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1.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
1.1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Историография новейшей истории России» являются: 
ознакомление студентов с освещением современными российскими и зарубежными 
исследователями актуальных проблем отечественной истории периода с 1917 г. по 
настоящее время; формирование представлений о теоретических и методологических 
основах изучения новейшей отечественной истории; воспитание навыков 
историографической культуры 
 
Задачи дисциплины:  
Изучение основных тенденций развития историографии новейшей истории России; 
исследование подходов к изучению новейшей истории России; формирование представлений 
о достижениях отечественной и зарубежной историографии и путях дальнейшего изучения 
проблематики дисциплины. 
 
1.2.  Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 
 
2.           МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в обязательную часть Блок 1 «Дисциплины (модули)»  и является 
обязательной дисциплиной для изучения. 

Изучение курса историографии новейшей истории России опирается на ранее 
полученные студентами знания по курсам: Истории России, Философия, Основы российской 
государственности, Основы государственной политики в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений, углубляя и развивая их. Освоение программы курса 
«Историография новейшей истории России» готовит студентов к квалифицированной 
профессиональной деятельности, обобщая и углубляя знания, умения и навыки. 
 
3.           ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Объем дисциплины 
 
Показатель объема дисциплины Формы обучения 

Очная Заочная 
Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 
Объем дисциплины в часах 72 72 
Контактная работа: 54.2 10.2 
Лекции 18 4 
Практические занятия 36 6 
Из них, в форме практической подготовки 18 6 
Контактные часы на промежуточную 
аттестацию: 

0.2 0.2 

Зачет 0.2 0.2 
Самостоятельная работа 10 54 
Контроль  7.8 7.8 
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Формой контроля является: для очной формы обучения – зачет в А(10 )семестре; для заочной 
формы обучения - зачет в В(11) семестре. 
 
 
3.2. Содержание дисциплины 
 
 
 По очной форме обучения  

 
Наименование разделов (тем) 

Дисциплины с кратким содержанием 

 
Кол-во часов 

 

Лек
ции 

Практические 
занятия 

Общее 
количес
тво 

Из них, в 
форме 
практиче
ской 
подготов
ки 

Тема 1. Теоретико-методологические основы 
изучения новейшей отечественной истории. 
Новейшая отечественная история как 
историографический феномен. Вопросы периодизации 
изучения новейшей отечественной истории (советская 
доперестроечная, перестроечная и современная 
историография: преемственность и новации). 
Концептуальные основы изучения новейшей 
отечественной истории. Методология исследования 
истории России периода 1917 – 2000-х гг. Особенности 
современного этапа исследования проблематики 
дисциплины. Краткий обзор наиболее актуальных 
проблем новейшей отечественной истории. 

2 6 6 

Тема 2. Российская революция начала ХХ в. как 
предмет историографических дискуссий. 
Проблема периодизации революционного процесса. 
Причины революции в научной литературе. Оценки 
роли Первой мировой войны в событиях 1917 г. в 
России. Дискуссия о соотношении объективных и 
субъективных факторов революции. В.И. Ленин и 
оценка его роли в истории. 

2 6 6 

Тема 3. Гражданская война в России в современной 
историографии. 
Вопрос о причинах гражданской войны в исторической 
науке. Оценка сущности гражданской войны в научной 
литературе. Проблема периодизации гражданской 
войны. Противоборствующие силы и их социальная 
база. Изучение социально-психологических 
характеристик российского общества в годы войны. 
Революция и гражданская война: региональный аспект 
изучения. Красный и белый террор. Революция и 

2 6 6 
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гражданская война в художественной литературе и 
искусстве. Вопрос о закономерности победы 
большевиков в гражданской войне. 
Тема 4. Экономические, социальные и 
политические проблемы становления советского 
общества в 1920-е гг.  
Изучение истории сопротивления советской власти в 
начале 1920-х гг. Дискуссии о сущности, результатах и 
причинах отхода от новой экономической политики. 
Создание союзного государства как проблема 
историографии. Проблема политического лидерства в 
СССР. Смерть В.И. Ленина и проблема т.н. 
«политического завещания» в историографии. 

2 2  

Тема 5. Проблемы изучения советской истории 
1930-х гг. 
Вопрос о причинах, методах и результатах 
модернизации советской экономики. Коллективизация 
в СССР как предмет историографических дискуссий. 
Дискуссии по проблеме тоталитаризма в СССР. Вопрос 
о причинах и масштабах репрессий 1930-х гг.  
Изучение истории советской культуры 1930-х гг. 

2 2  

Тема 6. СССР в предвоенный период. 
Дискуссии о целях и результатах советской внешней 
политики в 1930-е гг. Советско-германский договор о 
ненападении 1939 г. в центре историографических 
дискуссий. Проблема секретных протоколов к 
договору. Оценка в историографии расширения 
территории СССР в 1939-41 гг. Вопрос о подготовке 
СССР к войне в научной литературе. 

- 2  

Тема 7. Проблемы изучения истории Великой 
Отечественной и Второй мировой войн. 
Вопрос от причинах и виновниках Второй мировой и 
Великой Отечественной войн. Дискуссии по версии В. 
Суворова в историографии. Вопрос о внезапности 
немецкого вторжения в СССР. Историографические 
дискуссии по вопросам боевых действий. Отношения 
СССР с союзниками в историографии. Проблема 
«человеческого измерения» войны в дискуссиях 
последних лет. Эволюция подходов к проблеме 
героизма в годы войны. Вопрос о факторах и «цене 
победы» в годы войны. 

