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1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Код и наименование компетенции Этапы формирования компетенции 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

1. Работа  на учебных занятиях 

2. Самостоятельная работа  

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Оценивае-

мые ком-

петенции 

Уровень сфор-

мированности 

Этап форми-

рования 

Описание 

показателей 

Критерии 

оценивания 

Шкала 

оценива-

ния 

УК-5 Пороговый 1. Работа  на 

учебных за-

нятиях 

2. Самостоя-

тельная рабо-

та  

 

знать место 

исторической 

науки в системе 

научного зна-

ния; закономер-

ности и этапы 

развития исто-

рического про-

цесса, основные 

исторические 

понятия и кате-

гории, законо-

мерности разви-

тия общества. 

уметь анализи-

ровать и интер-

претировать 

процессы и яв-

ления, происхо-

дящие в обще-

стве; ориенти-

роваться в 

научных терми-

нах и категори-

ях, введенных в 

рамках данной 

Текущий 

контроль: 

экспресс 

опрос, про-

верка тези-

сов, посеще-

ние занятий, 

тестирова-

ние, рефе-

рат, работа 

на практиче-

ских заняти-

ях, презен-

тация. 

Промежу-

точная атте-

стация: 

экзамен 

 

41-60 
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дисциплины и 

использовать их 

в ходе освоения 

других дисци-

плин, в само-

стоятельной ра-

боте и в про-

фессиональной 

деятельности. 

Продвинутый 1. Работа  на 

учебных за-

нятиях 

2. Самостоя-

тельная рабо-

та  

 

знать место 

исторической 

науки в системе 

научного зна-

ния; закономер-

ности и этапы 

развития исто-

рического про-

цесса, основные 

исторические 

понятия и кате-

гории, законо-

мерности разви-

тия общества. 

уметь анализи-

ровать и интер-

претировать 

процессы и яв-

ления, происхо-

дящие в обще-

стве; ориенти-

роваться в 

научных терми-

нах и категори-

ях, введенных в 

рамках данной 

дисциплины и 

использовать их 

в ходе освоения 

других дисци-

плин, в само-

стоятельной ра-

боте и в про-

фессиональной 

деятельности; 

применять зна-

ние фактиче-

ского материала 

по данной дис-

циплине при 

изучении дру-

гих дисциплин, 

в самостоятель-

 

Текущий 

контроль: 

экспресс 

опрос, про-

верка тези-

сов, посеще-

ние занятий, 

тестирова-

ние, рефе-

рат, работа 

на практиче-

ских заняти-

ях, презен-

тация. 

Промежу-

точная атте-

стация: 

экзаме 

 

61-100 
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ной работе и в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

владеть навы-

ками целостно-

го подхода к 

анализу про-

блем общества; 

владеть прие-

мами и навыка-

ми делового 

общения, спо-

собностью ра-

ботать в кол-

лективе; навы-

ками практиче-

ского использо-

вания совре-

менных инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (квалифи-

цированно ис-

пользовать се-

тевые ресурсы). 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации (темы для презента-

ций) 

1. Что изучает дисциплина «История»? 

2. Для чего необходимо знать историю? 

3. Принципы научно-исторического исследования. 

4. Что такое «исторический факт»? 

5. Какие специально-научные методы применяет историческая наука? 

6. Общие проблемы истории Древнего Востока. 

7. Древняя Греция: от первых государств до противостояния Афин и Спарты. 

8. Эллинизация Востока. 

9. Древний Рим: от царства к республике. 

10. Особенности государственно-политического, социально-экономического и ду-

ховно-культурного развития Римской империи. 

11. Западноевропейское средневековье: становление феодализма. 

12. Наследие Рима и особенности развития Восточно-римской империи. 

13. Расцвет феодального общества в Европе (региональные особенности). 

14. Роль церкви и религий в средневековье. 

15. Средневековье на Востоке в V–XIII вв. 

16. Кризис феодальной системы в эпоху позднего средневековья. 
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17. Зарождение национальных государств. 

18. Падение Византии и экспансию Османов. 

19. Начало эпохи Возрождения. 

20. Средневековый Восток в XIV–XV вв. 

21. «Новое время» и эпоха «Великих географических открытий». 

22. Трансформация социальных отношений и зарождение абсолютизма в Европе. 

23. Становление раннекапиталистической экономики. 

24. Научная революция в Новое время. 

25. Государства и народы Восточной Европы, Африки, Азии и Америки в XVI-

XVII вв. 

26. Идеология «просвещения» и «просвещенный абсолютизм». 

27. Великая Французская революция. 

28. Наполеоновские войны. 

29. Европа во второй четверти XIX в.: от реставраций к новым революциям. 

30. Азия и Африка в XVIII – первой половине XIX вв. 

31. Индустриализация: изменения в экономике и промышленности в XIX – начале 

ХХ веков. 

32. Особенности развития европейских государств в XIX – начале ХХ веков. 

33. США: от рабства к лидерству в капиталистическом мире. 

34. Первая мировая война. 

35. Государства и народы Латинской Америки, Азии и Африки во второй половине 

XIX в. – начале ХХ в.  

36. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

37. Революционные волнения и реформы в странах Европы и Америки в первой 

половине ХХ в. 

38. Мировой экономический кризис 1920-х – 1930-х гг. и попытки его преодоле-

ния. 

39. Фашизм и нарастание угрозы новой мировой войны. 

40. Восток между двумя мировыми войнами (1918–1939 гг.). 

41. Вторая мировая война. 

42. «Холодная война» и биполярный мир. 

43. Европейские государства во второй половине ХХ в.: от раскола к объедине-

нию. 

44. США во второй половине ХХ в.: на пути к мировой гегемонии. 

45. Латинская Америка, Азия и Африка после Второй мировой войны. 

46. Изменения в духовной жизни России. 

47. Современный литературный процесс в России. 

48. Театр, музыка, кино в Российской Федерации. 

49. Современная российская живопись, архитектура и скульптура. 

50. Место российской истории во всемирно-историческом процессе. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации (образцы тестовых 

заданий) 

Вариант 1: 

1. Установите соответствие между восточнославянскими племенами и местом их 

обитания: 

А. Поляне        I. бассейн реки Оки 

Б. Вятичи        II. берега реки Припять и север Правобережья Днепра 

В. Дреговичи  III. лесостепная полоса Приднепровья 

Г. Северяне     IV. берега реки Сейм 

2. «Задонщина» – произведение древнерусской литературы, посвященное <…> бит-

ве. 
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3. Славяно-греко-латинская академия была основана 

А. В XVI в.; Б. В XVII в.; В. В XVIII в.; Г. В XV в. 

