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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Дисциплина «История России» (далее – Дисциплина) Блока 1 «Дисциплины

(модули)» по основной профессиональной образовательной программе высшего

образования «Православная теология» по направлению подготовки 48.03.01 Теология

составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки

48.03.01 Теология (утв. Приказ Минобрнауки России от 25 августа 2020 г. №1110) и

документом «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» в части

учёта базовых положений Русской Православной Церкви, её учения, в том числе по

вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно

значимых проблем (http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html), а также рекомендаций

Учебного комитета РПЦ.

Дисциплина относится к базовой части Учебного плана.

1.1 Компетенции и индикаторы, формируемые в процессе освоения

дисциплины

Таблица 1.1 – Связь компетенций и индикаторов
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Индекс (код) компетенции и ее содержание Индикатор(-ы)

Гр. 1 Гр. 2

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический

анализ и синтез информации в мировоззренческой и

ценностной сфере, применять системный

теологический подход для решения поставленных

задач

УК-1.3 Определяет (знает) значение основных

научных понятий и категорий, содержание основных

научных концепций по фундаментальным вопросам

естествознания и человекознания, а также соотносит

теорию и методологию науки с профессиональной

деятельностью; применяет понятийно-

категориальный аппарат, основные законы развития

научно-теоретического знания, оперирует методами

и инструментарием; осуществляет работу с

научными и историческими текстами, приёмами

ведения полемики, навыками публичного

выступления и письменного аргументированного

изложения собственной точки зрения

УК-1.4 Определяет (знает) основные принципы

поиска, отбора, анализа и обобщения научно-

исторического знания для решения поставленных

задач; осуществляет поиск, критический анализ и

синтез научных и исторических знаний, излагает

свою интерпретацию как письменно, так и в устной

форме для решения профессиональных задач;

владеет приёмами конструктивной коммуникации по

проблемам научного и исторического характера

УК-5 Способен выявлять и учитывать религиозную

составляющую культурного разнообразия общества

в историческом развитии и современном состоянии

УК-5.1 Умеет выявлять религиозную составляющую

культурного разнообразия общества, основываясь на

полученных знаниях в области истории (Истории

России), Церковной истории, Истории

нехристианских религий и новых религиозных

движений, истории богословской и философской

мысли

УК-5.2 Умеет учитывать выявленную составляющую

культурного разнообразия общества в своей

профессиональной деятельности

УК-5.3 Определяет (знает) культурный и

религиозный контекст общества в современном

состоянии; выявляет культурные и религиозные

составляющие контекста исторического развития

современного общества; владеет навыками и

приёмами культурологического, исторического,

философского исследования различных состояний

современного общества

ОПК-3 Способен применять базовые знания

теологических дисциплин исторического характера

при решении теологических задач

ОПК-3.1 Имеет базовые представления о характере и

типах исторических источников, сведения о

наиболее важных источниках церковной истории и

общее их содержание

ОПК-6 Способен выделять теологическую

проблематику в междисциплинарном контексте

ОПК-6.2 Способен выявлять и анализировать с

богословских позиций мировоззренческую и

ценностную составляющую различных научных

концепций

ОПК-7 Способен использовать знания смежных наук

при решении теологических задач

ОПК-7.1 Обладает базовыми знаниями в области

истории России, истории нехристианских религий и

новых религиозных движений

ОПК-7.3 Обладает базовыми знаниями в области

истории России, позволяющими осуществлять

оценку исторических событий и фактов

действительности, идеи единства мирового историко

-культурного процесса при одновременном

признании многообразия его форм, а также

понимания исторического места и выбора пути

развития России на современном этапе
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1.2 Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: 1. Изучить основные этапы и события, произошедшие в

истории России, начиная с древности и до современности;

2. Раскрыть роль и значимость России в мировой истории и ее вклад в

формирование международных отношений и геополитического положения;

3. Изучить взаимодействие России с другими странами и народами,

межкультурные связи и причины конфликтов и сотрудничества.

Задачами изучения дисциплины являются:

1. Понять особенности российской политической, социальной и культурной

истории, а также их влияние на формирование современной российской идентичности;

2. Изучить основные исторические факты, даты, и имена, связанные с историей

России, а также понятия, термины и концепции, используемые в этой области;

3. Разработать умение анализировать и сравнивать различные исторические

периоды и процессы, а также их взаимосвязь и влияние друг на друга;

4. Развить критическое мышление и способность критической оценки

исторических источников, включая архивные документы, рукописи, археологические

находки и другие источники;

5. Рассмотреть главные институты и структуры государственной власти,

общественного устройства и религиозной жизни в истории России;

6. Развить навыки работы с различными историческими материалами, включая их

поиск, анализ и интерпретацию, а также навыки написания исторических исследований и

эссе.

Знать:

1. Основные этапы исторического развития России от древности и до настоящего

времени;

2. Главные события, личности и процессы, которые оказали влияние на

формирование и развитие Российского государства;

3. Политические, экономические, социальные и культурные аспекты развития

России на протяжении истории;

4. Географические особенности России и их влияние на историческое развитие

страны;

5. Международные связи России и ее взаимодействие с другими государствами и

народами;

6. Основные исторические периоды и эпохи в истории России, их характеристики

и хронологи;

7. Исторические процессы, связанные с формированием и изменением

политической системы, законодательства, экономики, социальных отношений и

культурных традиций в России;

8. Ключевые исторические понятия, термины и концепции, используемые для

анализа истории России;

9. Исторические источники и методы исследования, используемые для изучения

истории России;

10. Важнейшие моменты и вызовы в современной истории России и их связь с

историческим прошлым.

Уметь:

1. Анализировать исторические события и процессы, связанные с развитием

России, с использованием разных методов и подходов исторического исследования;
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2. Уметь описывать и объяснять причины и последствия ключевых исторических

событий и процессов в истории России;

3. Работать с различными историческими источниками, включая тексты,

артефакты, документы, изображения и другие материалы;

4. Аргументировать свои выводы исходя из исторических фактов и исследований и

использовать ясную и логичную аргументацию;

5. Выражать свои исторические мысли и исследовательские результаты устно и

письменно, включая подготовку презентаций и написание научных работ;

6. Умение проводить историческое исследование на основе постановки

исследовательских вопросов, сбора и анализа данных и формулирования выводов.

Владеть:

1. Навыком анализа и интерпретации исторических фактов, событий и процессов,

связанных с историей России;

2. Навыками использования различных методов и подходов исторических

исследований для выявления причинно-следственных связей и общих тенденций;

3. Опыт работы с различными историческими источниками, включая тексты,

документы, архивные материалы, изображения и другие;

4. Навыки формулирования исследовательских вопросов и проведения сбора,

анализа.

1.3 Взаимосвязь изучаемой дисциплины с дисциплинами Учебного плана

Дисциплина в структуре ОПОП ВО:

● опирается на предшествующие дисциплины:

◦ Для изучения данной дисциплины студент обязан знать материалы школьного

курса. В том числе дисциплины: "История" и "Обществознание" ;

● является основой для изучения последующих дисциплин:

◦ «Библейская история» (1, 2 семестры)

◦ «История древней Церкви» (1, 2, 3, 4 семестры)

◦ «Священное Писание Ветхого Завета» (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры)

◦ «Священное Писание Нового Завета» (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры)

◦ «Всеобщая история» ()

◦ «История Русской Православной Церкви» (3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры)

◦ «Производственная практика по профилю профессиональной деятельности

(богослужебная, миссионерская, приходская)» (6, 7 семестры)
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Трудоёмкость дисциплины и виды учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 168 академических часа, 4 з.е.