2 2  

Тема 8. Участие СССР в холодной войне в 
историографии. 
Вопрос о причинах и виновниках развязывания 
холодной войны. Периодизация холодной войны.  
Изучение советско-американских отношений в 
контексте холодной войны. Гонка ядерных вооружений 
и периоды разрядки международной напряженности: 
объяснение причин смены циклов в научной 
литературе. Карибский кризис в свете новых 
источников. Борьба ведущих держав за доминирование 

- 4  
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в третьем мире и ее отражение в историографии. Ввод 
советских войск в Афганистан в новейших 
исследованиях. Проблема психологической войны 
Запада и СССР в годы холодной войны в современной 
науке. Дискуссии в отечественной и зарубежной 
историографии о целях, содержании и результатах 
«нового политического мышления». Вопрос об итогах 
холодной войны в исторической науке и в 
общественной мысли. 
Тема 9. Изучение попыток обновления советского 
общества в 1950-1980-е гг. 
Вопрос о реформируемости советского общества как 
предмет историографических дискуссий. Вопрос о 
реальности реформаторских намерений И.В. Сталина в 
начале 1950-х гг. Дискуссии о реформаторских планах 
Л.П. Берии. Современная историография реформ Н.С. 
Хрущева. Историческая наука о реформах в советской 
экономике 1960-нач. 1980-х гг. Личность и 
деятельность Л.И. Брежнева: эволюция подходов в 
современной историографии. Дискуссии о планах Ю.В. 
Андропова в 1982-83 гг. 

2 2  

Тема 10. Перестройка в СССР как предмет 
историографических дискуссий. 
Историческая наука о причинах и замысле перестройки 
в СССР. Анализ содержания и результатов 
перестройки в историографии. Историческая наука о 
роли М.С. Горбачева и других советских 
руководителей в годы перестройки. Проблема распада 
СССР в историографии. Изучение роли фактора Запада 
в советских реформах. 

2 2  

Тема 11. Проблемы современной истории России в 
историографии. 
Суверенизация России в начале 1990-х гг. в 
историографии. Проблема перехода российской 
экономики к рынку: дискуссии о путях, методах и 
результатах. Оценка хода и итогов приватизации 
российской экономики в научных исследованиях. 
Изучение эволюции социальной структуры 
российского общества в 1990-2000-е гг. 
Конституционный процесс и политический кризис 
1992-1993 гг. в исторической литературе. Эволюция 
политической системы России в 1990-2000-е гг. в 
историографии. Проблемы изучения истории внешней 
политики современной России. Вопросы духовной 
жизни современного российского общества в 
исторической науке. 

2 2  

Итого:  18 36 18 
 
 
 
По заочной форме обучения  
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Наименование разделов (тем) 

Дисциплины с кратким содержанием 

 
Кол-во часов 

 
Лекции Практические 

занятия 

Обще
е 
коли
честв
о 

Из них, в 
форме 
практиче
ской 
подготов
ки 

Тема 1. Теоретико-методологические основы 
изучения новейшей отечественной истории. 
Новейшая отечественная история как 
историографический феномен. Вопросы 
периодизации изучения новейшей отечественной 
истории (советская доперестроечная, перестроечная 
и современная историография: преемственность и 
новации). Концептуальные основы изучения 
новейшей отечественной истории. Методология 
исследования истории России периода 1917 – 2000-х 
гг. Особенности современного этапа исследования 
проблематики дисциплины. Краткий обзор наиболее 
актуальных проблем новейшей отечественной 
истории. 

2 2 2 

Тема 2. Российская революция начала ХХ в. как 
предмет историографических дискуссий. 
Проблема периодизации революционного процесса. 
Причины революции в научной литературе. Оценки 
роли Первой мировой войны в событиях 1917 г. в 
России. Дискуссия о соотношении объективных и 
субъективных факторов революции. В.И. Ленин и 
оценка его роли в истории. 

 2 2 

Тема 3. Гражданская война в России в 
современной историографии. 
Вопрос о причинах гражданской войны в 
исторической науке. Оценка сущности гражданской 
войны в научной литературе. Проблема 
периодизации гражданской войны. 
Противоборствующие силы и их социальная база. 
Изучение социально-психологических 
характеристик российского общества в годы войны. 
Революция и гражданская война: региональный 
аспект изучения. Красный и белый террор. 
Революция и гражданская война в художественной 
литературе и искусстве. Вопрос о закономерности 
победы большевиков в гражданской войне. 

- 2 2 
 
 
 
 
 
 
 

      

Тема 4. Экономические, социальные и 
политические проблемы становления советского 
общества в 1920-е гг.  

-   
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Изучение истории сопротивления советской власти 
в начале 1920-х гг. Дискуссии о сущности, 
результатах и причинах отхода от новой 
экономической политики. Создание союзного 
государства как проблема историографии. Проблема 
политического лидерства в СССР. Смерть В.И. 
Ленина и проблема т.н. «политического завещания» 
в историографии. 
Тема 5. Проблемы изучения советской истории 
1930-х гг. 
Вопрос о причинах, методах и результатах 
модернизации советской экономики. 
Коллективизация в СССР как предмет 
историографических дискуссий. Дискуссии по 
проблеме тоталитаризма в СССР. Вопрос о 
причинах и масштабах репрессий 1930-х гг.  
Изучение истории советской культуры 1930-х гг. 
Тема 6. СССР в предвоенный период. 
Дискуссии о целях и результатах советской внешней 
политики в 1930-е гг. Советско-германский договор 
о ненападении 1939 г. в центре историографических 
дискуссий. Проблема секретных протоколов к 
договору. Оценка в историографии расширения 
территории СССР в 1939-41 гг. Вопрос о подготовке 
СССР к войне в научной литературе. 

2 
 

  

Тема 7. Проблемы изучения истории Великой 
Отечественной и Второй мировой войн. 
Вопрос от причинах и виновниках Второй мировой 
и Великой Отечественной войн. Дискуссии по 
версии В. Суворова в историографии. Вопрос о 
внезапности немецкого вторжения в СССР. 
Историографические дискуссии по вопросам боевых 
действий. Отношения СССР с союзниками в 
историографии. Проблема «человеческого 
измерения» войны в дискуссиях последних лет. 
Эволюция подходов к проблеме героизма в годы 
войны. Вопрос о факторах и «цене победы» в годы 
войны. 