4. Жалованная грамота городам была дарована в 

А. 1785 г.; Б. 1775 г.; В. 1795 г.; Г. 1775 г. 

5. Александра II правил в: 

А. 1856-1882 гг.; Б. 1855-1881 гг.; В. 1856-1881 гг.; Г. 1825-1855 гг. 

6. После Первой русской революции в России установилась: 

А. Парламентская республика; Б. Думская монархия; В. Военная диктатура; Г. Со-

словно-представительная монархия. 

7. Совет Народных Комиссаров это: 

А. Высший совет Чрезвычайной Комиссии; Б. Генеральный штаб Красной Армии; 

В. Центральный орган государственного управления; Г. Высший совет ВКП(б). 

8. Установите соответствие между датами и событиями Вторая мировой войны: 

А. 2 сентября 1945 г.       I. Ялтинская конференция 

Б. 4-11 февраля 1945 г. II. Окончание Великой Отечественной войны 

В. 9 мая 1945 г.             III. Окончание Второй мировой войны 

Г. 2 февраля 1942 г. IV. Окончание Сталинградской биты 

9. «Новое политическое мышление» это: 

А. Программа перехода к рыночным отношениям; Б. Реформа политической си-

стемы в годы «Перестройки»; В. Внешнеполитический курс СССР в годы «Пере-

стройки»; Г. Ротация высших партийных кадров в период «Оттепели». 

10. Историко-генетический (ретроспективный) метод изучения истории заключается 

в: 

А. Последовательное проникновение в прошлое с целью выявления причины со-

бытия; Б. Сопоставление исторических объектов в пространстве и времени; В. 

Классификация исторических явлений, событий, объектов; Г. Изучение объекта 

как целостной качественной определенности с учетом его особенностей и взаимо-

связей. 

11. Административно-территориальными единицами в Древнем Египте были: 

А.Номы; Б. Провинции; В. Полисы; Г. Лугали. 

12. Для защиты своих прав плебеи в Риме выбирали: 

А. Консулов; Б. Демосов; В. Народных трибунов; Г. Патрициев. 

13. Определите, о ком идет речь. Французский король с 1589 г., первый из династии 

Бурбонов. Во время религиозных войн – глава гугенотов. После его перехода в ка-

толицизм Париж в 1594 г. признал его королем. Проводимая им политика способ-

ствовала укреплению абсолютизма: 

А. Людовик XIII; Б. Карл V; В. Людовик XIV; Г.Генрих IV. 

14. Насильственный сгон крестьян с земли в Англии в начале 17 в., предшествовав-

ший формированию в деревне капиталистических отношений – <…>.  

15. Первая колония Англии на американской земле: 

А. Нью-Йорк; Б.Виргиния; В. Нью-Джерси; Г. Мэриленд. 

16. Итоги Гражданской войны в США 1861–1865 гг. Найдите лишнее:  

А) Было уничтожено плантационное хозяйство, основанное на рабском труде; Б) 

Узаконено право штатов на выход из состава США; В) Бывшим рабам-неграм раз-

дали участки земли; Г) Восторжествовал фермерский путь развития. 

17. Высший исполнительный орган власти в период якобинской диктатуры во Фран-

ции: 

А. Конвент; Б. Комитет общественного спасения; В. Законодательное собрание; Г. 

Национальное Собрание. 

18. Переворот Мэйдзи 1867 г. способствовал: 

А. Началу реформ общества, государственно-правовых учреждений по образцу 

стран Запада; Б. Отгораживанию Японии от зарубежного влияния; В. Установле-
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нию демократической парламентской монархии в Японии; Г. Укреплению власти 

сёгуна. 

19. Какая дата считается началом второй мировой войны: 

А. 3 ноября 1940 г.; Б. 22 июня 1941г.; В. 28 июля 1939 г.; Г. 1 сентября 1939 г. 

20. Гоминьдан – это: 

А. Город в Северном Китае, место крупнейшего сражения русско-японской войны; 

Б. Крупнейшая политическая партия Китая, пришедшая к власти после свержения 

монархии; В. Китайский остров, до сих пор не подчинившийся коммунистическо-

му режиму КНР; Г. Название антияпонской борьбы китайского народа в 1930-1940 

– е гг. 

Вариант 2: 

1. Согласно «Повести временных лет», князь Рюрик во второй половине IX в. правил 

в: 

А. Киеве; Б. Новгороде; В. Смоленске; Г.Ростове. 

2. В итоге Ливонской войны Московское царство: 

А. Отдало Речи Посполитой Псковские земли; Б. Присоединило Юрьев; В. Поте-

ряло Корелу и Копорье; Г. Присоединило Казань. 

3. Установите соответствие между органами управления и правителем, в чье цар-

ствование они были созданы: 

А. Коллегии            I. Александр I 

Б. Земства             II. Петр I 

В. Министерства III. Александр II 

Г. Приказы IV. Иван IV Грозный 

4. Установите хронологическую последовательность событий начала XIX в.:  

А. Восстание Лейб-гвардии Семеновского полка; Б. Венский конгресс; В. Начало 

перевода войск на военные поселения; Г. Издание указа «о вольных хлебопаш-

цах». 

5. В 1883 г. в Женеве русскими эмигрантами был создан первый марксистский кру-

жок, который назывался: 

А. «Освобождение труда»; Б. РСДРП; В. «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса»; Г. ПСР. 

6. О нарастании общенационального кризиса в Российской империи в годы Первой 

мировой войны свидетельствовал(а): 

А. Расстрел рабочих на Ленских золотых приисках; Б. Запрет на деятельность по-

литических партий; В. Частая смена руководителей министерств и высших госу-

дарственных чиновников («министерская чехарда»); Г. Роспуск III Государствен-

ной Думы. 

7. Новая экономическая политика (НЭП) проводилась в: 

А. 1921-1928 гг.; Б. 1918-1921 гг.; В. 1928-1937 гг.; Г. 1922-1941 гг. 

8. По поручению советского правительства работу над созданием ядерного оружия 

курировал: 

А. Г.К. Жуков; Б. Л.П. Берия; В. Н.С. Хрущев; Г. Р.Я. Малиновский. 

