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1. ЦЕЛИОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины «История (история России, всеобщая история)» дать 

пониманиеосновных закономерностей и особенностей исторического процесса, основных 

этапов и содержания отечественной истории, овладеть теоретическими основами и 
методологией ее изучения. 

При этом задачами дисциплины являются: 

 выявить актуальные проблемы исторического развития России; 

 на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь российской 
имировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное в 

отечественной истории, что позволит определить место российской цивилизации во 
всемирно-историческом процессе; 

 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

 проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 
произошли в России в последнее время. Осознать историческое место и выбор пути 

развития России на современном этапе; 

 сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, 

обобщать и оценивать исторические события и процессы. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 

Обязательной части Блока1. Дисциплины (модули), имеет тесную связь с другими 

дисциплинами. 

 В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 

компетенций ОП. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций 

 

№ 

п/п 
Предшествующиедисциплины Последующиедисциплины 

1. 
Опирается на знания, сформированные 

дисциплинами предыдущего уровня 

образования 

Философия, Правоведение, 
Культурология 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП)–компетенции 

обучающихся определяются требованиями стандарта по направлению подготовки 01.03.04 

Прикладная математика и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОП 

 
 

№

п/п 

Номер/индекс

компетенций 

Наименование

компетенции 

(илиеёчасти) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

1 2 3 4 

 

1. 
 

УК-5 
Способен  воспринимать 

межкультурное 

разнообразие   общества в 

социально-историческом, 

этическом и  философском 

контекстах 

УК-5.1 Учитывает  при 

социальном и профессиональном 

общении историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения 

УК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии в целях 

выполнения профессиональных 

задач 

УК-5.3 Использует знания о 

закономерностях  развития 

природы, межкультурного 

разнообразия общества для 

формирования мировоззренческой 

оценки происходящих процессов 



4. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 Очнаяформаобучения 

 

Вид учебнойработы Всегочасов Семестр 

№ 1 

часов 

1 2 3 

Аудиторная контактная работа (всего) 36 36 

Втомчисле:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Контактная внеаудиторная работа 1,7 1,7 

В том числе: индивидуальные и групповые 

консультации 

1,7 1,7 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
(всего) 

34 34 

Работа с книжными источниками 8 8 

Работа с электронными источниками 8 8 

Доклад 6 6 

Подготовка к коллоквиуму 6 6 

Подготовка к тестированию 6 6 

Промежуточная

аттестация 

Зачет (З) З З 

Зачет (З) 
в том числе: 

  

Прием зач., час. 0,3 0,3 

СРО, час. - - 

  

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

Часов 72 72 

Зачетных единиц 2 2 



 4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды деятельности формы контроля 

 

 

№

п/

п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Виды деятельности, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 
(вчасах) 

Формы 

текущей 

и 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Семестр 1 

1. Раздел1. Особенности 

становления государственности в 

России и мире 

4 - 4 8 16 Устный 

опрос, 

доклад, 

тестирова

ние,  

круглый 

стол 

2. Раздел 2.Россия в ХVI – ХVIII 

веках. 

4 - 4 8 16 Устный 

опрос, 

доклад, 

тестирова

ние, 

круглый 

стол 

3. Раздел 3. Россия в ХIХ веке 4 - 4 8 16 Устный 

опрос, 

тестирова

ние 

4. Раздел 4.Россия и мир в ХХ –

начале ХХI вв. 

6 - 6 10 22 Устный 

опрос, 

тестирован

ие, круглый 

стол 

5. Контактная  внеаудиторная 

работа 
    1,7  

 Промежуточная аттестация     0,3 зачет 

Итого часов в 1 семестре: 18  18 34 72  

Всего: 18  18 34 72  

 
 

 4.2.2.  Лекционныйкурс 

№

п/

Наименование 

раздела 

Наименование Содержание лекции Всего 
часов 



п дисциплины темы лекции ОФО 

1 2 3 4 5 

Семестр1 



1. Раздел1. 

Особенности 

становления 

государственнос

ти в России и 

мире 

Тема1. 

Методология и 

теория 

исторической

 науки. 

Возникновение 

Древнерусског

о государства 

Сущность, формы, функции 

исторического знания. Методы и 

источники изучения истории. 

Понятие и классификация 

исторического источника. 

Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и 

особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России 

— неотъемлемая часть всемирной 

истории. 

Проблема этногенеза восточных 

славян. Основные этапы становления 

государственности. Древняя Русь и 

кочевники. Византийско-древне-

русские связи. Особенности социаль-

ного строя Древней Руси. Этнокуль-

турные и социально-политические 

процессы становления русской 

государственности.

 Принятие

христианства. Эволюция восточно- 

славянской государственности в ХI–

ХII вв. 

