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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «История России» является формирование у 

обучающихся представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России  

Задачи дисциплины:  

- выработка у студентов понимания гражданственности и патриотизма как стремления 

своими действиями служить интересам Отечества; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе; 

- выработка понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

- получение навыков исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану: Б1.О.01 

 

Курс и семестр освоения дисциплины: 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

- 1 курс, 1 семестр – 

 

1.3. Межпредметные связи дисциплины 

 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины «История 

России», закладывают основу для эффективной работы обучающихся над освоением дисциплин 

«Философия», «Социология» и «Универсальные компетенции в профессиональной 

деятельности». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплинам и 

практикам 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

УК-1.И-1. Осуществляет поиск 

информации, исходя из 

поставленной задачи. 

УК-1.И-1.З-1. Знает основные методы 

критического анализа и основы 

системного подхода как общенаучного 

метода. 

УК-1.И-1.У-1. Умеет анализировать 

задачу, используя основы критического 

анализа и системного подхода. 

УК-1.И-1.У-2. Умеет осуществлять 

поиск необходимой для решения 

поставленной задачи информации, 

критически оценивая надёжность 

различных источников информации. 

УК-1.И-2. Осуществляет 

критический анализ 

информации для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.И-2.У-1. Умеет осуществлять 

критический анализ собранной 

информации на соответствие её 

условиям и критериям решения 

поставленной задачи. 

УК-1.И-2.У-2. Умеет отличать факты от 

мнений, интерпретаций и оценок. 

УК-1.И-2.У-3. Умеет сопоставлять и 

оценивать различные варианты решения 

поставленной задачи, определяя их 

достоинства и недостатки. 

УК-1.И-3. Выбирает 

оптимальный вариант решения 

поставленной задачи. 

УК-1.И-3.З-1. Знает принципы, 

критерии, правила построения суждения 

и оценок. 

УК-1.И-3.У-1. Умеет грамотно, логично 

и аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки. 

УК-1.И-3.У-2. Умеет определять и 

оценивать практические последствия 

возможных решений поставленной 

задачи. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

УК-5.И-1. Имеет базовые 

представления о 

межкультурном разнообразии 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.И-1.З-1. Знает о наличии и 

причинах межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

УК-5.И-1.З-2. Знает историческое 

наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 
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контекстах. истории и ряда культурных традиций 

мира, включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

УК-5.И-1.У-1. Умеет находить и 

использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

УК-5.И-5. Демонстрирует 

знания исторического развития 

России, в том числе в контексте 

мировой истории 

УК-5.И-5.З-1. Знает основные этапы 

исторического развития России в 

контексте мировой истории 

УК-5.И-5.У-1. Умеет находить и 

использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с 

другими людьми информацию об 

истории России, критически оценивая 

различные источники,  отличая факты от 

мнений, интерпретаций и оценок 
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3. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объём дисциплины, в т. ч. контактной (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы студентов* 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Распредел

ение по 

семестрам 

Контактна

я работа 

в т.ч.: СР Контроль Итоговый 

объём, 

часов/з. е. 
Л П ЛР 

1 семестр 66 36 30 – 69 
зачёт с 

оценкой 
144 

Итого: 66 36 30 – 69 9 144/4 

 

* Л – занятия лекционного типа, П – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 

работ, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная работа обучающегося. 
 

3.2. Объём дисциплины по тематическим разделам и видам учебных 

занятий* 

 

Наименование тематического раздела дисциплины Количество часов 

Л П ЛР СР 

Предмет исторической науки. Методология истории. 4 3 – 5 

Цивилизация и их типы. Истоки Российской цивилизации. 4 3 – 8 

Объединение русских земель и Средневековье как стадия исторического 

процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, 

образование Московского государства (ХIV - начало ХVI вв.) 

4 3 – 8 

Социально-политическое развитие России и мира в XVI-ХVII вв. 4 3 – 8 

Россия и мир в XVIII–XIX вв.: модели модернизации, промышленный 

переворот. 
4 3 – 8 

Основные тенденции развития России и мира на рубеже XIX –XX вв. 4 3 – 8 

Россия в условиях общенационального кризиса 1917 -1918 гг. 4 4 – 8 

Россия - СССР и мир в 1918-1985 гг. 4 4 – 8 

СССР - Россия на рубеже XX-XXI вв. Мир в эпоху глобализации. 4 4 – 8 

Всего: 36 30 – 69 

 

* Л – занятия лекционного типа, П – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 

работ, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная работа обучающегося. 
 