9. Конституция РФ была принята 

А. 12 июня 1991 г.; Б. 12 июня 1993 г.; В. 12 декабря 1993 г.; Г. 12 декабря 1991 г. 

10. Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного по-

знания называется <…> 

11. Централизация власти и управления в Древнем Китае была достигнута в период: 

А. Чжоу; Б.Цинь; В. Инь; Г.Тан. 

12. Хлодвиг – король салических франков с 481 г. (позднее – всего Франкского коро-

левства) основал династию: 

А. Плантагенетов; Б. Каролингов; В. Меровингов; Г. Валуа. 
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13. Определите, о ком идет речь.Деятель Реформации в Германии, начало которой по-

ложило его выступление в 1517 г. в Виттенберге. Перевел Библию на немецкий 

язык. 

А. Томас Мюнцер; Б. Мартин Лютер; В. Жан Кальвин; Г. Кардинал Ришилье.  

14. Провозглашение Англии протекторатом, а Оливера Кромвеля – лордом-

протектором: 

А. 16 декабря 1653 г.; Б. 30 января 1649 г.; В. 2 июля 1644 г.; Г. 12 декабря 1688 г. 

15. Начало войны за независимость североамериканских колоний Англии: 

А.1773 г.; Б.1765 г.; В.1775 г.; Г.1777 г.   

16. Люди, купившие свои звания и должности при дворе французских королей в XVI - 

XVII вв. – <…> 

17. Выберите из нижеприведенного, какая страна по решению Венского конгресса 

была признана вечно нейтральной державой: 

А. Италия; Б. Австрия; В. Германия; Г. Швейцария. 

18. Первая общеиндийская политическая организация получила название: 

А. Ост-Индская компания; Б. Индийский Национальный Конгресс; В. «Буржуазная 

партия Индии»; Г. «Движение за независимость Индии». 

19. Американский закон, разрешавший президенту предоставление воюющим союз-

никам техники и продовольствия воюющим союзникам в долг или в аренду  – 

<…> . 

20. Объединение Германии в 1990 г. было осуществлено: 

А. Путем волеизъявления народа на референдумах в ФРГ и ГДР; Б. Решением спе-

циально созванного общегерманского Учредительного собрания; В. Путем присо-

единения к ФРГ земель, прежде входивших в состав ГДР; Г. Постановлением пра-

вительств четырех стран (СССР, США, Великобритании и Франции). 

Вариант 3: 

1. Вел. Кн. Владимирский в конце XIII – XIV вв. имел право на княжение при усло-

вии: 

А. Согласия Боярской Думы; Б. Получения ярлыка в Орде; В. Одобрения его кан-

дидатуры Земским собором; Г. Победы на всенародных выборах. 

2. Установите хронологическую последовательность событий XVII в.: 

А. городское восстание, известное как «Медный бунт»; Б. Столбовский мирный 

договор со Швецией; В. городское восстание, известное как «Соляной бунт»; Г. 

Поляновский мир с Речью Посполитой. 

3. Петр III подписал Манифест «о вольности <…>» 

4. Кодификация законов Российской империи, осуществленная при Николае I, была 

проведена под руководством: 

А. Бенкендорфа А.Х.; Б. Сперанского М.М.; В. Киселева П.Д.; Г. Бутурлина Д.П. 

5. Научно-познавательная функция исторической науки заключается в: 

А. Выявлении закономерностей исторического развития; Б. Формировании граж-

данских, нравственных ценностей и качеств; В. Выработке научно обоснованного 

политического курса; Г. Накопление и хранение многообразного практического 

опыта предшествующих поколений. 

6. Учредительное собрание было распущено в <…> 1918 г. 

7. Кодовое наименование немецкого плана по захвату Москвы в 1941 г. было: 

А. «Уран»; Б. «Барбаросса»; В. «Тайфун»; Г. «Сатурн» 

8. К периоду «Оттепели» в СССР относится: 

А. Принятие программы КПСС «Программы построения коммунизма»; Б. Разра-

ботка концепции «развитого социализма»; В. Принятие конституции СССР; Г. 

Начало «Перестройки». 

9. Передача государственной собственности в руки частных лиц и компаний – это 

<…> 
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10. Современник Петра I, предпринявший первую попытку создать обобщающий труд 

по истории России: 

А. Карамзин Н.М.; Б. Татищев В.Н.; В. Ломоносов М.В.; Г. Миллер Г.Ф. 

11. Народные собрания в Риме в царский период назывались: 

А. Куриатные комиции; Б. Центуриатные комиции; В. Трибутные комиции; Г. 

Проскрипции. 

12. Установите соответствие между датами и событиями Великих географических со-

бытий: 

А. 1519-1522 гг.      I) Б. Диаш вышел в Индийский океан 

Б. 1492 г.                 II) Первое кругосветное путешествие Ф. Магеллана 

В. 1497-1498  гг.    III) Х.Колумб открыл новый материк (Америку) 

Г. 1488 г. IV) Васко да Гамма достиг Индии 

13. Разгром английским флотом испанской «Непобедимой армады»: 

А.1558 г.; Б.1600 г.; В.1559 г.;  Г.1589 г. 

14. Политическая партия в Англии, возникшая в 1670-е гг. выражавшая интересы 

крупных землевладельцев и выступавшая за абсолютную власть короля – <…>. 

15. 13 поправка к Конституции США: 

А. Определяет порядок избрания президента; Б.Отменила рабство; В. Распределя-

ет компетенцию между федерацией и штатами; Г. Определяет порядок формиро-

вания Сената. 

16. Периоды истории Франции 1799–1848 гг. могут быть представлены в последова-

тельности: 

А. империя, реставрация, консульство, Июльская монархия; Б. консульство, ре-

ставрация, империя, Июльская монархия; В. консульство, империя, реставрация, 

Июльская монархия; Г. Июльская монархия, консульство, империя, реставрация. 

17. С развитием средств связи в XIX в. связаны имена: 

А. Фултона Р., Белла А.; Б. Морзе С., Стефенсона Д.; В. Мартенов Э. и П., Бессе-

мера Г.; Г. Эдисона Т., Дагера Л. Ж. 

18. Что такое Веймарская республика: 

А. Государство в центре Европы, созданное после первой мировой войны на гра-

ницах Германии и Франции; Б. Самая западная из германских земель, позже всех 

вошедшая в состав Германской империи; В. Политическое устройство Германии в 

1919–1933 гг.; Г. Название послевоенной Австрии. 