-  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тема 8. Участие СССР в холодной войне в 
историографии. 
Вопрос о причинах и виновниках развязывания 
холодной войны. Периодизация холодной войны.  
Изучение советско-американских отношений в 
контексте холодной войны. Гонка ядерных 
вооружений и периоды разрядки международной 
напряженности: объяснение причин смены циклов в 
научной литературе. Карибский кризис в свете 
новых источников. Борьба ведущих держав за 
доминирование в третьем мире и ее отражение в 
историографии. Ввод советских войск в Афганистан 

- 
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в новейших исследованиях. Проблема 
психологической войны Запада и СССР в годы 
холодной войны в современной науке. Дискуссии в 
отечественной и зарубежной историографии о 
целях, содержании и результатах «нового 
политического мышления». Вопрос об итогах 
холодной войны в исторической науке и в 
общественной мысли. 
Итого:  4 6 6 

 
 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
По очной и заочной формам обучения  

Тема Задание на практическую 
подготовку 

количество часов 
Очная Заочная

Тема 1. Теоретико-
методологические 
основы изучения 
новейшей отечественной 
истории. 

Составить сравнительную таблицу 
«Периодизации изучения новейшей 
отечественной истории»: советская 
доперестроечная, перестроечная и 
современная историография. 
Тезис-конспект: «основные 
методологические принципы 

исследования новейшей истории 
России». 

6 2 

Тема 2. Российская 
революция начала ХХ в. 
как предмет 
историографических 
дискуссий. 

Составить тезис-конспект одной из 
работ отечественных историков, 
посвященных проблемам развития 
революционной ситуации в России 
1917 года. 

6 2 

Тема 3. Гражданская 
война в России в 
современной 
историографии. 

По материалам учебной и научной 
литературы подготовить презентацию 
на тему «Социально-психологические 
характеристики российского 
общества в годы Гражданской 
войны».  
По материалам учебной и научной 
литературы подготовить доклад на 
тему: «Революция и гражданская 
война: региональный аспект 
изучения». 

6 2 

  18 6 
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4.          УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
   По очной и заочной форме обучения  
Темы для 
самостоятельного 
изучения 

Изучаемые вопросы Количество 
часов 

Очная/заочн
ая 

Формы 
самостоятельной 
работы 

Методическое 
обеспечение 

Форма отчетности 

Теоретико-
методологические 
основы изучения 
новейшей 
отечественной 
истории.  

1.Новейшая отечественная история как 
историографический феномен. 
2.Концептуальные основы изучения 
новейшей отечественной истории. 
3. Методология исследования истории 
России периода 1917 – 2000-х гг. 

2/5 Подготовка 
практическим занятиям.
Анализ литературных 
источников 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
источники 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 
презентация 

Российская 
революция начала 
ХХ в. как предмет 
историографических 
дискуссий. 

1.Причины революции в научной 
литературе.  
2.Оценки роли Первой мировой войны 
в событиях 1917 г. в России. 
3.Характерные особенности научной 
дискуссии о непрерывности 
революционного процесса в Росси в 
1917 г. 
 

2/5 Подготовка 
практическим занятиям.
Анализ литературных 
источников 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
источники 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 
презентация 

Гражданская война в 
России в 
современной 
историографии.  

1.Вопрос о причинах гражданской 
войны в исторической науке.  
2.Оценка сущности гражданской войны 
в научной литературе. 
3.Противоборствующие силы и их 
социальная база. 
4.Проблема красного и белого террора 
в исторических исследованиях. 
 

2/5 Подготовка 
практическим занятиям.
Анализ литературных 
источников 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
источники 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 
презентация 

Экономические, 
социальные и 
политические 

1.Создание союзного государства как 
проблема историографии.  
2.Проблема политического лидерства в 

2/5 Подготовка 
практическим занятиям.
Анализ литературных 

Основная и 
дополнительная 
литература, 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 
презентация 
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проблемы 
становления 
советского общества 
в 1920-е гг. 

СССР в 1920-е гг.  
3.Смерть В.И. Ленина и проблема т.н. 
«политического завещания» в 
историографии. 
 

источников интернет-
источники 

Проблемы изучения 
советской истории 
1930-х гг.  

1.Причины, методы и результатах 
модернизации советской экономики. 
2.Причины и масштабы массовых 
репрессий 1930-х гг. 
3.Характерные черты и особенности 
становления и развития отечественной 
исторической научной школы в 1930-х 
гг. 
 

2/5 Подготовка 
практическим занятиям.
Анализ литературных 
источников 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
источники 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 
презентация 

СССР в предвоенный 
период.  

1.Советско-германский договор о 
ненападении 1939 г. в центре 
историографических дискуссий. 
2.Проблема секретных протоколов к 
советско-германским договорам лета-
осени 1939 г. 
3.Советско-японские вооруженные 
конфликты 1938–39 гг. как 
историографическая проблема. 
4.Вопрос о подготовке СССР к войне в 
научной литературе. 
 

0/5 Подготовка 
практическим занятиям.
Анализ литературных 
источников 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
источники 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 
презентация 

Проблемы изучения 
истории Великой 
Отечественной и 
Второй мировой 
войн.  

1.Вопрос о внезапности немецкого 
вторжения в СССР в исторической 
науке.  
2.Проблема «человеческого 
измерения» войны в дискуссиях 
последних лет.  
3.Факторы и «цена Победы» в годы 
войны в оценках различных 
историографических подходов и 
периодов.  
4.Эволюция подходов к проблеме 

0/5 Подготовка 
практическим занятиям.
Анализ литературных 
источников 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
источники 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 
презентация 



 
 

13

героизма в годы войны. 
Участие СССР в 
холодной войне в 
историографии. 
 

1.Периодизация холодной войны.  
2.Гонка ядерных вооружений и 
периоды разрядки международной 
напряженности: объяснение причин 
смены циклов в научной литературе. 
3.Борьба ведущих держав за 
доминирование в третьем мире и ее 
отражение в историографии. 
4.Проблема психологической войны 
Запада и СССР в годы холодной войны 
в современной науке. 
 