Таблица 2.1 – Распределение видов учебных занятий дисциплины по семестрам

Вид учебной работы

(академические часы)

Трудоемкость

дисциплин по

семестрам Всего

№1 №2

1. Общая трудоемкость, з.е. 2 2 4

2. Общая трудоемкость, час. 84 84 168

3. Контактная работа, всего, час.: 56 80 136

3.1. Занятия лекционного типа (Лек), час. 28 48 76

из них в форме практической подготовки 10 18 28

из них в форме ЭО и ДОТ 10 6 12

3.2. Семинарские занятия (Сем), час. 20 22 42

из них в форме практической подготовки

из них в форме ЭО и ДОТ 16 22 42

3.3. Практические занятия (Пр), час. 8 10 18

из них в форме практической подготовки 8 8

из них в форме ЭО и ДОТ

4. Самостоятельная работа (СР), всего, час.: 26 2 28

из них в форме практической подготовки

из них в форме ЭО и ДОТ

Консультация

из них в форме ЭО и ДОТ

Часы на контроль 2 2 4

из них в форме ЭО и ДОТ

Вид промежуточной аттестации:
зачет с

оценкой

зачет с

оценкой
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2.2 Разделы дисциплины, виды учебных занятий и текущий контроль

Таблица 2.2 – Распределение дисциплины по разделам, видам учебных занятий и

текущего контроля

Семестр №1

№

п/п
Номер (№) и наименование раздела дисциплины

Трудоемкость дисциплины

по видам занятий (работ)

Л
ек

.

С
ем

.

П
р

.

С
А

Р

Ч
а
сы

 н
а
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 к

за
ч

./
эк

з.

В
се

г
о
 ч

а
со

в

1
Раздел №1. История в системе социально-гуманитарных наук.

Теоретико-методологические основы исторической науки
10 2 6 18

2
Раздел №2. Особенности становления государственности в России и

мире
12 8 2 10 32

3
Раздел №3. Русские земли в XIII–XV вв. и европейское сред-невековье.

Возрождение русской государственности вокруг Москвы
4 4 2 6 16

4
Раздел №4. Россия в XVI–XVII вв. в контексте развития европейской

цивилизации
2 6 4 4 16

5 Подготовка к промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2

Всего 28 20 8 26 2 84

Семестр №2

№

п/п
Номер (№) и наименование раздела дисциплины

Трудоемкость дисциплины

по видам занятий (работ)
Л

ек
.

С
ем

.

П
р

.

С
А

Р

Ч
а
сы

 н
а
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 к

за
ч

./
эк

з.

В
се

г
о
 ч

а
со

в

1
Раздел №5. Россия и Мир в XVIII–XIX вв.: модернизация и

промышленный переворот
28 14 2 44

2 Раздел №6. Россия (СССР) и Мир в первой половине XX в. 8 2 4 14

3
Раздел №7. СССР (Россия) и Мир во второй половине XX в. и Россия и

Мир в XXI в.
12 6 4 2 24

4 Подготовка к промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2

Всего 48 22 10 2 2 84

ИТОГО 76 42 18 28 4 168
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2.3 Содержание дисциплины

Таблица 2.3 – Содержание дисциплины

№

п/п

№ и наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела

Индекс (код)

формируемой

компетенции

1

Раздел №1. История в системе

социально-гуманитарных наук.

Теоретико-методологические основы

исторической науки

Место истории в системе наук. Понятие «история». Объект и

предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого.

Теория и мето-дология исторической науки. Сущность, формы,

функции исторического знания. История России —

неотъемлемая часть всемирной истории: об-щее и особенное в

историческом развитии. Основные направления со-временной

исторической науки. Исторические источники. Становление и

развитие историографии как научной дисциплины. Источники

по отечественной истории (письменные, вещественные,

аудиовизуальные, научно-технические, изобразительные).

ОПК-7.1,

ОПК-7.3,

ОПК-6.2,

УК-5.1,

УК-5.2,

УК-5.3,

УК-1.3,

УК-1.4,

ОПК-3.1

2

Раздел №2. Особенности становления

государственности в России и мире

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете

современных научных данных. Теории происхождения

государства. Разные типы общностей в до государственный

период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении

народов. Специфика цивилизаций (государство, общество,

культура) Древнего Востока и античности. Восточный и

античный типы цивилизационного развития. Территория России

в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной

Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы

и скифы. Древние империи Центральной Азии. Античная

Греция (скифские племена; греческие колонии в Северном

Причерноморье). Античный Рим. Великое переселение народов

в III–VI вв. Падение Римской империи. Рождение и расцвет

мусульманской цивилизации. Переход Европы от античности к

феодализму. Смена форм государственности. Варварские

королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги.

Властные традиции и институты в государствах Восточной,

Центральной и Северной Европы в раннем Средневековье: роль

военного вождя. Византия – мост между эпохами и

цивилизациями. Славяне в ранней истории Европы. Проблемы

этногенеза и ранней истории славян в исторической науке.

Восточные славяне в древности: VIII — XIII вв. Причины

появления княжеской власти и ее функции. Возникновение

Древнерусского государства (IX-X вв.). Этнокультурные и

социально-политические процессы становления русской

государственности. Традиционные формы социальной

организации европейских народов в до государственный

период. Социально-экономические и политические изменения в

недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв.

Древнерусское государство в оценках современных историков.

Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние

на представления о происхождении Древнерусского

государства. Проблема особенностей социального строя

Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-

экономической формации в отечественной науке. Концепции

«государственного феодализма» и «общинного строя».

Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй

Древней Руси: сходства и различия. Проблема формирования

элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и

социально-экономической структуре Древней Руси. Пути

возникновения городов в Древней Руси. Русские земли в XI–XII

вв. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв.

Социально-экономическая и политическая структура русских

земель периода политической раздробленности. Формирование

различных моделей развития древнерусского общества и

государства. Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия,

славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская

Булгария. Международные связи Древнерусских земель.

Христианизация; духовная и материальная культура Древней

Руси. Культурные влияния Востока и Запада. 0 2

0 0

ОПК-7.1,

ОПК-7.3,

ОПК-6.2,

УК-5.1,

УК-5.2,

УК-5.3,

УК-1.3,

УК-1.4,

ОПК-3.1
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№

п/п

№ и наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела

Индекс (код)

формируемой

компетенции

3

Раздел №3. Русские земли в XIII–XV вв.

и европейское сред-невековье.

Возрождение русской государственности

вокруг Москвы

Восточный и античный типы цивилизационного развития.

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие

культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна

ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной

Азии. Античная Греция (скифские племена; греческие колонии

в Северном Причерноморье). Античный Рим. Великое

переселение народов в III–VI вв. Падение Римской империи.

Рождение и расцвет мусульманской цивилизации. Переход

Европы от античности к феодализму. Смена форм

государственности. Варварские королевства. Государство

франков. Меровинги и Каролинги. Властные традиции и

институты в государствах Восточной, Центральной и Северной

Европы в раннем Средневековье: роль военного вождя.