19. В Антикоминтерновский пакт входили: 

А. Англия, Франция, США; Б.Англия, Франция, Германия; В. Италия, Германия, 

Япония; Г. Литва, Германия, Италия.   

20. Начало американской антитеррористической операции в Афганистане «Несокру-

шимая свобода»: 

А.октябрь 2001 г.; Б. сентябрь 2002 г.; В. ноябрь 2003 г.; Г. октябрь 2004 г.  

 

Вопросы для экзамена 

1. Основы методологии исторической науки. 

2. Методы изучения истории и современная историческая наука.  

3. Первобытное общество. 

4. Общие проблемы истории Древнего Востока. 

5. Ключевые проблемы в развитии Древней Греции. 

6. Древний Рим: основные вехи исторического развития.  

7. Народы и государства на территории России в древности. 

8. Этногенез восточных славян. 

9. Государства и народы Европы в эпоху раннего средневековья. 

10. Эпоха классического средневековья в Европе. 

11. Средневековье на Востоке в V–XIII вв. 
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12. Образование Древнерусского государства и его политическое развитие. 

13. Особенности и основные этапы социально-экономического развития России в 

IX–XIII вв.  

14. Русские земли в период политической раздробленности: XII в. – первая поло-

вина XIII в. 

15. Международное положение Руси, нашествие монголо-татар и установление 

ига. 

16. Культура Древней Руси. 

17. Государства и народы Европы в эпоху позднего средневековья. 

18. Средневековье на Востоке в XIV–XV вв. 

19. Русские земли и возвышение Москвы. 

20. Борьба московских князей за освобождение от ига и объединение русских зе-

мель. 

21. Особенности русского феодализма в XIV–XV вв. 

22. Международные отношения в Восточной Европе в XIV–XV вв.: Русь, Литва и 

Орда. 

23. Русская культура в XIV–XV вв. 

24. Западноевропейские государства в XVI–XVII вв. 

25. Восточная Европа в XVI–XVII вв. 

26. Государства и народы Азии и Америки в XVI-XVII вв.  

27. Московское государство в XVI в. 

28. Смутное время (предпосылки, причины, основные этапы и особенности). 

29. Россия после Смуты (XVII в.). 

30. Внешняя политика России в XVII в. 

31. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

32. Русская культура в XVI-XVII вв. (особенности и этапы развития). 

33. Век просвещения в Европе и Америке (XVIII в.). 

34. Европа и Америка в первой половине XIX в. 

35. Государства и народы Азии и Африки в XVIII – первой половине XIX вв. 

36. Основные этапы и особенности преобразований Петра I. Эпоха «дворцовых пе-

реворотов». 

37. Век Екатерины Великой и правление Павла I: основные черты государственно-

политического и социально-экономического строя России во второй половине 

XVIII в. 

38. Россия в первой половине XIX в. 

39. Внешнеполитический курс Российской империи в XVIII в. – первой половине 

XIX в. 

40. Русская культура в XVIII – первой половине XIX вв. 

41. Европа и Америка во второй половине XIX в. 

42. Мир в начале ХХ в. 

43. Государства и народы Азии и Африки во второй половине XIX в. – начале ХХ 

в.  

44. Внутренняя политика и социально-экономическое развитие Российской импе-

рии во второй половине XIX в.  

45. Россия в начале ХХ в. 

46. Общественная мысль и общественные движения во второй половине XIX в. – 

начале ХХ в. 

47. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. – начале 

ХХ в. 

48. Русская наука и культура во второй половине XIX в. – начале ХХ в. 

49. Европа и Америка после Первой мировой войны (1918-1929 гг.). 

50. Проявление кризисных тенденций в 1930-е гг. в мире. 
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51. Восток между двумя мировыми войнами (1918–1939 гг.). 

52. Октябрьская революция 1917 г. и гражданская война в России. 

53. Новая экономическая политика (НЭП). 

54. Курс на форсированное строительство социализма в СССР в конце 1920-х гг. – 

в 1930-е гг. 

55. Внешняя политика СССР в 20-30-е гг. ХХ в. 

56. Культурная жизнь СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

57. Вторая мировая война. 

58. Европа и Америка в послевоенном мире. 

59. Азия и Африка после Второй мировой войны. 

60. СССР в годы Второй мировой войны. 

61. Послевоенное развитие Советского союза (1945–1964 гг.). 

62. Эпоха «развитого социализма» и «перестройка» в СССР (1964–1991 гг.). 

63. Внешняя политика СССР во второй половине XX в. 

64. Советская наука и культура во второй половине XX в. 

65. Установление в России новой системы власти. 

66. Основные тенденции развития российской экономики на рубеже XX–XXI вв. 

67. Социальные преобразования на рубеже XX–XXI вв. 

68. Внешняя политика новой России и ее роль в современном мире. 

Темы рефератов (список статей для реферирования) 

1. Бобровских, Е. В. Теория «официальной» и «неофициальной» народности: С. С. 

Уваров и славянофилы [Текст] / Е. В. Боровских // Вестник МГОУ. Серия «Исто-

рия и политические науки». – М., 2015. – № 5. – С. 183–190. 

2. Бруз, В. В. Либеральная концепция истории Второй мировой войны. Что она озна-

чает для России? [Текст] / В. В. Бруз // Вестник МГОУ. Серия «История и полити-

ческие науки». – М., 2015. – № 4. – С. 30–39. 

3. Волобуев, О. В. Крым в последний год перестройки: воссоздание Крымской АССР 

[Текст] / О. В. Волобуев // Вестник МГОУ. Серия «История и политические 

науки». – М., 2015. – № 4. – С. 111–117. 

4. Воронин, И. С. Проблема итогов «Холодной войны» в научной литературе и обще-

ственной мысли [Текст] / И. С. Воронин // Вестник МГОУ. Серия «История и по-

литические науки». – М., 2016. – № 2. – С. 17–25. 

5. Гицба, Х. Д. Становление и развитие Абхазии в древности и средневековье [Текст] 

/ Х. Д. Гицба // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». М., 2016. 

№ 2. С. 26–32. 

6. Горлов, В. Н. Канал имени Москвы как феномен форсированной индустриализа-

ции [Текст] / В. Н. Горлов // Вестник МГОУ. Серия «История и политические 

науки». – М., 2016. – № 2. – С. 100–107. 