 

3.3. Содержание тематических разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет исторической науки. Методология истории.  
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Сущность и формы исторического знания. Предмет исторической науки. Методы 

изучения истории. Методология истории. Исторические источники, их виды (вещественные, 

письменные, изобразительные, фонические). Объективность исторического познания, его 

возможность и предпосылки. Социальные функции исторической науки (научно-

познавательная, социальной памяти, воспитательная, прогностическая). 
 

Раздел 2. Цивилизация и их типы. Истоки Российской цивилизации. 
Типы цивилизаций. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. 

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

Территория восточных славян в VI-IX вв. в системе Древнего мира. Образ жизни древних 

славян. Картина языческого мира. Предпосылки складывания государства у восточных славян. 

Ранние политические объединения. Причины появления княжеской власти и ее функции. 

Дискуссия вокруг Норманнской теории происхождения Древнерусского государства. Ранняя 

древнерусская держава. Походы Олега и Игоря. Византия и Русь. Договоры с греками. Новая 

смута и утверждение в Киеве Владимира. Древнерусское государство в период расцвета. 

Особенности социально-политического строя Древней Руси. Владимир и его реформы. 

Геополитические, социальные, культурные предпосылки принятия христианства. 

Обоснованность культурно-исторического выбора. Своеобразие восточного христианства. 

Междоусобицы Ярослава с Мстиславом и новое объединение Руси. Расцвет страны при 

Ярославе Мудром. Становление раннефеодальных отношений. Эволюция государства в XI-XII 

в. Политический распад Киевской Руси. Образование самостоятельных княжеств – государств. 

Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической 

раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и 

государства. Рождение монгольской державы. Завоевание монголов. Трагедия на Калке. 

Ордынское нашествие на Русь и Северный Кавказ. Завоевание Северо-восточной Руси. Взятие 

Киева. Поход Батыя в Европу. Экспансия Запада. Александр Невский. Система ордынского 

господства. Последствия монгольского завоевания и золотоордынского ига на Руси. 
 

Раздел 3. Объединение русских земель и Средневековье как стадия исторического 

процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, образование Московского 

государства (ХIV - начало ХVI вв.) 
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России: технологии, образование Московского государства (ХIV - начало ХVI вв.) 

производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология и 

социальная психология. Политическая система XIV в. Борьба за первенство между русскими 

княжествами. Усиление Москвы. Деятельность Ивана Калиты. Собирание сил. Куликовская 

битва. Московская Русь в конце XIV – начале XVвв.: между Сараем и Вильно. Деятельность 

Ивана III по сознанию единого государства. Подчинение независимых княжеств. Падение 

монголо-татарского ига. Социально-экономическое положение страны. Общественная роль 

русской церкви. Концепция «Третьего Рима». 
 

Раздел 4. Социально-политическое развитие России и мира в XVI-ХVII вв. 
Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха 

Возрождения. Реформация и её экономические, политические, социокультурные причины. 

Реформы Ивана IV. Избранная рада. Внешняя политика Ивана IV. Завоевание Казани и 

Астрахани, начало присоединения Сибири. Национальный идеал централизованной власти. 

Истоки и смысл русского самодержавия. Ливонская война. Опричнина и ее последствия. 

Разорение центра страны, рост казачества. Династический кризис. Смута, ее причины и 

последствия. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. 

Пожарский. Восстановление единой государственности. Первые Романовы. Этапы 

закрепощения крестьян. 
 

Раздел 5. Россия и мир в XVIII–XIX вв.: модели модернизации, промышленный переворот. 
Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 

Международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и 
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цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Развитие капиталистических 

отношений. Абсолютная монархия в рамках национального государства - основной тип 

социально-политической организации постсредневекового общества.  

Предпосылки петровских реформ. Задача всесторонней модернизации российской 

государства и общества. Начало деятельности Петра I. Социально-экономическая политика. 

Реформы органов государственного управления. Формирование новой армии и создание флота. 