Византия – мост между эпохами и цивилизациями. Славяне в

ранней истории Европы. Проблемы этногенеза и ранней

истории славян в исторической науке. Восточные славяне в

древности: VIII — XIII вв. Причины появления княжеской

власти и ее функции. Возникновение Древнерусского

государства (IX-X вв.). Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской

государственности. Традиционные формы социальной

организации европейских народов в до государственный

период. Социально-экономические и политические изменения в

недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв.

Древнерусское государство в оценках современных историков.

Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние

на представления о происхождении Древнерусского

государства. Проблема особенностей социального строя

Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-

экономической формации в отечественной науке. Концепции

«государственного феодализма» и «общинного строя».

Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй

Древней Руси: сходства и различия. Проблема формирования

элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и

социально-экономической структуре Древней Руси. Пути

возникновения городов в Древней Руси. Русские земли в XI–XII

вв. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв.

Социально-экономическая и политическая структура русских

земель периода политической раздробленности. Формирование

различных моделей развития древнерусского общества и

государства. Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия,

славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская

Булгария. Международные связи Древнерусских земель.

Христианизация; духовная и материальная культура Древней

Руси. Культурные влияния Востока и Запада.

ОПК-7.1,

ОПК-7.3,

ОПК-6.2,

УК-5.1,

УК-5.2,

УК-5.3,

УК-1.3,

УК-1.4,

ОПК-3.1

4

Раздел №4. Россия в XVI–XVII вв. в

контексте развития европейской

цивилизации

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной

Европе, на Востоке и в России. Технологии, производственные

отношения и способы эксплуатации, политические системы,

идеология и социальная психология. Роль религии и

духовенства в средневековых обществах Запада и Востока.

Дискуссия о феодализме как явлении всемирной исто-рии.

Проблема централизации. Централизация и формирование

нацио-нальной культуры. Монгольская экспансия: причины,

ход, результаты. Образование монгольской державы.

Социальная структура монголов. Причины и направления

монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское наше-ствие;

иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства.

Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Русские

земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Экспансия За-пада.

Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как второй

центр объединения русских земель. Возрождение русской

государственности вокруг Москвы. Объединение княжеств

Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Борьба с Тверью.

Отношения с княжествами и землями. Рост территории

Московского кня-жества. Процесс централизации. Судьба

Великого Новгорода и Твери. Окончательное свержение

монгольского ига. Судебник 1497 г. Формиро-вание дворянства

как опоры центральной власти

ОПК-7.1,

ОПК-7.3,

ОПК-6.2,

УК-5.1,

УК-5.2,

УК-5.3,

УК-1.3,

УК-1.4,

ОПК-3.1
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№

п/п

№ и наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела

Индекс (код)

формируемой

компетенции

5

Раздел №5. Россия и Мир в XVIII–XIX

вв.: модернизация и промышленный

переворот

Европа в эпоху позднего феодализма. Первые буржуазные

революции в Европе. Эпоха Возрождения. Великие

географические открытия и начало Нового времени в Западной

Европе. Реформация и ее экономические, политические,

социокультурные причины. Первые буржуазные революции в

Европе. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-

исторического процесса. Развитие капиталистических

отношений. Европейский абсолютизм. Стабильная абсолютная

монархия в рамках национального государства –основной тип

социально-политической организации постсредневекового

общества. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм

и восточная деспотия. Эволюция московской государственности

в контексте европейского развития. Речь Посполитая:

этносоциальное и политическое развитие. Иван Грозный: поиск

альтернативных путей социально-политического развития Руси.

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки

возрождения традиционных («до монгольских») норм

отношений между властью и обществом. Феномен

самозванчества. Случайные люди на русском престоле.

Смертельная угроза российской государственности. Усиление

шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д.

Пожарский. Победа ополчения. Завершение и последствия

Смуты.

ОПК-7.1,

ОПК-7.3,

ОПК-6.2,

УК-5.1,

УК-5.2,

УК-5.3,

УК-1.3,

УК-1.4,

ОПК-3.1
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№

п/п

№ и наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела

Индекс (код)

формируемой

компетенции

6

Раздел №6. Россия (СССР) и Мир в

первой половине XX в.

XVIII в. в европейской и мировой истории. Пути

трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в.

Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей

Просвещения на мировое развитие. Французская революция и

ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран

Европы. Проблема перехода в «царство разума». Формирование

колониальной системы и мирового капиталистического

хозяйства. Роль международной торговли. Источники

первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых

структур. Развитие мануфактурного производства.

Промышленный переворот в Европе и России: общее и

особенное. Реформы Петра I: причины, содержание, результаты.

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба

за преобразование традиционного общества в России. Основные

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной

структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой

промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной

армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей.

Упрочение международного авторитета страны. Освещение

петровских реформ в современной отечественной

историографии. Просвещенная монархия в России. Екатерина

II: истоки и сущность дуализма внутренней политики.

«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус

дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда

других территорий на юге. Россия и Европа в XVIII в.

Изменения в международном положении империи. Новейшие

исследования истории Российского государства в XVII–XVIII

вв. Европейский путь от Просвещения к Революции. Пути

трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в.

Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей

Просвещения на мировое развитие. Французская революция и

ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран

Европы. Влияние европейской войны на буржуазную

эволюцию. Наполеоновские войны и Священный союз как

система общеевропейского порядка. Формирование

европейских наций. Развитие Европы во второй половине XIX

в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских

земель. Объединение Италии. Американская революция и

возникновение США. Война за независимость

североамериканских колоний. Декларация независимости и

Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в

США. Основные тенденции мирового развития в XIX в.

Европейский колониализм и общества Востока, Африки,

Америки в XIX в. Промышленный переворот; ускорение

процесса индустриализации в XIX в. и его политические,

экономические, социальные и культурные последствия.

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм,

либерализм, дарвинизм Российская империя в XIX в.: войны,

реформы и контрреформы. Попытки реформирования

политической системы России при Александре I; проекты М.М.

Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в

войне против Наполеона и освободительного похода России в

Европу для укрепления международных позиций России.

Российское самодержавие и «Священный союз». Изменение

политического курса в начале 20-х годов XIX в.: причины и

последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ.

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к

отмене крепостного права в начале XIX в. Предпосылки и

причины отмены крепостного права. Реформы Александра II.

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества

в России. Отмена крепостного права и ее итоги: альтернативы

реформы. Политические преобразования 60–70-х годов XIX в.

Завершение правления Александра Освободителя.

Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука

и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и

деревни. Общие достижения и противоречия.

ОПК-7.1,

ОПК-7.3,

ОПК-6.2,

УК-5.1,

УК-5.2,

УК-5.3,

УК-1.3,

УК-1.4,

ОПК-3.1
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№

п/п

№ и наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела

Индекс (код)

формируемой

компетенции

7

Раздел №7. СССР (Россия) и Мир во

второй половине XX в. и Россия и Мир в

XXI в.

Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Завершение

раздела мира и борьба за колонии. Капиталистические войны

конца XIX — начала XX в. за рынки сбыта и источники сырья.

Политика США. Особенности становления капитализма в

колониально зависимых странах. Национально-

освободительное движение: причины, движущие силы,

проблемы. «Пробуждение Азии» — первая волна буржуазных

антиколониальных революций. Национально-освободительные

движения в Китае. Гоминьдан. Первое строительство

капитализма в России (конец XIX –начало XX в.) Российская

экономика конца XIX –начала XX в.: подъемы и кризисы, их

причины. Сравнительный анализ развития промышленности и

сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки.