7. Грищенко, Ю. И. Подготовка кадров командно-начальствующего состава РККА в 

предвоенные годы (1937–1941 гг.): противоречия и пути их преодоления [Текст] / 

Ю. И. Грищенко // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». – М., 

2015. – № 4. – С. 95–101. 

8. Грязнова, О. А. К вопросу о научном подходе к историческим исследованиям на 

примере современной отечественной историографии крещения Руси [Текст] / О. А. 

Грязнова // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». – М., 2016. – 

№ 1. – С. 123–132. 

9. Долуев, И. Ю. Транспортная политика Московского губернского земства во второй 

половине XIX в. [Текст] / И. Ю. Долуев // Вестник МГОУ. Серия «История и по-

литические науки». – М., 2016. – № 3. – С. 55–59. 

10. Егоров, Д. И. Теоретические понятия истории в представлении литературной кри-

тики [Текст] / Д. И. Егоров // Вестник МГОУ. Серия «История и политические 

науки». – М., 2015. – № 1. – С. 14–20. 
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11. Емельянов, Е. П. Изучение Н.В. Устюговым истории российских приказов XVII в. 

[Текст] / Е. П. Емельянов // Вестник МГОУ. Серия «История и политические 

науки». – М., 2015. – № 1. – С. 8–16. 

12. Земцов, Б. Н. Причины Первой мировой войны: степень влияния стереотипов вла-

сти [Текст] / Б. Н. Земцов // Вестник МГОУ. Серия «История и политические 

науки». – М., 2015. – № 5. – С. 170–175. 

13. Керимов А.А. Развитие политических партий как фактор легитимации политиче-

ской власти в современной России [Текст] / А. А. Керимов // Вестник МГОУ. Се-

рия «История и политические науки». – М., 2015. – № 3. – С. 251–258. 

14. Козлова, Ю. А. Пребывание Петра I в Голландии в 1716–1717 гг. Экономический, 

политический м культурный аспекты [Текст] / Ю. А. Козлова // Вестник МГОУ. 

Серия «История и политические науки». – М., 2015. – № 5. – С. 107–116. 

15. Куликова, С. Г. Сельские банки и мелкое земельное кредитование в проектах зем-

цев-консерваторов второй половины XIX– начала ХХ вв. [Текст] / С. Г. Куликова 

// Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». – М., 2016. – № 3. – С. 

71–83. 

16. Кучин, Ю. С. Словенеильменские (новгородские) в освещении отечественной ис-

ториографии сер. ХХ в. – нач. XXI в. [Текст] / Ю. С. Кучин // Вестник МГОУ. Се-

рия «История и политические науки». – М., 2015. – № 2. – С. 103–111. 

17. Ловягин, Н. В. Земство и государственная власть накануне Первой российской ре-

волюции в освещении британской прессы [Текст] / Н. В. Ловягин // Вестник 

МГОУ. Серия «История и политические науки». – М., 2015. – № 5. – С. 156–162. 

18. Луков, Е. В. Тема «сибирского богатства» в диалоге регионов и федерального цен-

тра в 1990-е гг. [Текст] / Е. В. Луков // Вестник МГОУ. Серия «История и полити-

ческие науки». – М., 2015. – № 3. – С. 173–180. 

19. Мгалоблишвили, В. И. Отношения России и Грузии: ситуация на современном эта-

пе и перспективы развития [Текст] / В. И. Мгалоблишвили // Вестник МГОУ. Се-

рия «История и политические науки». – М., 2016. – № 2. – С. 130–144. 

20. Мерзанова, А. В. Дипломатические отношения России и Священной Римской им-

перии германской нации в период русско-турецкой войны 1676–1681 гг. [Текст] / 

А. В. Мерзанова // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». – М., 

2015. – № 1. – С. 33–38. 

21. Мозжегоров, А. Б. Возникновение Государственного Совета Российской империи. 

Историко-правовой анализ манифеста «образование Государственного Совета» от 

1 января 1810 г. [Текст] / А. Б. Мозжегоров // Вестник МГОУ. Серия «История и 

политические науки». – М., 2015. – № 2. – С. 117–123. 

22. Орлова, А. С. Художественные фильмы о Великой Отечественной войне 1946–

1956 гг. как отражение изменений в политической жизни СССР [Текст] / А. С. Ор-

лова // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». – М., 2015. – № 3. 

– С. 165–172. 

23. Осколок, К. В. Химические факультеты и кафедры российских университетов в 

первые годы советской власти [Текст] / К. В. Осколок // Вестник МГОУ. Серия 

«История и политические науки». – М., 2016. – № 2. – С. 81–99. 

24. Павлов, Е. С. О некоторых аспектах развития дорийских колоний Причерноморья 

[Текст] / Е. С. Павлов // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». – 

М., 2015. – № 4. – С. 40–46. 

25. Павловский, В. Г. Вопросы становления государственной гражданской службы в 

современной России [Текст] / В. Г. Павловский // Вестник МГОУ. Серия «История 

и политические науки». – М., 2015. – № 3. – С. 236–242.  

26. Пахомова, Е. А. Был ли экономический человек? (К вопросу об отечественных по-

литических реалиях рубежа 1980-х – 1990-х гг.) [Текст] / Е. А. Пахомова // Вест-
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ник МГОУ. Серия «История и политические науки». – М., 2016. – № 2. – С. 117–

129. 

27. Попов, А. А. «Угольный вопрос» в советско-польских отношениях (1945-1975 гг.) 

[Текст] / А. А. Попов // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». – 

М., 2016. – № 2. – С. 43–50. 

28. Присадков, А. С. Двойной контракт в эллинистическом Египте: от частного доку-

мента к публичному [Текст] / А. С. Присадков // Вестник МГОУ. Серия «История 

и политические науки». – М., 2016. – № 3. – С. 6–16. 

29. Сарыков, Е. С. Пореформенная эволюция крестьянской промышленности Курской 

губернии в 1860–1880 гг. [Текст] / Е. С. Сарыков // Вестник МГОУ. Серия «Исто-

рия и политические науки». – М., 2016. – № 1. – С. 123–132. 

30. Семин, Г. А. Врачи как часть чиновного сообщества Московской губернии в нача-

ле ХХ в.: социальный аспект [Текст] / Г. А. Семин // Вестник МГОУ. Серия «Ис-

тория и политические науки». – М., 2015. – № 5. – С. 148–155. 