Внешняя политика Петра. Реформы в области просвещения, науки, быта. «Мировоззренческая 

революция» как результат Петровских реформ. Цивилизационный раскол русского общества. 

Итог деятельности Петра: от Московского царства к Российской империи. Особенности 

российского абсолютизма. Период дворцовых переворотов.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVII - XVIII в. Европейское 

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

революции XVII- XVIII вв. Образование США. Французская революция и её влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы. Промышленный переворот; ускорение 

процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и 

культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Формирование 

капиталистического уклада в российской промышленности. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II. Либеральная программа Екатерины («Наказ») и реальная политика. 

Преобразование государственной машины и социальных отношений Основные задачи внешней 

политики. Присоединение Крыма. Разделы Польши. Борьба с революционной Францией. 

Социальные конфликты, их обострение в екатерининскую эпоху. Развитие общественной 

мысли. Контрреформы Павла I.  

Россия в начале XIX в. Внутренняя и внешняя политика Александра I. Проекты реформ 

М. Сперанского. Война 1812 г. и рост национального самосознания. Россия и Европа после 

наполеоновских войн. Организации будущих декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Начало 

Николаевской реакции. Доктрина Уварова. Кавказская политика России. Общественное 

движение в 30 - 40-х гг. XIХ в. Крымская война и кризис николаевской империи. Крестьянский 

вопрос в середине XIX в. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения реформ 19.11.1861 г. Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 

60–70-хх гг. (земская, городская, судебная, военная реформы; реформы в области народного 

образования и печати). Рост промышленности в пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Общественные движения 2-й пол XIX в.: консерватизм, 

либерализм, радикализм. Возникновение народничества. Присоединение Северного Кавказа и 

Средней Азии. Убийство Александра II. Контрреформы Александра III.  

Распространение марксизма в России. Возникновение марксистских организаций. 

«Искра». II съезд РСДРП. Образование партии социалистов-революционеров. 
 

Раздел 6. Основные тенденции развития России и мира на рубеже XIX –XX вв. 
Капиталистические войны конца XIX - начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Место России на мировой арене. Социальный и 

экономический облик России конца XIX - начала ХХ вв. Сравнительный анализ развития 

промышленности и сельского хозяйства: Россия, Европа, США. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. Доля иностранного капитала в 

российской промышленности. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Личность последнего 

русского императора Николай II. Крестьянский и рабочий вопрос. Русско-японская война 1904-

1905. Революция 1905 года: причины, этапы, итоги. Манифест 17 октября и начало 

парламентаризма в России. I и II Государственные думы. Политические партии в России начала 

ХХ в.: генезис, классификация, программы, тактика. «Третьеиюньская» политическая система. 

Реформы П.А. Столыпин. 
 

Раздел 7. Россия в условиях общенационального кризиса 1917 -1918 гг. 
Стратегические планы и военный потенциал России накануне Первой мировой войны. 

Складывание военно-политических блоков. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние 
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первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская 

система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.  

Социально-экономическая и политическая обстановка в России в годы войны. Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального 

кризиса. Причины и характер Февральской революции. Отречение Николая II от престола. 

Альтернативы развития России после Февральской революции. Сущность двоевластия. От 

Февраля к Октябрю. События 25-26 Октября 1917 г. Феномен большевизма. Октябрь 1917 года в 

оценке историков. Формирование новой социально-политической и экономической системы. 

Формализация роли Советов, начало формирования однопартийной политической системы. 

Роспуск Учредительного собрания. Конституция 1918 г. Гражданская война и иностранная 

интервенция. Северный Кавказ во время революции и Гражданской войны в России. 
 

Раздел 8. Россия - СССР и мир в 1918-1985 гг. 
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. Общее и 

особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Мировой экономический 

кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Становление 

фашистского режима в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. 

Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.  

Политика «военного коммунизма». Экономический и социальный кризис конца 1920 – 

начале 1921 г. Восстание в Кронштадте. Необходимость новой экономической политики. 

Сущность и цели нэпа. Первые итоги нэпа. Споры о дальнейших путях развития страны. 

Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. Противоречия нэповской модели. Особенности 

советской национальной политики. Образование СССР. Право на самоопределение: теория и 

реальность. Советские республики накануне объединения. Национально-государственное 

строительство на Северном Кавказе. Ускоренная модернизация страны: идеологическое 

обоснование и политическая практика. Годы «великого перелома». Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. 