Монополизация промышленности и формирование финансового

капитала. Банкирские дома в экономической жизни

пореформенной России. Доля иностранного капитала в

российской добывающей и обрабатывающей промышленности.

Форсирование российской индустриализации «сверху».

Усиление государственного регулирования экономики. Первая

русская революция: предпосылки, содержание, результаты.

Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале века.

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая

российская революция. Столыпинская аграрная реформа:

экономическая, социальная и политическая сущность, итоги,

последствия. Политические партии в России начала века:

генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского

«парламентаризма» в России. Первая мировая война:

предпосылки, ход, итоги. Завершение раздела мира и борьба за

колонии. Капиталистические войны конца XIX –начала XX в. за

рынки сбыта и источники сырья. Политика США. Особенности

становления капитализма в колониально зависимых странах.

Основные военно-политические блоки. Театры военных

действий. Влияние Первой мировой войны на европейское

развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система

международных отношений. Новая фаза европейского

капитализма. Великая российская революция 1917 г.:

предпосылки, содержание, результаты. Участие России в

Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса.

Диспропорции в структуре собственности и производства в

промышленности Кризис власти в годы войны и его истоки.

Влияние войны на приближение общенационального кризиса.

Альтернативы развития России после Февральской революции.

Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика новой власти. Кризисы власти.

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г.

Экономическая программа большевиков. Начало формирования

однопартийной политической системы. Политические,

социальные, экономические истоки и предпосылки

формирования нового строя в Советской России. Структура

режима власти. Гражданская война и интервенция. Основные

этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской войны. Первая

волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая

деятельность, лидеры. Современная отечественная и

зарубежная историография о причинах, содержании и

последствиях общенационального кризиса в России и

революции в России в 1917 г. Особенности международных

отношений в межвоенный период. Альтернативы развития

западной цивилизации в конце 20-х –в 30-е годы XX в. Лига

Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и

великие державы. Коминтерн как орган всемирного

революционного движения. Рабочий Социалистический

Интернационал и парламентский путь к социализму.

Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение.

Строительство социализма в СССР в реальности и дискуссиях.

Политический кризис начала 20-х годов XX в. Утверждение

однопартийной политической системы. Переход от военного

коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) — ВКП(б) по

вопросам развития страны. Возвышение И. В. Сталина.

Диктатура номенклатуры. Курс на строительство социализма в

одной стране. Экономические основы советского политического

режима. Разнотипность цивилизационных укладов,

унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные

изменения. Особенности советской национальной политики и

модели национально-государственного устройства.

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники

накопления, метод, темпы. Политика сплошной

коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и

социальные последствия. Альтернативы развития западной

цивилизации в конце 20-х — 30-е годы XX в.

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период.

Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия.

Общее и особенное в экономической истории развитых стран в

20-е г. XX в. Государственно-монополистический капитализм.

Кейнсианство. Альтернативные пути выхода из кризиса.

Идеологическое обновление капитализма под влиянием

социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к

власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные

фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной

историографии. Вторая мировая и Великая Отечественная

война: предпосылки, периодизация, итоги. Советская внешняя

политика. Современные споры о международном кризисе 1939–

1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый

период Великой Отечественной войны и второй период Второй

мировой войны (22 июня 1941 г. –ноябрь 1942 г.). Второй этап

Великой Отечественной войны и третий этап Второй мировой

войны. (19–20 ноября 1942 г. –декабрь 1943 г.). Коренной

перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой

войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка

союзниками глобальных стратегических решений по

послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская,

Потсдамская конференции). Третий период Великой

Отечественной войны и четвертый период Второй мировой

войны (январь 1944 г. –9 мая1945 г.). Разгром и капитуляция

фашистской Германии. Пятый период Второй мировой войны

(июнь-сентябрь 1945 г.). Разгром и капитуляция милитаристской

Японии. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной

войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром

фашизма. Консолидация советского общества в годы войны.

Причины и цена победы.

ОПК-7.1,

ОПК-7.3,

ОПК-6.2,

УК-5.1,

УК-5.2,

УК-5.3,

УК-1.3,

УК-1.4,

ОПК-3.1
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2.4 Тематический план занятий: Лекция (Лек)

Таблица 2.4 – Тематический план лекций (по семестрам)

Семестр №1

№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) лекций

Трудоёмкость,

ч.

1-5

Раздел №1. История в системе

социально-гуманитарных наук.

Теоретико-методологические

основы исторической науки.

Место истории в системе наук. Понятие «история». Объект и предмет исторической науки. Роль

теории в познании прошлого.

Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания.

История России — неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом

развитии.

Основные направления современной исторической науки.

10

6-11

Раздел №2. Особенности

становления государственности в

России и мире.

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных.

Теории происхождения государства. Разные типы общностей в до государственный период.

Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.

Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности.

Восточный и античный типы цивилизационного развития. Территория России в системе

Древнего мира.

Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы

и скифы. Древние империи Центральной Азии. Античная Греция (скифские племена; греческие

колонии в Северном Причерноморье). Античный Рим. Великое переселение народов в III–VI вв.

Падение Римской империи. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.

12

12-13

Раздел №3. Русские земли в XIII–

XV вв. и европейское сред-

невековье. Возрождение русской

государственности вокруг Москвы.

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.

Технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы,

идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах

Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной исто-рии. Проблема

централизации. Централизация и формирование национальной культуры.

4

14

Раздел №4. Россия в XVI–XVII вв.

в контексте развития европейской

цивилизации.

Европа в эпоху позднего феодализма. Первые буржуазные революции в Европе. Эпоха

Возрождения. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе.

Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины.
2

Всего 28

Семестр №2

15



№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) лекций

Трудоёмкость,

ч.

1-14

Раздел №5. Россия и Мир в XVIII–

XIX вв.: модернизация и

промышленный переворот.

XVIII в. в европейской и мировой истории.

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в.

Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.

Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран

Европы.

Проблема перехода в «царство разума». Формирование колониальной системы и мирового

капиталистического хозяйства.

Роль международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и

цеховых структур. Развитие мануфактурного производства.

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.

28

16



№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) лекций

Трудоёмкость,

ч.

15-18

Раздел №6. Россия (СССР) и Мир в

первой половине XX в..

Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Завершение раздела мира и борьба за

колонии. Капиталистические войны конца XIX — начала XX в. за рынки сбыта и источники

сырья. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых

странах.

Национально-освободительное движение: причины, движущие силы, проблемы. «Пробуждение

Азии» — первая волна буржуазных антиколониальных революций.

Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Первое строительство

капитализма в России (конец XIX –начало XX в.) Российская экономика конца XIX –начала XX

в.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и

сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки.

Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские дома в

экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской

добывающей и обрабатывающей промышленности. Форсирование российской индустриализации

«сверху». Усиление государственного регулирования экономики.

Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С. Ю. Витте.

Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая

российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и

политическая сущность, итоги, последствия. Политические партии в России начала века: генезис,

классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России.

Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Завершение раздела мира и борьба за колонии.

Капиталистические войны конца XIX –начала XX в. за рынки сбыта и источники сырья.

Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах.

Основные военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние Первой мировой

войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система

международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.

Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. Участие России в

Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре

собственности и производства в промышленности Кризис власти в годы войны и его истоки.

Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Альтернативы развития России

после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины

победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования

однопартийной политической системы. Политические, социальные, экономические истоки и

предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти.

Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской

войны. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность,

лидеры. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и

последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.

8

17



№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) лекций

Трудоёмкость,

ч.

19-24

Раздел №7. СССР (Россия) и Мир

во второй половине XX в. и Россия

и Мир в XXI в..

Международные отношения в послевоенном мире. Формирование третьего мира: предпосылки,

особенности, проблемы. Превращение США в сверхдержаву. Новые международные

организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции.

Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы.

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и

ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг.

СССР в послевоенные десятилетия. Трудности послевоенного переустройства; восстановление

народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического

режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря.

Военно-промышленный комплекс. Первое после сталинское десятилетие. Реформаторские

поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической системы. Изменения в

теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель»

в духовной сфере. Контрреформы Хрущева.

Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Крах колониальной

системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка»

и соперничество сверхдержав.

Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны. Революция на Кубе.

Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме.

Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. Научно-техническая

революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945–

1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в

международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за

нераспространением.

12

Всего 48

ИТОГО 76

2.5 Тематический план занятий: Семинарские занятия (Сем)

Таблица 2.5 – Тематический план семинарских занятий (по семестрам)

Семестр №1

18



№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) семинарских занятий

Трудоёмкость,

ч.

1

Раздел №1. История в системе

социально-гуманитарных наук.

Теоретико-методологические

основы исторической науки.

Исторические источники. Становление и развитие историографии как научной дисциплины.

Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-

технические, изобразительные).
2

2-5

Раздел №2. Особенности

становления государственности в

России и мире.

Переход Европы от античности к феодализму. Смена форм государственности. Варварские

королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги. Властные традиции и институты в

государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем Средневековье: роль

военного вождя. Византия – мост между эпохами и цивилизациями.

Славяне в ранней истории Европы.

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Восточные славяне в

древности: VIII — XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции.

Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.). Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской государственности. Традиционные формы

социальной организации европейских народов в до государственный период. Социально-

экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв.

Древнерусское государство в оценках современных историков. Новейшие археологические

открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского

государства. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере

общественно-экономической формации в отечественной науке. Концепции «государственного

феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический

строй Древней Руси: сходства и различия. Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль

вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути

возникновения городов в Древней Руси.

8

6-7

Раздел №3. Русские земли в XIII–

XV вв. и европейское сред-

невековье. Возрождение русской

государственности вокруг Москвы.

Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. Образование монгольской державы.

Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи.

Ордынское наше-ствие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства.

Тюркские народы России в составе Золотой Орды.

Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Экспансия За-пада. Александр Невский.

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель.

4

19



№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) семинарских занятий

Трудоёмкость,

ч.

8-10

Раздел №4. Россия в XVI–XVII вв.

в контексте развития европейской

цивилизации.

Первые буржуазные революции в Европе. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-

исторического процесса. Развитие капиталистических отношений.

Европейский абсолютизм. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального

государства –основной тип социально-политической организации постсредневекового общества.

Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия.

6

Всего 20

Семестр №2

№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) семинарских занятий

Трудоёмкость,

ч.

20



№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) семинарских занятий

Трудоёмкость,

ч.

1-7

Раздел №5. Россия и Мир в XVIII–

XIX вв.: модернизация и

промышленный переворот.

Реформы Петра I: причины, содержание, результаты. Россия и Европа: новые взаимосвязи и

различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в

развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии.

Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета

страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии.

Просвещенная монархия в России.

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм».

Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других

территорий на юге. Россия и Европа в XVIII в. Изменения в международном положении

империи. Новейшие исследования истории Российского государства в XVII–XVIII вв.

Европейский путь от Просвещения к Революции.

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и

рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Французская революция и ее

влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы.

Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм и общества Востока,

Африки, Америки в XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в

XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные последствия.

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм

Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. Попытки реформирования

политической системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н.

Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода

России в Европу для укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и

«Священный союз». Изменение политического курса в начале 20-х годов XIX в.: причины и

последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы

решения. Первые подступы к отмене крепостного права в начале XIX в. Предпосылки и причины

отмены крепостного права. Реформы Александра II. Дискуссия об экономическом кризисе

системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и ее итоги: альтернативы

реформы. Политические преобразования 60–70-х годов XIX в. Завершение правления

Александра Освободителя. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и

искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия.

14

21



№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) семинарских занятий

Трудоёмкость,

ч.

8

Раздел №6. Россия (СССР) и Мир в

первой половине XX в..

Особенности международных отношений в межвоенный период. Альтернативы развития

западной цивилизации в конце 20-х –в 30-е годы XX в. Лига Наций. Адаптация Советской

России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного

революционного движения. Рабочий Социалистический Интернационал и парламентский путь к

социализму. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Строительство социализма в

СССР в реальности и дискуссиях. Политический кризис начала 20-х годов XX в. Утверждение

однопартийной политической системы. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в

руководстве РКП(б) — ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И. В. Сталина.

Диктатура номенклатуры. Курс на строительство социализма в одной стране. Экономические

основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов,

унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Особенности

советской национальной политики и модели национально-государственного устройства.

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные

последствия.

2
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№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) семинарских занятий

Трудоёмкость,

ч.

9-11

Раздел №7. СССР (Россия) и Мир

во второй половине XX в. и Россия

и Мир в XXI в..

Трансформация капиталистической системы: причины, основные тенденции, особенности.

Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг. Создание и развитие международных финансовых

структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая

глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание

ЕЭС. Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор. Доминирующая роль

США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Капиталистическая мировая

экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).

СССР – завершающий этап своей истории. Диссидентское движение в СССР: предпосылки,

сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные

явления в конце 70-х –начале 80-х гг. XX в. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его

внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг.

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и

основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое

политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика

СССР в 1985–1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана, Распад

СЭВ и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП и крах социалистического

реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.

Развитие стран Востока во второй половине XX в. Япония после Второй мировой войны.

«Азиатские тигры». Создание государства Израиль. Арабо-израильский конфликт. Проблема

урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Экономические реформы Дэн Сяопина в

Китае.

Россия в 90-е гг. XX в. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку,

формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия»

экономических реформ в начале 90-х гг. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение

экономического положения значительной части населения. Конституционный кризис в России

1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Изменения экономического и политического строя в

России. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Социальная цена и

первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 гг.

Политические партии и общественные движения России на современном этапе. Россия и СНГ.

Россия в системе мировой экономики и международных связей. Альтернативные пути выхода из

кризиса. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы:

консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма

к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о

тоталитаризме в современной историографии. Вторая мировая и Великая Отечественная война:

предпосылки, периодизация, итоги. Советская внешняя политика. Современные споры о

международном кризисе 1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый

период Великой Отечественной войны и второй период Второй мировой войны (22 июня 1941 г.

–ноябрь 1942 г.). Второй этап Великой Отечественной войны и третий этап Второй мировой

войны. (19–20 ноября 1942 г. –декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе Великой Отечественной

и Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками

глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская,

Ялтинская, Потсдамская конференции). Третий период Великой Отечественной войны и

четвертый период Второй мировой войны (январь 1944 г. –9 мая1945 г.). Разгром и капитуляция

фашистской Германии. Пятый период Второй мировой войны (июнь-сентябрь 1945 г.). Разгром и

капитуляция милитаристской Японии. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной

войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Консолидация советского

общества в годы войны. Причины и цена победы.