31. Сеничев, В. Е. Сакральная функция и образ оружия в «Похищении быка из Куаль-

гне» [Текст] / Е. В. Сеничев // Вестник МГОУ. Серия «История и политические 

науки». – М., 2015. – № 3. – С. 186–190. 

32. Смирнов, В. И. В.Л. Бурцев и деятельность русского национального комитета в 

эмиграции [Текст] / В. И. Смирнов // Вестник МГОУ. Серия «История и политиче-

ские науки». – М., 2016. – № 2. – С. 74–80. 

33. Смоленский, Н. И. Проблема логического: историографический аспект [Текст] / Н. 

И. Смоленский // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». – М., 

2015. – № 3. – С. 79–86. 

34. Соловьёв, Я. В. Отображение и осмысление кризиса 1880–1881 гг. на страницах га-

зеты «Русь» [Текст] / Я. В. Соловьёв // Вестник МГОУ. Серия «История и полити-

ческие науки». – М., 2016. – № 2. – С. 65–73. 

35. Терняев, А. П. Реорганизация промышленного производства СССР в начале Вели-

кой Отечественной войны [Текст] / А. П. Терняев // Вестник МГОУ. Серия «Исто-

рия и политические науки». – М., 2015. – № 3. – С. 37–45. 

36. Тучин, В. А. Надежды и тревоги представителей российской интеллигенции между 

Октябрьской революцией и выборами в Учредительное собрание [Текст] / В. А. 

Тучин // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». – М., 2016. – № 

3. – С. 84–93. 

37. Фукс, А. Н. Значение школьных учебников Отечественной истории для идеологи-

ческого обеспечения национальной безопасности [Текст] / А. Н. Фукс // Вестник 

МГОУ. Серия «История и политические науки». – М., 2015. – № 1. – С. 21–32. 

38. Чемакин, А. А. Независимая группа (фракция Народной партии) IV Государствен-

ной Думы: состав и численность (1913–1917 гг.) [Текст] / А. А. Чемакин // Вестник 

МГОУ. Серия «История и политические науки». – М., 2015. – № 5. – С. 163–169. 

39. Шелудченко, Н. П. Германо-российские отношения и их влияние на экономиче-

ское сотрудничество двух стран в 2010–2014 гг. [Текст] / Н. П. Шелудченко // 

Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». – М., 2016. – № 3. – С. 

40–54. 

40. Юраков, М. В. Эволюция подходов к США и НАТО в российских военных док-

тринах после 1991 г. [Текст] / М. В. Юраков // Вестник МГОУ. Серия «История и 

политические науки». – М., 2015. – № 2. – С. 189–193. 

41. Янковский, А. Ю. Организация обучения в земской начальной школе Московской 

губернии во второй половине XIX в. [Текст] / А. Ю. Янковский // Вестник МГОУ. 

Серия «История и политические науки». – М., 2016. – № 3. – С. 60–70. 

 



15 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Итоговая шкала оценивания включает «базовую», «сверхбазовую», и «вариативную» 

части. 

Базовая часть (пороговый уровень сформированности) включает в себя оцененные в 

баллах различные виды работ бакалавра, предусмотренные данной программой, выполнение 

которых дает возможность набрать до 60 баллов и претендовать на удовлетворительную 

оценку на экзамене («удовлетворительно», «хорошо»). 

Сверхбазовая часть (продвинутый уровень сформированности) включает в себя оце-

ненные в баллах все виды работ бакалавра, предусмотренные данной программой (в т.ч. и 

работы «базовой части»). Выполнение всех видов работ дает возможность набрать более 60 

баллов и претендовать на положительную оценку на экзамене («хорошо», «отлично»). 

Вариативная часть (ниже порогового уровня сформированности) предусмотрена на 

тот случай, когда студент не набирает достаточное количество баллов  

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема/ форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль посеща-

емости 

Посещение лекционных и практических занятий 

(по 0,5балла за занятие) 

0 13,5 

Контроль работы 

на занятиях 

Контроль работы на практических занятиях (по 

1,5 балла за занятие) 

0 27 

Контроль самосто-

ятельной работы 

Проверка тезисов (1 раз в семестр) 

 

0 4,5 

Рубежный кон-

троль 

Тестирование (по 0,75 балла за выполненное 

задание) 

0 15 

Всего за семестр: 0 60 

 
Посещение каждого занятия оценивается (100% -80% посещаемость – 13,5-10б., 70-40% -9-3б., 30-0% 

- 2-0б.).  

Контроль работы на практических занятиях предполагает оценку устных ответов на поставленные 

вопросы (100% -80% правильных ответов – 27-22б., 70-40% -21-15-б., 30-0% - 14-0б.).  

Контроль работы на практических занятиях предполагает оценку устных ответов на 

поставленные вопросы. Ответы можно оценивать по четырем важнейшим параметрам (каж-

дый по 0,375 балла): знание фактического материала по обсуждаемому вопросу; умение по-

казывать причинно-следственные связи; владение дополнительной литературой; способность 

убедительно отстаивать свою точку зрения и уважительно вести дискуссию. 

Кроме того, практикуется проверка конспектов, с условием, что у каждого студенты 

конспекты будут проверены один раз за время изучения дисциплины. Содержание тезисов 

оценивается от 0 до 4,5 баллов, в зависимости от уровня осмысления материала, предложен-

ного студентам для самостоятельного изучения (высокий – 4,5 балла, оптимальный – 3,75 

балла, удовлетворительный – 3 балла, неудовлетворительный – 2 балла, низкий – 1 балл, от-

сутствие конспекта – 0 баллов). 

Тестирование (дает возможность набрать до 15баллов, исходя из оценки за каждый 

правильный ответ – 0,75 балла).Тестирование проводится по мере прохождения половины 

изучаемого курса. Комплект тестов разрабатывается преподавателем, ведущим дисциплину, 

и утверждается на заседании кафедры. Проведение тестирования призвано закрепить резуль-
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таты учебной работы и сформировать индивидуальную траекторию подготовки студентов к 

промежуточному контролю. В его ходе осуществляется проверка знания студентами разви-

тия основных событий, содержания ключевых понятий, умения устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, навыков работы с историческими картами, таблицами 

и др. 