Утверждение в СССР «сталинской модели социализма». Советское общество в 1930-е гг. XVII 

съезд ВКП(б). Убийство Кирова. Начало государственного террора. Политические репрессии 

1930 - х гг.: причины, масштабы, следствия.  

Советская внешняя политика в 20-30 - гг. Современные споры о международном кризисе 

- 1939-1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром 

фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны. Новые 

международные организации. Осложнение международной обстановки после II Мировой 

войны. Распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План 

Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Трудности послевоенного 

переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. 

Ужесточение политического режима и идеологического контроля в последние годы жизни 

Сталина. Реорганизация властных структур и борьба за власть после смерти Сталина. Начало 

хрущевских реформ. Политика десталинизации. Попытка демократизации общественно-

политической жизни. Значение XX съезда. «Оттепель» в духовной сфере. Реабилитация 

репрессированных народов Северного Кавказа Ошибки и непоследовательность хрущевской 

политики.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские 

революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление 

конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 

г. в Чехословакии.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития.  
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Эпоха «развитого социализма». Курс на стабилизацию советского общества. 

Консервативные тенденции в политической жизни и провал попыток экономических реформ. 

Брежневская конституция 1977 года. Диссидентское движение. СССР в мире: разрядка 

напряженности и ее пределы. Нарастание системного кризиса в СССР. Стагнация в экономике и 

предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и 

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

Раздел 9. СССР - Россия на рубеже XX-XXI вв. Мир в эпоху глобализации. 
«Перестройка» в общественно-политической жизни. Реформа политической системы 

(1985 – 1990 г.). Правовое государство и политический плюрализм. Создание политических 

партий и движений. Гласность и демократизация. «Новое мышление» и поворот во внешней 

политике. Изменение геополитического положения СССР. Конец холодной войны. Вывод 

советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 

Европейская интеграция: Маастрихтский договор. Экономическое развитие: на пути к 

рыночной экономике. Антикризисные программы. Поощрение частной инициативы и усиление 

самостоятельности предприятий. Северный Кавказ в годы перестройки. Обострение 

межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов». Политический кризис 1991 г. 

Чеченский кризис. Попытка государственного переворота. Беловежские соглашения. Распад 

СССР. Продолжение курса экономических реформ. Деятельность правительства Гайдара: 

либерализация цен, программа приватизации. Развитие негосударственного сектора в 

экономике.  

Становление новой российской государственности. Октябрьские события 1993 г. 

Конституция 1993 г. Политические партии в Государственной Думе. Межнациональные 

отношения. Б.Н. Ельцина. Деятельность В.В. Путина и Д.А. Медведева на посту президента. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики в 2000 – 2010 гг. Политическое 

урегулирование чеченского кризиса.  

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России на современном этапе. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Учебная литература, в том числе: 

 

4.1.1. Основная 

 

1. Всеобщая история: учебник: [16+] / авт.-сост. И.В. Крючков, С.А. Польская, А.А. 

Кудрявцев, И.А. Краснова и др. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2019. – 420 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418. 

2. История России в новейший период (1914–1953): учебник: [16+] / А.В. Аверьянов, А.В. 

Венков, Е.Ф. Кринко, П.Г. Култышев; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2021. – 346 с. –  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683924. 

3. История России: для студентов неисторических специальностей ЮФУ: [16+] / К.Г. 

Малыхин, Ж.В. Галич, И.Г. Брызгалова и др.; под общ. ред. К.Г. Малыхина; Южный 

федеральный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Южный федеральный университет, 2020. – 460 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612194. 

4. Кузнецов, И.Н. История: учебник / И. Н. Кузнецов. – 5-е изд., доп. – Москва: Дашков и 

К°, 2021. – 580 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684222. 

5. Моисеев, В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: учебник для вузов: 

[16+] / В.В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 

733 с.: ил. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646. 

6. Терехов, В.С. История России: учебник / В.С. Терехов; Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. – 236 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685917. 

 

4.1.2. Дополнительная 

 

1. Абдулаев, Э.Н. История России в схемах: учебное пособие: [12+] / Э.Н. Абдулаев, А.Ю. 

Морозов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 184 с.. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615668. 