Многополярный мир в начале XXI в. Глобализация мирового эконо-мического, политического и

культурного пространства. Конец однопо-лярного мира. Повышение роли КНР в мировой

экономике и политике.

6

Всего 22

ИТОГО 42

23



2.6 Тематический план занятий: Практические занятия (Пр)

Таблица 2.6 – Тематический план практических занятий (по семестрам)

Семестр №1

№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Наименование работ/Темы занятия

Трудоёмкость,

ч.

1

Раздел №2. Особенности

становления государственности в

России и мире.

Русские земли в XI–XII вв. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв. Социально-

экономическая и политическая структура русских земель периода политической

раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и

государства. Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа,

Хазария, Волжская Булгария. Международные связи Древнерусских земель. Христианизация;

духовная и материальная культура Древней Руси. Культурные влияния Востока и Запада.

2

2

Раздел №3. Русские земли в XIII–

XV вв. и европейское сред-

невековье. Возрождение русской

государственности вокруг Москвы.

Возрождение русской государственности вокруг Москвы. Объединение княжеств Северо-

Восточной Руси вокруг Москвы. Борьба с Тверью. Отношения с княжествами и землями. Рост

территории Московского кня-жества. Процесс централизации. Судьба Великого Новгорода и

Твери. Окончательное свержение монгольского ига. Судебник 1497 г. Формиро-вание дворянства

как опоры центральной власти.

2

3-4

Раздел №4. Россия в XVI–XVII вв.

в контексте развития европейской

цивилизации.

Эволюция московской государственности в контексте европейского развития. Речь Посполитая:

этносоциальное и политическое развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей

социально-политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных начал,

попытки возрождения традиционных («до монгольских») норм отношений между властью и

обществом. Феномен самозванчества. Случайные люди на русском престоле. Смертельная угроза

российской государственности. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль

ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Победа

ополчения. Завершение и последствия Смуты.

4

Всего 8

Семестр №2

№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Наименование работ/Темы занятия

Трудоёмкость,

ч.
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№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Наименование работ/Темы занятия

Трудоёмкость,

ч.

1

Раздел №5. Россия и Мир в XVIII–

XIX вв.: модернизация и

промышленный переворот.

Влияние европейской войны на буржуазную эволюцию. Наполеоновские войны и Священный

союз как система общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Развитие

Европы во второй половине XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских

земель. Объединение Италии.

Американская революция и возникновение США. Война за независимость североамериканских

колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская

война в США.

2

2-3

Раздел №6. Россия (СССР) и Мир в

первой половине XX в..

Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х — 30-е годы XX в.

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис

1929 г. и Великая депрессия. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 20-е

г. XX в. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство.

4

4-5

Раздел №7. СССР (Россия) и Мир

во второй половине XX в. и Россия

и Мир в XXI в..

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Россия в начале XXI в.

Модернизация общественно-политических отно-шений. Социально-экономическое положение

РФ в период 2001–2011 гг. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя

поли-тика РФ. Региональные и глобальные интересы России. Современные проблемы

человечества и роль России в их решении.

4

Всего 10

ИТОГО 18
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В дисциплине используются следующие образовательные технологии:

— Предметно-ориентированное обучение

— Личностно-ориентированное обучение

— Проблемное обучение

— Исследовательские методы в обучении

— ЭО и ДОТ

— Технология использования в обучении игровых (ролевых) методов

— Тематическая дискуссия

— Эвристическая лекция/семинар
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

4.1 Текущая аттестация

Текущая аттестация (контроль) предусматривает оценку знаний обучающихся в

семестровый период и осуществляется на учебных занятиях – семинарских и

практических. Кроме того, текущая аттестация может проходить за счёт часов

самостоятельной работы: студенту выдаются вопроса для самоконтроля, а также учебные

задания (в том числе практические), которые он выполняет вне контактной работы с

преподавателем (в т.ч. вне аудитории).

Оценка знаний на семинарских занятиях. Оценка знаний на семинарских занятиях

осуществляется в форме(-ах): 

- опроса обучающегося на занятии, в том числе оценка индивидуального участия в

коллоквиуме (дискуссии, дебатах, прочее), 

- диктанта на знание категориального аппарата дисциплины (области знания);

- выполнения обязательной письменной контрольной работы (не менее 2-х) в

семестр;

- отдельного выступления обучающегося на занятии по результатам выполнения

им отдельных учебных заданий (в том числе индивидуальных): подготовка тезисов,

докладов, рефератов, сообщений, прочее, 

- выполнения других учебных заданий, в т.ч. предусмотренных настоящей

программой для оценки обучающихся на семинарском занятии.

Критериями оценивания на семинарских занятиях выступают: полнота и глубина

усвоения фактического материала по теме семинарского занятия; осознанность, гибкость

и конкретность в толковании используемого материала (теоретического и практического

плана) для выполнения учебного задания; действенность знаний (умение их применять). 

Оценка знаний на практических занятиях. Оценка знаний на практических

занятиях осуществляется в форме(-ах): 

- опроса обучающегося на занятии, в том числе оценка индивидуального участия в

коллоквиуме (дискуссии, дебатах, прочее), 

- отдельных (индивидуальных или групповых) учебных заданий(работ), связанных

с будущей профессиональной деятельностью; 

- выполнения других учебных заданий (работ), в т.ч. предусмотренных настоящей

рабочей программой для оценки обучающихся на практическом занятии.

Критериями оценивания на практических занятиях выступают: полнота и глубина

усвоения фактического материала по теме практического занятия; осознанность,

гибкость и конкретность в толковании используемого материала для практического

выполнения задания; действенность знаний, умение применять знания на практике в

процессе выполнения конкретного практического задания, связанного с будущей

профессиональной деятельностью.

Оценка знаний на самостоятельной работе. Оценка знаний на самостоятельной

работе осуществляется в форме(-ах): 

- отдельных (индивидуальных или групповых) учебных заданий(работ),

выполняемых обучающимися вне контактной (аудиторной) работы;

Кроме того, оценка знаний в рамках текущей аттестации может также

осуществляться с использованием ЭО и ДОТ, в том числе в форме автоматизированного

контроля (экспресс-тестирования), в том числе по вопросам самоконтроля в системе e-

Learning.

Критериями оценивания на самостоятельной работе выступают:

самостоятельность обучающегося по изучению учебного материала, выражающаяся в

полноте и глубине его усвоения, умения применять знания на практике, в том числе при
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выполнении курсовых работ (проектов).

Особенности текущей аттестации:

1) Проведение всех форм текущей аттестации по учебным занятиям возможно

(допускается) дистанционно (ДОТ) при соблюдении условий идентификации

обучающегося и доказательности академической честности.

2) При оценка образовательных результатов обучающихся преподаватель

ориентируется, прежде всего, на освоение компетенций в соответствие с индикаторами

их достижения (компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины и

индикаторы их достижения представлены в таблице 1.1).

Вопросы текущей аттестации (по семестрам и разделам) —  вопросы

самоконтроля:
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- Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции

исторического знания;

- История России — неотъемлемая часть всемирной истории;

- Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и

античности;

- Восточный и античный типы цивилизационного развития. Территория России в

системе Древнего мира;

- Переход Европы от античности к феодализму. Смена форм государственности.