 

СВЕРХБАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема/ форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль самосто-

ятельной работы 

Проверка реферата 0 19 

Проверка презентации 0 21 

Всего за семестр: 0 40 

 

Требования к написанию реферата и критерии его оценивания 

Реферат (в данном курсе) – краткое письменное изложение содержания научной ста-

тьи по самостоятельно изучаемой теме из курса дисциплины (статьи для реферирования вы-

бираются из списка, представленного в разделе 5.3).Этот вид письменного изложения требу-

ет умения анализировать, систематизировать и, по необходимости, подвергать научно обос-

нованной 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 но-

вое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при анализе научной 

работы.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классифика-

ции, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Кроме того, следует отметить специфику реферата (например, по сравнению с курсо-

вой 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 пере-

носов), 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, факуль-

тет, курс, № группы), место и год написания. 

6. Расстояние между заголовком и текстом – 2 компьютерных одинарных интервала. 

7. Объем реферата 5-8 страниц. 

Реферат сдается преподавателю до 1 декабря текущего года. 

Реферат оценивается преподавателем исходя из установленных кафедрой показателей 

и критериев оценки реферата. 
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Шкала оценивания реферата 

 

Уровни оценивания 
Баллы 

№ Содержание 

4 
Ключевая идея статьи отражена в реферате полностью, что показывает глубокое 

понимание содержания реферируемой статьи 
17-19 

3 Основная идея стати показана, однако понимание ее вызывает сомнение 13-16 

2 Идея ясна, но ее понимания автором нет, реферат сделан шаблонно. 8-12 

1 
Идея статьи с трудом проглядывается, отсутствует понимание ее автором, нали-

чие ошибок в изложенном материале. 
4-7 

0 Идея статьи не отражена, либо реферат – сокращенная реферируемая статья. 0-3 

 

Требования к написанию презентации и критерии её оценивания 

Презентация (в данном курсе) – краткое изложение содержания научной проблемы по 

самостоятельно изучаемой теме из курса дисциплины (темы для презентации выбираются из 

списка, представленного в разделе 5.3). Этот вид самостоятельной работы позволяет сфор-

мировать полноценную информацию об объекте презентации в удобной наглядной форме. 

Презентация, посредством использования широкого круга инструментов (графические эле-

менты, гипертекст, разнообразный набор шрифтов, анимация слайдов и т.д.) и разветвленной 

структуры, позволяет рассматривать объект изучения со всех сторон. Презентация способ-

ствует проявлению аналитических способностей, выявляет умение систематизации и осно-

вывается на творческом подходе, что подразумевает наличие в работе студента новизны и 

индивидуальной позиции по изучаемой научной проблеме.   

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: титуль-

ный 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. Текстовые материалы не должны занимать более 40% от общего объема презента-

ции. 

Готовые презентации высылаются до 1 декабря текущего года на электронную почту 

(e-mail) преподавателя.  

Презентация оценивается преподавателем исходя из установленных кафедрой показа-

телей и критериев оценки презентаций. 

 

Шкала оценивания презентации 

 

Вид оценивае-

мой деятельно-
Уровни оценивания 
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сти 

Минимальный 
Удовлетворитель-

ный 
Оптимальный Высокий 

Раскрытие про-

блемы 

Проблема не рас-

крыта. 

Отсутствуют вы-

воды 

Проблема раскры-

та не полностью. 

Выводы не сдела-

ны и / или выводы 

не обоснованы 

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны и 

/ или обоснованы 

Проблема раскры-

та полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с при-

влечением допол-

нительной литера-

туры. 

Выводы обоснова-

ны 

Представление 

Представляемая 

информация логи-

чески не связана. 

Не использованы 

профессиональные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и /или не последо-

вательна. 

Использован  1-2 

профессиональ-

ный термин 

Представляемая

 информа-

ция систематизи-

рована и последо-

вательна. 

Использовано бо-

лее2профессионал

ьныхтерминов 

Представляемая 

информация си-

стематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано бо-

лее 

5 профессиональ-

ных терминов 

Оформление 

Не использованы 

технологии 

PowerPoint. 

Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации 

Использованы 

технологии 

PowerPoint ча-

стично. 3-4 ошиб-

ки в представляе-

мой информации 

Использованы 

технологии 

PowerPoint. Не 

б о л е е  2 ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко использо-

ваны технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации 

Баллы за каж-

дый вид 
0-1 2-3 4-5 6-7 

 

По результатам работы за семестр определяется индивидуальная программа итогового 

зачета для каждого из студентов. При минимальном уровне продемонстрированных знаний и 

умений программа экзамена включает все перечисленные экзаменационные вопросы; при 

высоком уровне продемонстрированных знаний и умений экзамен ставится в зависимости от 

индивидуального рейтинга. 

При оценке знаний на экзамене (предусмотрен учебным планом в 1 семестре) учиты-

вается: понимание и степень усвоения теории и методологии исторической науки; уровень 

знания фактического материала в объеме программы; правильность формулировки основных 

исторических понятий; логика, структура и грамотность изложения вопроса; умение анали-

зировать события прошлого и настоящего с привлечением источниковедческих и историо-

графических знаний; умение сделать выводы, обобщения; умение ответить на дополнитель-

ные вопросы. 
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«Отлично» (80-100 баллов): глубокое и прочное усвоение знаний программного мате-

риала (умение выделять главное, существенное); исчерпывающее, последовательное, гра-

мотное и логически стройное изложение; правильность формулировки исторических поня-

тий; знание исторических источников и авторов-исследователей по данной проблеме; умение 

сделать вывод по излагаемому материалу. 

«Хорошо» (60-79 баллов): достаточно полное знание программного материала; гра-

мотное изложение материала по существу; отсутствие существенных неточностей в форму-

лировке исторических понятий; умение сделать вывод. Но, при этом: недостаточно последо-

вательное и логическое изложение материала; отсутствие знаний исторических источников и 

авторов-исследователей по данной проблеме; некоторые неточности в формулировке поня-

тий. 

«Удовлетворительно» (40-59 баллов): общие знания основного материала без усвое-

ния некоторых существенных положений; формулировка основных понятий, но – с некото-

рой неточностью; отсутствие знаний исторических источников и авторов-исследователей по 

данной проблеме. 

«Неудовлетворительно» (20-39 баллов): незнание значительной части программного 

материала; существенные ошибки в процессе изложения; неумение выделить существенное 

и сделать выводы; незнание или ошибочные определения понятий. 