2. Волков, В.А. История России с древнейших времен до конца XVII века (новое 

прочтение): учебное пособие: [16+] / В.А. Волков; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва: Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2018. – 340 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599086. 

3. Гайлит, О.А. История российской повседневности: учебное пособие: [16+] / О.А. Гайлит, 

М.А. Мамонтова; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. – Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 128 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575784. 

4. Долгих, А.Н. Проблемы истории России в XVII веке: учебное пособие: [12+] / 

А.Н.Долгих; Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского. – Липецк: Липецкий государственный педагогический 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684222
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685917
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615668
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599086
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575784
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университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 121 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610855. 

5. История России: учебное пособие: [12+] / авт.-сост. А. М. Шарипов. – Москва; Берлин : 

Директ-Медиа, 2021. – 318 с.: табл. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375. 

6. Лачаева, М.Ю. История исторической науки России (дореволюционный период): 

учебник для бакалавров / М.Ю. Лачаева. – Москва: Прометей, 2018. – 646 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495776. 

7. Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 года: учебное пособие: [12+] / 

Е.Е. Юдин; Московский педагогический государственный университет. – Москва: 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 164 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580. 

 

 

4.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

Электронно-библиотечные системы 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

http://biblioclub.ru/ Индивидуальный 

неограниченный 

доступ после 

регистрации 

КиберЛенинка, российская научная 

электронная библиотека 

https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс 

Электронная библиотека РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс 

Президентская библиотека имени Б. Н. 

Ельцина 

https://www.prlib.ru/ Открытый ресурс 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

eLIBRARY.RU, российский 

информационно-аналитический портал 

https://www.elibrary.ru/defaultx.a

sp 

Открытый ресурс 

Университетская информационная 

система «Россия» 

https://uisrussia.msu.ru/ Открытый ресурс 

 

4.3. Сетевые ресурсы 

 

Наименование ресурса Адрес 

Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. История 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.5 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610855
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Используемые образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых Университетом, в том числе с учётом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей Самарской 

области). 

 

Наименование 

технологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы 

реализации 

Проблемное обучение Активное взаимодействие обучающихся 

с проблемно-представленным 

содержанием обучения, имеющее целью 

развитие познавательной способности и 

активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, 

постановка познавательных 

задач с учётом 

индивидуального, социального 

опыта и особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в 

определённую предметную область, 

возможность чего заложена в учебном 

плане образовательной программы 

посредством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет 

целью повышение качества освоения 

определённой предметной области без 

увеличения трудоёмкости 

соответствующих дисциплин. 

Методы погружения, 

учитывающие динамику и 

уровень работоспособности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Развивающее 

обучение 

Обучение, ориентированное на развитие 

физических, познавательных и 

нравственных способностей 

обучающихся путём использования их 

потенциальных возможностей с учётом 

закономерностей данного развития. 

Имеет целью формирование высокой 

самомотивации к обучению, готовности 

к непрерывному обучению в течение 

всей жизни. 

Методы вовлечения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в различные виды 

деятельности на основе их 

индивидуальных 

возможностей и способностей 

и с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Активное, 

интерактивное 

обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью 

формирование и развитие навыков 

Методы социально-активного 

обучения с учётом 

индивидуального социального 

опыта и особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 
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Наименование 

технологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы 

реализации 

командной работы, межличностной 

коммуникации, лидерских качеств, 

уверенности в своей успешности. 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Рефлексивное 

обучение 

Развитие субъективного опыта и 

критического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, 

повышение качества обучения на 

основе информации обратной связи, 

полученной от обучающихся. Имеет 

целью формирование способности к 

самопознанию, адекватному 

самовосприятию и готовности к 

саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные 

методы с обязательной 

обратной связью, 

преимущественно 

ориентированные на развитие 

адекватного восприятия 

собственных особенностей 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 

 

5.2. Дистанционные образовательные технологии 

 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Задания для 

промежуточной аттестации приведены в Комплекте оценочных материалов образовательной 

программы. 

 

 



16 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Методические указания для преподавателя 

 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. 