Варварские королевства;

- Государство франков.  Византия – мост между эпохами и цивилизациями;

- Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.);

- Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской

государственности;

- Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на

Востоке и в России;

- Первые буржуазные революции в Европе. «Новое время» в Европе как особая

фаза всемирно-исторического процесса;

- Европейский абсолютизм;

- Эволюция московской государственности в контексте европейского развития;

- Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие;

- Просвещенная монархия в России;

- Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики.

«Просвещенный абсолютизм»;

- Европейский путь от Просвещения к Революции;

- Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское

Просвещение и рационализм;

- Основные тенденции мирового развития в XIX в.;

- Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать.

Литература и искусство;

- Первое строительство капитализма в России (конец XIX –начало XX в.)

Российская экономика конца XIX –начала XX в.;

- Особенности международных отношений в межвоенный период;

- Строительство социализма в СССР в реальности и дискуссиях;

- Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х — 30-е годы XX в.;

- Международные отношения в послевоенном мире;

- Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы;

- Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны;

- Многополярный мир в начале XXI в.;

- Социально-экономическое положение РФ в период 2001–2011 гг.;

- Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя поли-тика РФ.

Региональные и глобальные интересы России;

- Современные проблемы человечества и роль России в их решении.
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Примеры тестовых заданий:

Вопрос 1. Как называлась часть древнерусского города, в которой проживали

преимущественно ремесленники?

1. Кром

2. Посад

3. Окольный город

4. Торг

Вопрос 2. В каком городе был убит князь Игорь Рюрикович?

1. Туров

2. Полоцк

3. Искоростень

4. Чернигов

4.2 Промежуточная аттестация (промежуточный контроль)

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме: 1-ЗаО, 2-ЗаО.

Вопросы промежуточной аттестации (по семестрам и разделам) —  к

экзамену/зачету:
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- Понятие «история». Объект и предмет исторической науки. Роль теории в

познании прошлого;

- Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по

отечественной истории;

- Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных

научных данных;

- Славяне в ранней истории Европы. Проблемы этногенеза и ранней истории

славян в исторической науке;

- Восточные славяне в древности: VIII — XIII вв. Причины появления княжеской

власти и ее функции;

- Русские земли в XI–XII вв. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII

вв.;

- Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. Образование монгольской

державы. Социальная структура монголов;

- Возрождение русской государственности вокруг Москвы. Объединение княжеств

Северо-Восточной Руси вокруг Москвы;

- Европа в эпоху позднего феодализма. Первые буржуазные революции в Европе;

- XVIII в. в европейской и мировой истории. Пути трансформации

западноевропейского абсолютизма в XVIII в.;

- Реформы Петра I: причины, содержание, результаты. Россия и Европа: новые

взаимосвязи и различия;

- Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России;

- Влияние европейской войны на буржуазную эволюцию;

- Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского

порядка;

- Американская революция и возникновение США. Война за независимость

североамериканских колоний;

- Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина.

Гражданская война в США;

- Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы;

- Международные отношения на рубеже XIX-XX вв.;

- Национально-освободительное движение: причины, движущие силы, проблемы;

- Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Завершение раздела мира и

борьба за колонии;

- Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты;

- Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса;

- Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация,

итоги;

- СССР в послевоенные десятилетия;

- Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и

ликвидация атомной монополии США;

- Трансформация капиталистической системы: причины, основные тенденции,

особенности. Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг.;

- СССР – завершающий этап своей истории;

- Развитие стран Востока во второй половине XX в. Япония после Второй мировой

войны;

- Россия в 90-е гг. XX в.;

- Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе;

- Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений.
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех учебных

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей рабочей программой в полном

объеме. 

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет

ведущий преподаватель (лектор) с учётом мнения ассистирующего (второго)

преподавателя.

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности – пропуски

учебных занятий и(или) не выполненные, и(или) не проверенные в установленный срок

учебные задания (работы), обязан отработать пропущенные занятия и выполнить задания

в полном объеме (получив оценку).

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные

преподавателем учебные задания (работы). 

Отработка проводится в период семестрового обучения до начала

экзаменационной сессии (по графику отработок учебных занятий на кафедре). 

Обучающиеся, в виде исключения (при наличии уважительной причины) могут

осуществлять отработку учебных занятий и учебных заданий(работ) в период

экзаменационной сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым

вопросам в соответствии с настоящей рабочей программой и ответить на вопросы

преподавателя (устно или письменно).

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает

его в форме, предложенной преподавателем, с выполнением всех учебных заданий

(работ), запланированных на это занятие. Учебное задание считается выполненным, если

оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).

4.3 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по

дисциплине

Зачет (с оценкой). Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме

зачета с оценкой осуществляется в соответствии с критериями, представленными в

таблице 4.1 а) и носит балльный характер.

Зачёт с оценкой, как промежуточная аттестация, не требует дополнительных

аттестационных мероприятий (за исключением случаев повышения оценки). 

Зачёт с оценкой выставляется автоматически по среднему баллу текущей аттестации

согласно таблице 4.1 а) (Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на

зачете с оценкой).

Таблица 4.1 а) – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с

оценкой.

Оценка

Зачета с

оценкой

(нормативная)

Уровень 

достижений 

компетенций

Критерии оценки образовательных результатов
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Зачтено, 5,

отлично

Высокий

(продвинутый)

ЗАЧТЕНО, 5, ОТЛИЧНО заслуживает обучающийся, обнаруживший

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного

материала на занятиях и самостоятельной работе в семестровый период. 

При этом, уровень достижений компетенций характеризуется:

СФОРМИРОВАНОСТЬЮ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ на

высоком уровне согласно компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. –

Связь компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам,

объявленным в настоящей программе п. 1.2.

СФОРМИРОВАНО УСТОЙЧИВОЕ УМЕНИЕ на высоком уровне

согласно компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. – Связь

компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам,

объявленным в настоящей программе п. 1.2.

СФОРМИРОВАНЫ И ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ

УСТОЙЧИВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ на высоком уровне,

согласно компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. – Связь

компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам,

объявленным в настоящей программе п. 1.2.

Кроме того, в семестровый период результаты текущей аттестации по

дисциплине составляют не менее 4,75 балла (в среднем значении).

При этом, на занятиях, обучающийся исчерпывающе, последовательно,

чётко и логически стройно излагал учебно-программный материал,

умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно справлялся с

задачами, вопросами и другими видами применения знаний,

предусмотренные рабочей программой. Причем обучающийся не

затруднялся с отве-том при видоизменении предложенных ему заданий,

правильно обосновывал принятое решение, демонстрировал высокий

уровень усвоения основной литературы и хорошо знакомство с

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой.

Обучающийся проявляет способность использовать сведения из

различных источников для успешного исследования и поиска решения в

нестандартных практико-ориентированных ситуациях.

Как правило, оценку «зачтено, 5, отлично» выставляют обучающемуся,

усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значение

для приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в

понимании, изложении и использовании учебно-программного

материала.

Примечание: Баллы назначаются обучающемуся по среднему баллу

текущей аттестации (в семестровый период) с учётом учебной

дисциплины (выполнения учебных заданий в срок). Отдельных

аттестационных мероприятий по дисциплине не проводится.

Исключение – повышение балла.

Зачтено, 4, 

хорошо

Хороший 

(базовый)

ЗАЧТЕНО, 4, ХОРОШО заслуживает обучающийся, обнаруживший

осознанное (твердое) знание учебно-программного материала на

занятиях и самостоятельной работе. 