0/5 Подготовка 
практическим занятиям.
Анализ литературных 
источников 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
источники 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 
презентация 

Изучение попыток 
обновления 
советского общества 
в 1950-1980-е гг.  

1.Реальность реформаторских 
намерений И.В. Сталина в начале 1950-
х гг. 
2.Современная историография реформ 
Н.С. Хрущева. 
3.Личность и деятельность Л.И. 
Брежнева: эволюция подходов в 
современной историографии. 

0/5 Подготовка 
практическим занятиям.
Анализ литературных 
источников 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
источники 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 
презентация 

Перестройка в СССР 
как предмет 
историографических 
дискуссий.  

1.Историческая наука о причинах и 
замысле перестройки в СССР. 
2.Историческая наука о роли М.С. 
Горбачева и других советских 
руководителей в годы перестройки. 
3.Роли фактора Запада в советских 
реформах. 

0/5 Подготовка 
практическим занятиям.
Анализ литературных 
источников 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
источники 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 
презентация 

Проблемы 
современной истории 
России в 
историографии.  

1.Суверенизация России в начале 1990-
х гг. в историографии. 
2.Изучение эволюции социальной 
структуры российского общества в 
1990-2000-е гг.  
3.Эволюция политической системы 
России в 1990-2000-е гг. в 
историографии.  
4.Проблемы изучения истории 

0/4 Подготовка 
практическим занятиям.
Анализ литературных 
источников 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
источники 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 
презентация 
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внешней политики современной 
России. 

Итого:  10/54    
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 
 
 
Код и  наименование компетенции Этапы формирования компетенции 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 
деятельность на основе специальных научных знаний. 

1. Работа на учебных занятиях 
2. Самостоятельная работа 

 
 

.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания. 
 
Оцениваемые компетенции Уровень 

сформированно
сти 

Этапы 
формирования 

Описание показателей Критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

ОПК-8.  Пороговый Работа на 
учебных 
занятиях 
Самостоятельная 
работа 

Знать: специфику 
преподаваемых 
предметов, методику 
преподавания предметов 

Уметь: осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

 

Устный опрос 

 

Шкала 
оценивания 
устного опроса 
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Продвинутый Работа на 
учебных 
занятиях 
 
Самостоятельная 
работа 

Знать: специфику 
преподаваемых 
предметов, методику 
преподавания предметов 

Уметь: осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

Владеть: навыком 
поиска необходимой в 
практической 
деятельности научной 
литературы 

Устный опрос, 
доклад, реферат, 
презентация, практическая 
подготовка  

Шкала 
оценивания 
устного опроса; 
Шкала 
оценивания 
доклада; 
Шкала 
оценивания 
реферата; 
Шкала 
оценивания 
презентации; 
Шкала 
оценивания 
практической 
подготовки. 

  
 

                                                                                 Шкала оценивания устного опроса 

Уровень оценивания Критерии оценивания Баллы 

Устный опрос 

Свободное владение материалом 3 
Достаточное усвоение материала 2 
Поверхностное усвоение материала 1 
Неудовлетворительное усвоение материала 0 

 
 

Шкала оценивания доклада 

Уровень  
оценивания 

Критерии оценивания Баллы 

Доклад Соответствие содержания теме доклада; глубина проработки материала; грамотность и 10 
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полнота использования источников; грамотность речи и владение текстом доклада 
Соответствие содержания теме доклада; глубина проработки материала; использовано 
недостаточное количество источников; грамотность речи и владение текстом доклада 

7 

Соответствие содержания теме доклада; не достаточная глубина проработки материала; 
использовано недостаточное количество источников; грамотность речи и владение текстом 
доклада 

4 

Несоответствие содержания теме доклада; не достаточная глубина проработки материала; 
использовано недостаточное количество источников; недостаточное владение текстом 
доклада 

0 

 

Шкала оценивания реферата 

Уровень оценивания Критерии оценивания Баллы 

Реферат 

Ключевая идея статьи отражена в реферате полностью, что показывает глубокое 
понимание содержания реферируемой статьи 

10 

Основная идея стати показана, однако понимание ее вызывает сомнение 7 
Идея статьи с трудом проглядывается, отсутствует понимание ее автором, наличие 
ошибок в изложенном материале. 

4 

Идея статьи не отражена, либо реферат – сокращенная реферируемая статья. 0 
 
 

Шкала оценивания презентации  

Уровень  
оценивания 

Критерии оценивания Баллы 

Презентация 

Соответствие содержания теме; правильная структурированность информации; эстетичность 
оформления 

10 

Соответствие содержания теме; правильная структурированность информации; 
недостаточная эстетичность в оформлении 

7 

Соответствие содержания теме; отсутствует структурированность информации; 
недостаточная эстетичность в оформлении 

4 

Несоответствие содержания теме; отсутствует структурированность информации; 
недостаточная эстетичность в оформлении 

0 
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Шкала оценивания практической подготовки 
 

Критерии оценивания Баллы 
высокая активность на практической подготовке/ показано умение 
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации / методическое решение задачи 
выполнено верно/ анализ и оценка условий полученных результатов 
выполнены верно (не менее 3) 

5 

средняя активность на практической подготовке/ показано умение 
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами 
/ методическое решение задачи выполнено частично/ анализ и 
оценка условий полученных результатов выполнены частично (не 
менее 1)  

2 

низкая активность на практической подготовке/ методическое 
решение задачи не выполнено/ анализ и оценка условий полученных 
результатов не выполнены  

0 
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 
Примерные контрольные вопросы для устного опроса: 

1. Новейшая отечественная история как историографический феномен. 
2. Концептуальные основы изучения новейшей отечественной истории. 
3. Методология исследования истории России периода 1917 – 2000-х гг 
4. В чём состоят сильные и слабые стороны различных историографических подходов к 

изучению новейшей истории России. 
5. Какие устоявшиеся историографические подходы сохранили преемственность до 