 В том случае, если студент набрал менее 30 баллов, то в зависимости от необходимого 

количества баллов,  он выбирает из ниже приведенной таблицы одну или несколько отрабо-

ток. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма аттестаци-

онной работы 

Тема Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Подготовка рефе-

рата 

Реферат из списка реферируемых статей 0 19 

Подготовка презен-

тации 

Презентация из списка тем для презентаций 0 21 

Написание теста по 

всему курсу 

Тестирование (по 0,75 балла за выполненное 

задание) 

0 15 

 

 

Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе, 

направленные на достижение результатов обучения 

Изучение дисциплины «История» требует от бакалавра перманентной работы над 

учебными материалами. Теоретические темы курса рассматриваются на лекционных заняти-

ях, практические темы дисциплины изучаются на семинарских занятиях. 

В процессе познания содержания дисциплины «История» применяются активные и 

интерактивные форм проведения занятий (эвристический диалог, семинар-дискуссия, круг-

лый стол, деловая игра) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. Эвристический диалог позволяет углубить 

имеющееся знание на уровне сопоставления его с множеством альтернативных точек зрения, 

интегрировать (при направляющей и корректирующей роли преподавателя) разнообразные 

сведения в целостное знание об историческом процессе. Через эвристический диалог реали-

зуется такое средство познания, как метод поисковых пробных решений, ориентирующий на 

построение и апробирование множества возможных решений в ситуации, когда не удается 

найти сразу однозначный и окончательный вариант, что наиболее актуально при изучении 

истории. Одна из специфических черт семинара-дискуссии – коллективное решение про-

блемных вопросов, поиск исторических альтернатив и перспектив их развития в конкретно-

исторической ситуации. Одна из важнейших целей семинара-дискуссии– побуждение сту-
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дента к ориентации на поиск новых научных знаний, на основе всестороннего и глубокому 

анализа. Посредством семинаров-дискуссий обучающиеся вовлекаются в процесс познания 

широкого круга актуальных проблем современной исторической науки, набираются опыта в 

решении нестандартных задач, добиваются навыков эффективного использования получен-

ных знаний при решении поставленных задач. На круглых столах прорабатываются фунда-

ментальные и наиболее трудные для изучения проблемные вопросы дисциплины. Участники 

круглого стола подводят итоги своей работы, а преподаватель дополняет и корректирует вы-

воды студентов. В ходе деловых игр формируются специфические профессиональные знания 

и навыки, происходит актуализация приобретенных исторических знаний, развивается уме-

ние работать в исследовательской группе. 

 

Наименование 

интерактивной 

образовательной 

технологии 

Краткая характе-

ристика 

Тема про-

граммы 

Форма контроля 

Эвристический 

диалог 

Организация учеб-

ной коммуникации с 

целью изменения 

ментального состоя-

ния обучающихся 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

 

Собеседование 

Семинар-

дискуссия 

Процесс диалогиче-

ского общения 

участников, в ходе 

которого происхо-

дит формирование 

практического опыта 

совместного участия 

в обсуждении и раз-

решении теоретиче-

ских и практических 

проблем 

1, 2, 3, 4, 5 

Собеседование 

Круглый стол Процесс диалогиче-

ского общения 

участников, в ходе 

которого прораба-

тываются фундамен-

тальные и наиболее 

трудные для изуче-

ния проблемные во-

просы исторической 

науки 

6, 7 

Собеседование 

Игровое модели-

рование (деловая 

игра) 

Моделирование в 

образовательном 

процессе условий 

исторического ис-

следования, обсуж-

дение проблем исто-

рии. 

8, 9 

Разноуровневые задания 

Гипертекстовая 

технология 

Сбор, хранение, ин-

терпретация разно-

образной информа-

ции посредством 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

Отбор материала для написания 

рефератов и подготовки презен-

таций 
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ИКТ для подготовки 

реферата и презен-

тации 

 

 

Самостоятельная работа над отдельными темами дисциплины 

Самостоятельная работа выполняется студентами во внеаудиторное время с использо-

ванием пособий, указанных в разделе «Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дис-

циплины». 

Следует отметить, что  приступая к чтению рекомендованных источников, книг, 

учебников, студент знакомится с авторами книги, ее заглавием, оглавлением, местом и годом 

издания. Для представления о содержании вначале знакомятся с вступлением или предисло-

вием книги, перечнем ее глав и параграфов. Затем обычно проводится предварительное чте-

ние отобранных разделов с целью углубленного проникновения в содержание книги. Самое 

важное при усвоении содержания источника, книги - это умение найти основные положения 

и главную мысль, выделить их доказательства, аргументы. Когда такая мысль найдена, она 

должна быть усвоена.  Ее требуется продумать, осмыслить. Это один из самых трудных про-

цессов умственной деятельности. Но без него трудно рассчитывать на успешное историче-

ское образование. 

Изучение источников, книг, литературы может быть эффективным только в том слу-

чае, если студенты завершают эту работу необходимыми записями в своих тетрадях. Для то-

го чтобы записи были ценными, надо отбирать из прочитанного основные положения и фик-

сировать их в своих собственных кратких формулировках. В процессе составления таких 

кратких записей производится большая мыслительная работа, которая обеспечивает созна-

тельное и ясное усвоение прочитанного материала. 

Для успешного изучения дисциплины студенту рекомендуется систематически гото-

виться к каждому занятию, повторять недавно усвоенный материал, быть готовым к участию 

в дискуссии на семинарских занятиях по проблемным вопросам, вынесенным на изучение. 

Оформление различных видов самостоятельного задания (конспект, реферат, презен-

тация), указанных в разделе «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся» производится в письменном или электронном виде. 

Самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины должна сопро-

вождаться тезированием. Тезисы – кратко сформулированные основные мысли, исходные 

положения изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают воз-

можность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в са-

мом тексте отмечать места, четко формулирующие основную мысль, которую автор доказы-

вает: 

а) линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно-

последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских 

средств, которые включают в себя следующие: сдвиг текста конспекта по горизонтали, по 

вертикали; выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; использование 

различных цветов; подчеркивание, заключение в рамку главной информации. 

б) способ «вопросов – ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради 

пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно 

формулирует вопросы и проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает ответы 

на них; 

в) таблица, где место вопроса занимает формулировка проблемы, поднятой автором, а 

место ответа – решение данной проблемы; 

г) схема с фрагментами – способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста. Фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснения всякого ро-

да) в сочетании с графикой помогают созданию рационально-лаконичного конспекта. 
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Таким образом, организация самостоятельной работы по дисциплине сводится к фор-

мированию у студентов навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

научной литературой, с информационными ресурсами и средствами в области образования. 

 