При этом, уровень достижений компетенций характеризуется:

СФОРМИРОВАНЫ (на хорошем уровне), но ИМЕЮТСЯ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ НЕТОЧНОСТИ (ПРОБЕЛЫ) В

ЗНАНИЯХ согласно компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. – Связь

компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам,

объявленным в настоящей программе п. 1.2.

В ОБЩЕМ и ЦЕЛОМ, СФОРМИРОВАНЫ БАЗОВЫЕ УМЕНИЯ на

хорошем уровне согласно компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. –

Связь компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам,

объявленным в настоящей программе п. 1.2.

В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ, ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ УСТОЙЧИВЫЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ на высоком уровне согласно

компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. – Связь компетенций и

индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам, объявленным в настоящей

программе п. 1.2.
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Кроме того, в семестровый период результаты текущей аттестации по

дисциплине составляют не менее 3,75 баллов (в среднем значении).

На занятиях обучающийся грамотно и по существу излагал учебно-

программный материал, не допускал существенных неточностей в

ответе на вопрос, правильно применял теоретические положения при

решении практических вопросов и задач, владел необходимыми

навыками и приёмами их выполнения, уверенно демонстрировал

хороший уровень усвоения основной литературы и достаточное

знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей

программой.

Обучающийся проявляет способность использовать анализировать,

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в

практико-ориентированных ситуациях. 

Как правило, оценку «хорошо» выставляют обучающемуся,

показавшему систематический характер знаний по дисциплине и

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Примечание: Баллы назначаются обучающемуся по среднему баллу

текущей аттестации (в семестровый период) с учётом учебной

дисциплины (выполнения учебных заданий в срок). Отдельных

аттестационных мероприятий по дисциплине не проводится.

Исключение – повышение балла.

Зачтено, 3, 

удовлет-

ворительно

Достаточный

(минимальный)

ЗАЧТЕНО, 3, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО заслуживает обучающийся,

обнаруживший минимальные знания учебно-программного материала

на занятиях, самостоятельной работе и экзамене. 

При этом, уровень достижений компетенций характеризуется:

НЕПОЛНЫЕ (НО НЕ КРИТИЧНОЕ ДЛЯ ОБЩЕГО

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ) ЗНАНИЯ согласно компетенциям, индикаторам

(таблица 1.1. – Связь компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям

и навыкам, объявленным в настоящей программе п. 1.2.

В ЦЕЛОМ (ПО БОЛЬШИНСТВУ ВОПРОСОВ), СФОРМИРОВАНО 

УМЕНИЕ на достаточном уровне согласно компетенциям, индикаторам

(таблица 1.1. – Связь компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям

и навыкам, объявленным в настоящей программе п. 1.2.

В ЦЕЛОМ (ПО БОЛЬШИНСТВУ ВОПРОСОВ),

 ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

на достаточном уровне согласно компетенциям, индикаторам (таблица

1.1. – Связь компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям и

навыкам, объявленным в настоящей программе п. 1.2.

Кроме того, в семестровый период результаты текущей аттестации по

дисциплине составляют не менее 3 баллов (в среднем значении).

На занятиях обучающийся демонстрирует знания только основного

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей профессиональной работы, слабое усвоение деталей,

допускает неточности, в том числе в формулировках, нарушает

логическую последовательность в изложении программного материала,

испытывает затруднения при выполнении практических заданий и

работ, знакомый с основной литературой, слабо (недостаточно) знаком с

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой.

Обучающийся проявляет способность понимать и интерпретировать

освоенную информацию, что является основой успешного

формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач.

Как правило, оценку «удовлетворительно» выставляют обучающемуся,

допускавшему погрешности в ответах на занятиях и при выполнении

заданий, но обладавшим необходимыми знаниями для их устранения

под руководством преподавателя.

Примечание: Баллы назначаются обучающемуся по среднему баллу

текущей аттестации (в семестровый период) с учётом учебной

дисциплины (выполнения учебных заданий в срок). Отдельных

аттестационных мероприятий по дисциплине не проводится.

Исключение – повышение балла.
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Не зачтено, 2,

неудовлет-

ворительно

Недостаточный

(ниже 

минимального)

НЕ ЗАЧТЕНО, 2, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется

обучающемуся, который не знает большей части учебно-программного

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими

затруднениями выполняет практические работы на занятиях и

самостоятельной работе. 

При этом, компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы

на недостаточном уровне или не сформированы (согласно

компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. – Связь компетенций и

индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам, объявленным в настоящей

программе п. 1.2).

Кроме того, в семестровый период результаты текущей аттестации по

дисциплине составляют не менее 3 баллов (в среднем значении), при

этом, имелось значительное количество пересдач.

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся

продемонстрировавшего отсутствие целостного представления по

дисциплине, предмете, его взаимосвязях и иных компонентов. 

При этом, обучающийся не может продолжить обучение или

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Примечание: Баллы назначаются обучающемуся по среднему баллу

текущей аттестации (в семестровый период) с учётом учебной

дисциплины (выполнения учебных заданий в срок). Отдельных

аттестационных мероприятий по дисциплине не проводится.

Исключение – повышение балла.

Проведение всех форм промежуточной аттестации возможно (допускается)

дистанционно (ДОТ) при соблюдении условий идентификации обучающегося и

доказательности академической честности.
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Основная литература*:

1. Фортунатов В.В.  История. Учебное пособие для бакалавров и специалистов.:. - М.:

Питер,, 2017. . - 462 с.
__________________________________________________________

* Издания доступны также в электронном аналоге в Библиотеке Сретенской духовной академии через личный кабинет обучающегося.

б) Дополнительная литература:

в) Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/).

2. Кодексы и законы РФ (http://kodeks.systecs.ru/).

3. Электронная библиотека РГБ  (https://dvs.rsl.ru).

4. Официальный ресурс Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации (https://minobrnauki.gov.ru/).

5. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/).

6. Псково-Печерский монастырь (https://pskovo-pechersky-monastery.ru/).

7. Православная энциклопедия Азбука веры (https://azbyka.ru/).

8. Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки

(ГПИБ) России (http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib).

9. Библиотека учебной и научной литературы (http://sbiblio.com/).

г) Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows (пакет Open Office)
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения

интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска (меловая или

маркерная), мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом, доступ в Интернет.

Требуются специализированные аудитории.

Аудитория Тип аудитории

Москва, ул. Большая Лубянка, 19, с. 3. 

Аудитория № Святая Русь (3 этаж)

Лекционно-практическая с выходом в

«Интернет» (Wi-Fi), в том числе для групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля

и промежуточной аттестации.

Москва, ул. Большая Лубянка, 19, с. 3.

Библиотека Сретенской академии, Читальный зал

(3 этаж)

Читальный зал Библиотеки с выходом в

«Интернет» (Wi-Fi), 

Читальный зал Библиотеки используется в том

числе для самостоятельной работы.

Помещения Религиозной организации «Сретенский

Ставропигиальный мужской монастырь Русской

Православной Церкви (Московский Патриархат)»

согласно ДОГОВОРУ о практической подготовке

обучающихся, заключенному между Религиозной

организацией – духовной образовательной

организацией высшего образования «Сретенская

Духовная Академия Русской Православной Церкви» и

профильной организацией – Религиозной

организацией «Сретенский Ставропигиальный

мужской монастырь Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат)»

Помещения (аудитории) Профильной организации

для проведения практической подготовки

обучающихся
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