современного момента, в чем причины такой ситуации. 
6. Наиболее актуальные проблем новейшей отечественной истории. 
7. Оценки роли Первой мировой войны в событиях 1917 г. в России. 
8. Характерные особенности научной дискуссии о непрерывности революционного процесса 

в Росси в 1917 г. 
9. Соотношение объективных и субъективных факторов революции. В.И. Ленин и оценка 

его роли в истории. 
10. Зависимость восприятия исследователями революционного процесса в России от 

политической конъюнктуры. 
11. Вопрос о причинах гражданской войны в исторической науке.  
12. Оценка сущности гражданской войны в научной литературе. 
13. Противоборствующие силы и их социальная база. 
14. Проблема красного и белого террора в исторических исследованиях. 
15. Проблема периодизации гражданской войны в исторических исследованиях.  
16. Революция и гражданская война в художественной литературе и искусстве. 
17. Вопрос о закономерности победы большевиков в гражданской войне. 
18. Создание союзного государства как проблема историографии.  
19. Проблема политического лидерства в СССР в 1920-е гг. 
20. Смерть В.И. Ленина и проблема т.н. «политического завещания» в историографии. 
21. Сущность, результаты и причины отхода от новой экономической политики. 
22. Характерные черты освещения борьбы за лидерство в СССР 1920-х гг. в различные 

исторические эпохи. 
23. Причины, методы и результатах модернизации советской экономики. 
24. Причины и масштабы массовых репрессий 1930-х гг. 
25. Характерные черты и особенности становления и развития отечественной 

исторической научной школы в 1930-х гг. 
26. Коллективизация в СССР как предмет историографических дискуссий. 
27. Проблема тоталитаризма в СССР. 
28. Советско-германский договор о ненападении 1939 г. в центре историографических 

дискуссий. 
29. Проблема секретных протоколов к советско-германским договорам лета-осени 1939 г. 
30. Советско-японские вооруженные конфликты 1938–39 гг. как историографическая 

проблема. 
31. Вопрос о подготовке СССР к войне в научной литературе. 
32. Цели и результаты советской внешней политики в 1930-е гг. 
33. Оценка в историографии расширения территории СССР в 1939–41 гг. 
34. Вопрос о внезапности немецкого вторжения в СССР в исторической науке.  
35. Проблема «человеческого измерения» войны в дискуссиях последних лет.  
36. Факторы и «цена Победы» в годы войны в оценках различных историографических 
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подходов и периодов.  
37. Эволюция подходов к проблеме героизма в годы войны. 
38. Вопрос от причин и виновниках Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

Версия В. Суворова и ее оценки в историографии.  
39. Отношения СССР с союзниками в историографии.  
40. Периодизация холодной войны.  
41. Гонка ядерных вооружений и периоды разрядки международной напряженности: 

объяснение причин смены циклов в научной литературе. 
42. Борьба ведущих держав за доминирование в третьем мире и ее отражение в 

историографии. 
43. Проблема психологической войны Запада и СССР в годы холодной войны в 

современной науке. 
44. Причины и виновники развязывания холодной войны. 
45. Карибский кризис в свете новых источников. 
46. Ввод советских войск в Афганистан в новейших исследованиях. 
47.  
48. Итоги «холодной войны» в исторической науке и в общественной мысли. 
49. Реальность реформаторских намерений И. В. Сталина в начале 1950-х гг. 
50. Современная историография реформ Н. С. Хрущева. 
51. Личность и деятельность Л. И. Брежнева: эволюция подходов в современной 

историографии 
52. Реформируемость советского общества как предмет историографических дискуссий.  
53. Реформаторские планы Л. П. Берии – историография изучения. 
54. Андроповские реформы 1982–83 гг. в оценках историков.  
55. Историческая наука о причинах и замысле перестройки в СССР. 
56. Историческая наука о роли М. С. Горбачева и других советских руководителей в годы 

перестройки. 
57. Роли фактора Запада в советских реформах. 
58. Можно ли было реформировать советскую систему: сравнительный анализ подходов 

исследователей. 
59. Проблема распада СССР в историографии.  
60. Суверенизация России в начале 1990-х гг. в историографии. 
61. Изучение эволюции социальной структуры российского общества в 1990-2000-е гг.  
62. Эволюция политической системы России в 1990-2000-е гг. в историографии.  
63. Проблемы изучения истории внешней политики современной России. 
64. Проблема перехода российской экономики к рынку: дискуссии о путях, методах и 

результатах. 
65. Конституционный процесс и политический кризис 1992–1993 гг. в исторической 

литературе.  
66. Вопросы духовной жизни современного российского общества в исторической науке. 

 
 

Примерная тематика докладов: 
1. Новейшая отечественная история как историографический феномен. 
2. Советская (доперестроечная) периодизация изучения новейшей отечественной истории. 
3. Периодизация изучения новейшей отечественной истории эпохи «перестройки». 
4. Современная периодизация изучения новейшей отечественной истории. 
5. Первая мировая война и революционный процесс 1917 г. в России. 
6. Причины революции в научной литературе. 
7. Вопрос о т.н. «немецком золоте» в исторической литературе и в общественной мысли. 
8. В.И. Ленин и оценка его роли в истории. 
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9. Гражданская война в России: сравнительный анализ советской и современной 
историографии. 