Методы проведения аудиторных занятий:  

‒ лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с 

возможным мультимедийным сопровождением;  

‒ практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по 

заранее предложенным темам и обсуждают их между собой и преподавателем, решают 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с 

выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения 

различных явлений; включающие проведение устных и письменных опросов (в виде тестовых 

заданий) и контрольных работ (по вопросам лекций и практических занятий). 

Лекции — разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрение 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными 

целями лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по 

соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, её методологических и 

социокультурных оснований, возможных вариантов решения, предложение методических 

рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников. 

Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает исключительную активность 

преподавателя. Лектор должен стимулировать студентов к участию в обсуждении вопросов 

лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме. 

Главное назначение лекции — обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к 

учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры 

для самостоятельной работы над курсом. 

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в 

исследовании изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия 

традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном 

участии студентов. Они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и 

сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а 

также подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие 

профессиональной компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты 

учатся работать с научной литературой, чётко и доходчиво излагать проблемы и предлагать 

варианты их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции 

других, свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и 

представлять результаты собственных исследований. Основной целью практических занятий 

является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и 

методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения 

докладов, выполнения заданий и пр. 

Преподаватель должен ориентировать студентов на использование при подготовке к 

практическим занятиям в первую очередь специальной научной литературы (монографий, 

статей из научных журналов, диссертаций).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при 

выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, 

активно отвечающие на занятиях и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке 

к ним, могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами 

данных. 
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7.2. Методические указания для обучающихся 

 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с 

рекомендованной литературой.  

Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с программой курса, чтобы 

чётко представить себе его объём и основные проблемы. Прочитав соответствующий раздел 

программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно переходить к работе с 

конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать краткое изложение 

основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет выводы, 

содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия учёных, обосновывает наиболее 

убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того, чтобы выделить главное в лекции и правильно её законспектировать, полезно заранее 

просмотреть уже пройденный лекционный материал. Для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний следует приготовить 

вопросы лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нём что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в 

практике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным 

материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции даёт многое. 

Студенты получают общее представление о её содержании и структуре, о главных и 

второстепенных вопросах, о терминах и определениях. Всё это облегчает работу на лекции и 

делает её целеустремлённой. 

 

Работа с литературой 
 

При изучении дисциплины студенты должны серьёзно подойти к исследованию учебной 

и дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к 

практическим занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Для поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует 

использовать каталог электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская 

библиотека Online». 

При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Цель самостоятельной работы — подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

‒ качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей;  
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‒ систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков;  

‒ формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 

справочной и специальной литературы, а также других источников информации;  

‒ развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

‒ формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;  

‒ развитие научно-исследовательских навыков;  

‒ формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретённые знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и 

усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 

планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

‒ быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка;  

‒ представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определённой теме и её отдельным аспектам;  

‒ отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

‒ иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

‒ быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, список литературы, приложения; 

‒ содержать краткие и чёткие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов;  

‒ соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 
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8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, в курсе предполагается использовать социально-активные 

и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учётом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации к порядку реализации образовательной деятельности в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей 

аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

‒ проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и 

иных обучающихся при промежуточной аттестации; 

‒ присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором);  

‒ пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении промежуточной аттестации с учётом их индивидуальных особенностей;  

‒ обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачёта, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

‒ продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, — не 

более чем на 90 минут; 

‒ продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимому в устной 

форме, — не более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет 

обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

‒ задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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‒ письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

‒ при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

‒ задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом;  

‒ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

‒ при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

‒ обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

‒ по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжёлыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

‒ письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

‒ по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Общее 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской. 

Материально-техническое оснащение учебных аудиторий конкретизировано на 

официальном сайте Университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 

подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса» раздела «Сведения об образовательной организации». 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

9.2. Оборудование и технические средства обучения 

Специальные помещения укомплектованы техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

проектор, экран, компьютер, звуковые колонки). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

9.3. Программное обеспечение 

Наименование Сведения о лицензии 

Moodle, среда дистанционного обучения GNU GPL, свободно распространяемое с 

открытым исходным кодом 

LibreOffice, офисный пакет Mozilla Public License, v2.0, свободно 

распространяемое с открытым исходным кодом 

Zotero, система управления библиографической 

информацией 

GNU GPL, свободно распространяемое с 

открытым исходным кодом 

 


