов по наиболее сложным и дискуссионным проблемам исторической науки. 

Презентация - документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). Цель презентации — 

донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме. Презентация является одним из маркетинговых и PR инструментов. 

Контрольная работа - это задание, в котором измеряется уровень знаний, навыков, 

умений или физических возможностей. Используется как средство для установления 

эффективности осуществления образовательной деятельности. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Библиографическое описание издания Основная/ Книгообеспеченность 
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(автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) дополнительная 

литература 

Кол-во. экз. 

в библ. 

СПбГЭУ 

Электронные 
ресурсы 

Фортунатов В.В. История : учебное пособие .— 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015 .— 464 с. – 
Имеются  другие года издания. – Сведения 

доступны также по Интернету: ЭБС Айбукс. 

Основная  

704 

 ЭБС Айбукс 

Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История 

Древнего мира и Средних веков : учебник / 
Питулько Г. Н., Полохало Ю. Н., Стецкевич Е. С., 

Шишкин В. В. ; под ред. Питулько Г.Н. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019 .— 129 с. 

Основная  

 
- 

 ЭБС Юрайт 

Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового 

и новейшего времени : учебник / Питулько Г. Н., 

Полохало Ю. Н., Стецкевич Е. С., Шишкин В. В. ; 
под ред. Питулько Г.Н. — Электрон. дан. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 296 с. 

Основная  

- 

ЭБС Юрайт 

Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, 

терминах и тестах : учебное пособие / Прядеин В. 
С. ; под науч. ред. Кириллова В.М. — Электрон. 

дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 

198 .с 

Дополнительная  

- 

ЭБС Юрайт 

История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX 

века : учебник /  А. В. Сидоров [и др.] ;под ред. 

Сидорова А.В. — 2-е изд., испр. и доп .— 

Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019 .— 404 с. 

Дополнительная  

- 

 ЭБС Юрайт 

 Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории 

России в 2 ч. Часть 1. С древнейших времен до 
XVII века . — Электрон. дан. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 .— 327 с.  

Дополнительная  

- 

ЭБС Юрайт 

Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории 

России в 2 ч. Часть 2. Из истории XVII-XVIII 
веков . — Электрон. дан. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 .— 272 с. 

Дополнительная  

- 

ЭБС Юрайт 

Новейшая история России в 2 ч. Часть 1. 1914—

1941 : учебник / М. В. Ходяков [и др.] ; под ред. 
М. В. Ходякова. — 8-е изд., пер. и доп. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019 .— 270 с. 

Дополнительная  

- 

ЭБС Юрайт 

 

 
Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) 

№ Наименование СПБД  

1 Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3 Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

4 База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5 База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – www.oecd-

ilibrary.org 

  
Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)  

№ Наименование ИСС  

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.consultant.ru) 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=344621
https://www.biblio-online.ru/bcode/433478
https://www.biblio-online.ru/bcode/434112
https://www.biblio-online.ru/bcode/441619
https://www.biblio-online.ru/bcode/434048
https://www.biblio-online.ru/bcode/441850
https://www.biblio-online.ru/bcode/441851
https://www.biblio-online.ru/bcode/436503
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2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.garant.ru) 

3 Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.kodeks.ru) 

4 Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

5 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

6 Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com 

7 Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

 

 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО) 
 

  

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных 

занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а 

также пребывание в указанных помещениях.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях.  

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

№ п/п Наименование ПО 
1 Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г 

2 Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 

3 7-Zip (freeware) 

http://opac.unecon.ru/
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ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенции обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и является 

приложением к рабочей программе дисциплины (модуля). 
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