10. Лидеры «белого движения» в научной литературе и в общественной мысли. 
11. Революция и гражданская война в художественной литературе и искусстве. 
12. Красный и белый террор в оценках различных историков. 
13. Современные исторические оценки новой экономической политики 
Примерная тематика рефератов: 
1. Современные научные подходы к изучению коллективизации в СССР. 
2. Личность И.В. Сталина в современной историографии. 
3. Проблема голода 1932-33 гг. в современной российской и украинской историографии. 
4. Вопрос о причинах и масштабах репрессий 1930-х гг. современное состояние проблемы. 
5. Вхождение стран Балтии в состав СССР в российской историографии и историографии 

балтийских стран. 
6. Вопрос о подготовке СССР к войне в научной литературе. 
7. Вопрос о роли союзников СССР во Второй мировой войне в современной отечественной 

и зарубежной историографии. 
8. Эволюция подходов к проблеме героизма в годы Великой Отечественной войны. 
9. Проблема коллаборационизма в современной отечественной историографии. 
10. «Хрущевская оттепель» в современной историографии. 
11. Карибский кризис в свете новых источников. 
12. Характерные черты развития советского ВПК в современных исследованиях. 
13. Эпоха «застоя» в оценках современных историков. 
14. «Афганская война» в новейших исследованиях. 
15. Можно ли было реформировать СССР: обзор историографии. 
16. Итоги «холодной войны» в исторической науке. 
17. Либеральная историография отечественной истории кон. ХХ – нач. XXI вв. 
18. Оценка хода и итогов приватизации российской экономики в научных исследованиях. 
 
Примерные темы презентаций: 
 
1. Характерные черты развития советского ВПК в современных исследованиях. 
2. Эпоха «застоя» в оценках современных историков. 
3. «Афганская война» в новейших исследованиях. 
4. Можно ли было реформировать СССР: обзор историографии. 
5. Итоги «холодной войны» в исторической науке. 
6. Либеральная историография отечественной истории кон. ХХ – нач. XXI вв. 
7. Оценка хода и итогов приватизации российской экономики в научных исследованиях. 
8. Новейшая отечественная история как историографический феномен. 
9. Советская (доперестроечная) периодизация изучения новейшей отечественной истории. 
10. Периодизация изучения новейшей отечественной истории эпохи «перестройки». 
11. Современная периодизация изучения новейшей отечественной истории. 
12. Первая мировая война и революционный процесс 1917 г. в России. 
13. Причины революции в научной литературе. 
14. Вопрос о т. н. «немецком золоте» в исторической литературе и в общественной мысли. 
15. В. И. Ленин и оценка его роли в истории. 
16. Гражданская война в России: сравнительный анализ советской и современной 

историографии. 
 
Примерные задания по практической подготовки: 

1. Составить сравнительную таблицу «Периодизации изучения новейшей отечественной 
истории»: советская доперестроечная, перестроечная и современная историография. 
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Тезис-конспект: «основные методологические принципы  исследования новейшей 
истории России». 

2. Составить тезис-конспект одной из работ отечественных историков, посвященных 
проблемам развития революционной ситуации в России 1917 года. 

3. По материалам учебной и научной литературы подготовить презентацию на тему 
«Социально-психологические характеристики российского общества в годы 
Гражданской войны».  По материалам учебной и научной литературы подготовить 
доклад на тему: «Революция и гражданская война: региональный аспект изучения». 
 

Примерные вопросы к зачету: 
 

1. Изучение советско-американских отношений в контексте холодной войны.  
2. Гонка ядерных вооружений и периоды разрядки международной напряженности: 

объяснение причин смены циклов в научной литературе.  
3. Карибский кризис в свете новых источников.  
4. Борьба ведущих держав за доминирование в третьем мире и ее отражение в 

историографии.  
5. Ввод советских войск в Афганистан в новейших исследованиях.  
6. Проблема психологической войны Запада и СССР в годы холодной войны в 

современной науке.  
7. Дискуссии в отечественной и зарубежной историографии о целях, содержании и 

результатах «нового политического мышления».  
8. Вопрос об итогах холодной войны в исторической науке и в общественной мысли. 
9. Вопрос о реформируемости советского общества как предмет историографических 

дискуссий.  
10. Вопрос о реальности реформаторских намерений И.В. Сталина в начале 1950-х гг.  
11. Дискуссии о реформаторских планах Л.П. Берии.  
12. Современная историография реформ Н.С. Хрущева.  
13. Историческая наука о реформах в советской экономике 1960-нач. 1980-х гг.  
14. Личность и деятельность Л.И. Брежнева: эволюция подходов в современной 

историографии.  
15. Дискуссии о планах Ю.В. Андропова в 1982-83 гг.  
16. Историческая наука о причинах и замысле перестройки в СССР.  
17. Анализ содержания и результатов перестройки в историографии.  
18. Историческая наука о роли М.С. Горбачева и других советских руководителей в годы 

перестройки.  
19. Проблема распада СССР в историографии.  
20. Изучение роли фактора Запада в советских реформах. 
21. Суверенизация России в начале 1990-х гг. в историографии.  
22. Проблема перехода российской экономики к рынку: дискуссии о путях, методах и 

результатах.  
23. Оценка хода и итогов приватизации российской экономики в научных исследованиях. 
24. Изучение эволюции социальной структуры российского общества в 1990-2000-е гг.  
25. Конституционный процесс и политический кризис 1992-1993 гг. в исторической 

литературе.  
26. Эволюция политической системы России в 1990-2000-е гг. в историографии.  
27. Проблемы изучения истории внешней политики современной России.  
28. Вопросы духовной жизни современного российского общества в исторической науке. 
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, доклад, реферат, 
презентация и задания по практической подготовке. 

 
Требования к докладу 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 
определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и 
внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской работы, 
расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Выступление должно 
хорошо восприниматься на слух, быть интересным для слушателей. При выступлении 
допускается использование мультимедийного сопровождения доклада. 

Преподаватель, практикующий такую форму контроля, заранее предлагает список тем 
докладов для подготовки студентов (примерные темы для доклада представлены в разделе 
5.3). При подготовке доклада, в отличие от других видов студенческих работ, может 
использоваться метод коллективного творчества. Так, преподаватель может: дать задание 
подготовить доклад нескольким студентам; назначить оппонента; подготовить два доклада 
на одну тему (с противоположными точками зрения на изучаемую проблему); устроить 
дискуссию по теме доклада. После выступления слушатели задают автору вопросы по 
существу доклада. 