2 

Тема2.Русские 

земли XIII–XV

 вв. 

Европейское 

средневековье 

Социально-экономическая и 

политическая структура русских 

земель периода политической 

раздробленности. Формирование 

различных моделей развития 

древнерусского общества и 

государства. Средневековье как 

стадия исторического процесса в 

Западной Европе, на Востоке и в 

России. Дискуссия о феодализме как 

явлении всемирной истории. 

Монгольская экспансия: причины, 

ход, результаты Образование 

монгольской державы. Социальная 

структура монголов. 

Ордынское нашествие; иго и 

дискуссия о его роли в становлении 

Русского государства. Русские земли 

в борьбе с натиском Запада и 

Востока. Экспансия Запада. 

Александр Невский. Русь, Орда и 

Литва. Возрождение русской 

государственности вокруг Москвы. 

Объединение княжеств Северо-

Восточной Руси вокруг Москвы. 

Борьба с Тверью. Отношения с 

княжествами и землями. Рост 

территории Московского княжества. 

Процесс централизации. Судьба 

Великого Новгорода и Твери. 

Окончательное свержение 

2 



монгольского ига. 



   Судебник 1497 г. Формирование 

дворянства как опоры центральной 

власти. 

 

2. Раздел 2. 

Россия в ХVI–

ХVIII веках. 

Тема3.Образов

ание русского

 цен

трализованного 

государства 

(XVI-XVII вв.) 

Эволюция московской 

государственности в контексте 

европейского развития. Правление 

Ивана IV Грозного. Реформы 

Избранной Рады 1560-хгг., 

складывание сословно-

представительной монархии. Оприч-

нина: причины, сущность и послед-

ствия. Значение опричнины в станов-

лении самодержавия. 

Внешнеполитическая деятельность 

московских государей. Ливонская 

война, ее итоги. Расширение терри-

тории России за счет земель Золотой 

Орды: Казанского, Астраханского 

ханств. Присоединение и освоение 

Сибири.    Мессианская    идеология 

«Москва – третий Рим». Социально-

экономический и политический кри-

зис в России в конце XVI–начале 

XVII вв. «Смутное время», основные 

этапы. Феномен самозванства. Поль-

ско-литовская и шведская интервен-

ция. Подъем освободительного дви-

жения. К. Минини Д.Пожарский. 

Значение «Смутного времени» для 

дальнейшего развития России. Внут-

ренняя и внешняя политика царской 

династии Романовых в XVII в. Укре-

пление самодержавной власти. Дис-

куссия о генезисе самодержавия. 

Геополитическое положение России 

в XVII в., осознание необходимости 

преобразований и преодоления от-

сталости России   от   европейских 
стран. 

2 

Тема4. 

Складывание 

российского 

абсолютизма

(XVIII в.) 

Петр I: борьба за преобразование 

традиционного общества в России. 

Основные направления «европеиза-

ции» страны. Эволюция 

социальнойструктуры общества. 

Скачок в развитии тяжелой и легкой 

промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной 

армии. Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. 

Упрочение международного 

авторитета страны. Освещение пет-

ровских реформ в современной оте-

чественной историографии. Дворцо- 
вые перевороты, их влияние на эко- 

2 



   номическое и политическое развитие 

страны. «Просвещенный абсолю-

тизм». Новый юридический статус 

дворянства. Разделы Польши. При-

соединение Крыма и ряда других 

территорий на юге. Россия и Европа 

в XVIII в. Изменения в международ- 
ном положенииимперии 

 

3. Раздел3.Рос-сия 

вХ1Хвеке 

Тема5.Российская

империя 

 вперво

йполовине XIXв. 

Попытки реформирования политиче-

ской системы России при 

АлександреI; проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н.Новосильцева. 

Значение победы России в войне 

против Наполеона и ос-

вободительного похода России в Ев-

ропу для укрепления международных 

позиций России. Российское само-

державие и «Священный союз». Из-

менение политического курса в на-

чале 20-х годов XIXв.: причины и 

последствия. Внутренняя политика 

Николая I. Россия и Кавказ. Кресть-

янский вопрос: этапы решения. Пер-

вые подступы к отмене   крепостного 
права вначале XIXв. 

2 

Тема6. 

Россия 

 вовтор

ойполовине

 XIXве

ка 

Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Реформы Алек-

сандра II. Дискуссия об экономиче-

ском кризисе системы крепостниче-

ства в России. Отмена крепостного 

права и ее итоги: альтернативы ре-

формы. Политические преобразова-

ния 60–70-х годов XIX в. 