При подготовке выступления рекомендуются использовать следующий алгоритм: 
определение цели доклада; подбор источников и материалов; составление плана, на основе 
анализа собранных материалов и источников; оформление доклада в письменном или 
наглядном виде; подготовка к выступлению, с учетом лимита времени и технического 
обеспечения места доклада. 

При этом общая структура доклада должна быть логически взаимосвязана и состоять из 
трех частей (вступление, основную часть и заключение). Во вступлении обосновывается 
актуальность и оригинальность темы доклада, проводится анализ научной литературы и 
источников, доказывающий актуальность и новизну темы доклада, ставятся цель и задачи 
исследования, в соответствии с которыми выстраивается структура основной части доклада. 
В основной части доклада, состоящей из нескольких разделов (в соответствии с 
поставленными задачами), раскрывается суть исследования. Изложение материала должно 
быть связным, последовательным, доказательным, на основании общеизвестных фактов и 
аргументов, подкрепленных ссылками (цитатами) на источники и научную литературу. 
Способ изложения материала для выступления должен носить тезисный характер. Каждый 
из разделов основной части заканчивается выводом, раскрывающим суть поставленной во 
введении задачи. В заключении формулируются главные выводы (в соответствии 
поставленными во введении задачами), подводится итог (выполнение обозначенной во 
введении цели), подчеркивается значение рассмотренной проблемы, раскрывается 
практическая значимость доклада. 

Доклад должен быть оформлен по нижеприведенным требованиям: объем текста доклада 
должен быть рассчитан на речь докладчика длительностью 7–10 минут (3–5 листа формата 
А4). 

Для успешности выступления рекомендуется заранее проработать выступление 
(выучить основные компоненты доклада). 
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Требования к реферату 
Реферат (в данном курсе) – краткое письменное изложение содержания научной статьи 

по изучаемой теме из курса дисциплины. Этот вид письменного изложения требует умения 
анализировать, систематизировать и, по необходимости, подвергать научно обоснованной 
критике взгляды автора реферируемой работы на исследуемую проблему. Так как реферат – 
одна из форм интерпретации исходного текста, поэтому реферат, в отличие от конспекта, 
является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 
изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при анализе научной 
работы.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Кроме того, следует отметить специфику реферата (например, по сравнению с курсовой 
работой): он не содержит развернутых доказательств, (сравнений, рассуждений, оценок) и 
даёт ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

При написании реферата желательно соблюдать следующую структуру: титульный лист; 
введение; текстовое изложение материала, с необходимыми ссылками на источники и 
литературу; заключение; список использованных источников и литературы. 

Реферат оформляется с учетом следующих требований: 
1. Текст работы должен выполняться на белой бумаге формата А4, на одной стороне 

листа. Печать текста осуществляется на компьютере. 
2. Параметры страницы: все поля – 25 мм. 
3. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, прямым (не 

курсивом), чёрного цвета. Формат текста выравнивается по ширине страницы (без 
переносов), с отступом в начале абзаца 1,25 см. Размеры шрифта – 14, межстрочный 
интервал – 1,5. 

4. Нумерация страниц проставляется со второго листа внизу посередине арабскими 
цифрами без точки. 

5. На титульном листе указываются исходные данные реферируемой статьи (автор, 
название статьи, год выпуска и номер журнала), координаты автора реферата (ФИО, 
факультет, курс, № группы), место и год написания. 

6. Расстояние между заголовком и текстом – 2 компьютерных одинарных интервала. 
7. Объем реферата 5–8 страниц. 

Реферат оценивается преподавателем исходя из установленных кафедрой показателей 
и критериев оценки реферата. 

 
Требования к оформлению презентации 

Презентация (в данном курсе) – краткое изложение содержания научной проблемы по 
изучаемой теме из курса дисциплины (примерные темы для презентации представлены в 
разделе 5.3). Этот вид самостоятельной работы позволяет сформировать полноценную 
информацию об объекте презентации в удобной наглядной форме. Презентация, посредством 
использования широкого круга инструментов (графические элементы, гипертекст, 
разнообразный набор шрифтов, анимация слайдов, инфографика и т. д.) и разветвленной 
структуры, позволяет рассматривать объект изучения со всех сторон. Презентация 
способствует проявлению аналитических способностей, выявляет умение систематизации и 
основывается на творческом подходе, что подразумевает наличие в работе студента новизны 
и индивидуальной позиции по изучаемой научной проблеме.   
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Презентация предполагает изучение и представление какого-либо вопроса на основе 
классификации, обобщения, анализа и синтеза выводов, представленных в современной 
научной литературе. 

При подготовке презентации желательно соблюдать следующую структуру: 
титульный слайд; введение, где ставятся цели и задачи; основная часть, в которой 
раскрывается изучаемая проблема; заключение, в котором показаны основные вывод, 
сделанные автором; список использованных источников и литературы. 

Презентация оформляется с учетом следующих требований: 
1. Работа должна выполняться на компьютере, с использованием программы Microsoft 

PowerPoint. 
2. В заглавном слайде указываются исходные данные презентации (название статьи, 

год подготовки) и координаты ее автора реферата (ФИО, факультет, курс, № группы). 
3. В заключительном слайде указываются использованные источники, в т. ч. ссылки 

на интернет-ресурсы. 
4. Объем презентации 10–15 слайдов. 
5. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая 

информация (рисунки, графики и т. п.), при этом текстовые материалы не должны занимать 
более 25% от общего объема презентации. 

6. При использовании отображении текстового материала рекомендуется 
использовать не более 2–3 типов шрифта размером не менее 18 (заголовок от 24). 

7. При выборе цветовой гаммы и инструментов подачи материала следует учитывать, 
что оформление презентации не должно отвлекать внимание от содержания и утомлять 
зрителя. 

8. Наглядные материалы, используемые в презентации, должны нести смысловую 
нагрузку в соответствии с заявленной темой работы 

Презентация оценивается преподавателем исходя из установленных кафедрой 
показателей и критериев оценки презентаций. 

Требования к зачету 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводятся устно по 

вопросам. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать бакалавр в течение 

семестра за текущий контроль, равняется 80 баллам.  
Максимальная сумма баллов, которые бакалавр может получить на зачете, равняется 

20 баллам. Максимальная сумма баллов студентов по изучаемой дисциплине составляет 100 
баллов 

 
Шкала оценивания зачета 
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Баллы Критерии оценивания 

16-20 

Студент прочно усвоил предусмотренный программный материал; 
правильно и аргументировано ответил на все вопросы с приведением 
примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет 
приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; 
теорию связывает с практикой, другими темами данного курса. 

11-15 

Студент прочно усвоил предусмотренный программный материал; но не 
всегда аргументировано отвечал на вопросы с приведением примеров; 
показал систематизированные знания, не всегда владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; теорию 
связывает с практикой, другими темами данного курса. 

6-10 

Студент недостаточно прочно усвоил предусмотренный программный 
материал; но не всегда аргументировано отвечал на вопросы с приведением 
примеров; показал недостаточно систематизированные знания, не всегда 
владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 
источников; не связывает теорию с практикой. 

0-5 
Студент не усвоил предусмотренный программный материал; не ответил на 
большинство вопросов преподавателя, не связывает теорию с практикой. 

 

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При 
выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение 
освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации. 

Количество баллов  Оценка по традиционной шкале  
81-100 зачтено 
61-80 зачтено 
41-60 зачтено 
0-40 Незачтено 

 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Основная литература 

1. Историография истории России [Текст] : учеб.пособие / Захаров В.Н., ред. - М. : МГОУ, 
2013. - 326с. 
Наумова, Г. Р. История исторической науки. Историография истории России : учебник для 

академического бакалавриата в 2 ч. / Г. Р. Наумова. — Москва : Юрайт, 2019. — 237 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
Часть 1: https://biblio-online.ru/book/istoriya-istoricheskoy-nauki-istoriografiya-istorii-rossii-v-
2-ch-chast-1-432154. 

Часть 2 : https://biblio-online.ru/book/istoriya-istoricheskoy-nauki-istoriografiya-istorii-rossii-v-2-
ch-chast-2-437765.  

2. Шебалин, И.А. Советская историография отечественной истории (1917 - начало 1990-х гг.) 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. Шебалин. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 
2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519503.html.  

 
6.2. Дополнительная литература:  
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Наумова Г.Р. Историография истории России [Текст] : учеб.пособие для вузов / Г. Р. 
Наумова, А. Е. Шикло. - 4-е изд.,стереотип. - М. : Академия, 2011. - 480с. 
1. Володихин, Д. М. Историография истории России. Выдающиеся историки XVIII — XX 

веков : учебное пособие для академического бакалавриата / Д. М. Володихин. — Москва : 
Юрайт, 2019. — 126 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/istoriografiya-istorii-
rossii-vydayuschiesya-istoriki-xviii-xx-vekov-433147.  

Барсенков А.С. История России [Текст] : 1917-2007 : учеб.пособие для вузов / А. С. 
Барсенков, А. И. Вдовин. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 832с.  

1. Исторические исследования в России – III. Пятнадцать лет спустя / Под ред. Г.А. 
Бордюгова. М., 2011. 

2. Бордюгов Г.А., Козлов В.А. История и конъюнктура: Субъективные заметки об истории 
советского общества. М., 1992. 

3. Репина, Л. П. История исторического знания : учебник для академического бакалавриата / 
Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. — 4-е изд., стер. — Москва : Юрайт, 2019. 
— 258 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/book/istoriya-istoricheskogo-znaniya-431979.  

4. Научное сообщество историков России: 20 лет перемен; под ред. Г. Бордюгова. М., 2011. 
5. Национальные истории на постсоветском пространстве – II. Десять лет спустя / под ред. Ф. 

Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М., 2010. 
 

6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Викисклад (http://ru.wikiwix.com/) – хранилище для изображений, звукозаписей, 

видеороликов и других мультимедийных файлов.  
2. База данных по электронным и традиционным энциклопедиям и словарям, ссылки на 

энциклопедии в Интернете на сайтах «Мир энциклопедий» (http://www.encyclopedia.ru/). 
3. Библиотека Максима Машкова (http://www.lib.ru/) - крупнейшая бесплатная 

электронная библиотека российского Интернета. 
4. Бесплатная электронная библиотека Военная литература (http://militera.lib.ru). Собрание 

текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн. На сайте представлены: 
первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и поэзия, 
биографические работы, статьи, книги по истории техники и оружия, уставы и 
наставления и др. 

5. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 
(http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/)  

6. Публичная Электронная Библиотека (http://lib.walla.ru/)  
7. Портал ХРОНОС (http://www.hrono.ru/) 
8. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ  им. М.В. Ломоносова 

(http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html) – © Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова, © Ассоциация «История и компьютер» (при перепечатке текстовой 
информации и фотографий ссылка на сайт обязательна). 

9. Коллекция «Исторические документы» на Российском общеобразовательном портале 
(http://historydoc.edu.ru/) 

10. Интернет-проект «Старые газеты» (http://www.oldgazette.ru/) предлагает для изучения 
отдельные номера газет за 1912–1991 годы (пользование материалами бесплатное с 
ссылкой на источник). Содержание газет можно увидеть как в текстовом варианте, так и в 
виде иллюстраций в формате .djvu (просмотреть этот формат позволит программа Djview). 
Поиск осуществляется по названиям газет, годам, месяцам. 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы бакалавров 
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8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft  Office 
Kaspersky Endpoint Security 
 
Информационные справочные системы: 
Система ГАРАНТ 
Система «КонсультантПлюс» 
 
Профессиональные базы данных: 

fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования 

pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 
www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование 

  
Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 
производства 
ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей) 
7-zip 
Google Chrome 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, 
доской, демонстрационным оборудованием; 
- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, 
персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к 
электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду. 
 