Становление индустриального об-

щества в России. Основные этапы его 

развития в западноевропейских стра-

нах и особенности этого процесса в 

России. Социальная структура рос-

сийского общества на рубеже XIX–

XX вв. Присоединение Средней 

Азии. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг Общественная мысль и 

Общественные движения во второй 

половине XIX в. 

2 

4. 
Раздел 4.  Россия 

и мир в ХХ 

начале ХХ1 вв. 

Тема   7. Россия в 

начале XX в. I

 мировая 

война  и 

Общенациональн

ый кризис СССР в 

1917- 1930  гг 

Международные отношения нару-

беже XIX-XX вв. Первая мировая 

война: предпосылки, ход, итоги. За-

вершение раздела мира и борьба за 

колонии. Основные военно-полити-

ческие блоки. Театры военных дей-

ствий. Влияние Первой мировой 

войны на европейское развитие. Но- 
ваяя карта Европы и мира. Версаль- 

2 



   ская система международных отно-

шений. Новая фаза европейского ка-

питализма. Капиталистическая инду-

стриализация, развитие монополи-

стического капитализма. 

Первая русская революция: предпо-

сылки, содержание, результаты. Ре-

формы С. Ю. Витте. Русская деревня 

в начале века. Обострение споров во-

круг решения аграрного вопроса. 

Первая российская революция. Сто-

лыпинская аграрная реформа: эконо-

мическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия. Поли-

тические партии в России начала 

века: генезис, классификация, про-

граммы,  тактика.  Опыт  думского 

«парламентаризма» в России. 

Участие России в Первой мировой 

войне.  Истоки  общенационального 

кризиса. Диспропорции в структуре 

собственности и производства в про-

мышленности Кризис власти в годы 

войны и его истоки. Влияние войны 

на приближение общенационального 

кризиса. Альтернативы развития Рос-

сии после Февральской революции. 

Временное правительство и Петро-

градский Совет.  Социально-эконо-

мическая политика  новой  власти. 

Кризисы  власти.   Большевистская 

стратегия: причины победы. Октябрь 

1917г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования 

однопартийной  политической сис-

темы.  Политические,  социальные, 

экономические  истоки   и предпо-

сылки формирования нового строя в 

Советской России. Структура режима 

власти. Гражданская война и интер-

венция. Основные этапы Граждан-

ской войны. Итоги  Гражданской 

войны. Первая волна русской эмиг-

рации: центры, идеология, политиче-

ская деятельность, лидеры. Совре-

менная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержа-

нии и последствиях общенациональ-

ного кризиса в России и революции в 

России в 1917г.  Альтернативы раз-

вития западной цивилизации в конце 
20-х–в30-е годы XX в. Лига Наций. 

 



   Адаптация Советской России на ми-

ровой арене. СССР и великие дер-

жавы. Коминтерн как орган всемир-

ного революционного движения. Ра-

бочий Социалистический Интерна-

ционал и парламентский путь к со-

циализму. Антикоминтерновский пакт 

и секретное соглашение. Капи-

талистическая мировая экономика в 

межвоенный период. Общее и осо-

бенное в экономической истории 

развитых стран в 20-е г. XX в.. 

Идеологическое обновление капита-

лизма под влиянием социалистиче-

ской угрозы: консерватизм, либера-

лизм, социал-демократия, фашизм и 

национал-социализм. Приход фа-

шизма к власти в Германии. 

«Новыйкурс»Ф.Рузвельта.«Народныеф

ронты» в Европе. Дискуссии о то-

талитаризме в современной историо- 
графии. 

 

Тема 8.  Вто-

раями ровая и 

Великая Отече-

ственная война: 

предпосылки, 

периодизация, 

итоги. СССР во 

второй половине 

40-х гг. – сере-

дине  80-х

 гг ХХ века 

Советский Союз в системе междуна-

родных отношений в1920–1930-е гг. 

Нарастание международной напря-

женности во второй половине 1930-х 

гг. Предпосылки  и ход Второй 

мировой    войны.   Первый  период 

Великой   Отечественной войны и 

второй   период Второй  мировой 

войны (22 июня 1941г. – ноябрь 

1942г.).   Второй  этап    Великой 

Отечественной войны и третий этап 

Второй   мировой    войны.   (19–20 

ноября 1942 г.–декабрь1943г.). 

Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной и Второй мировой 

войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Выработка союзниками 

стратегических решений по послево-

енному переустройству мира (Теге-

ранская,    Ялтинская, Потсдамская 

конференции). Третий период Вели-

кой Отечественной войны ичетвер-тый 

период Второй мировой войны (январь 

1944г. – 9 мая 1945г.). Разгром  и 

капитуляция  фашистской 

Германии. Пятый период Второй ми-

ровой войны (июнь-сентябрь 1945 г.). 

Разгром и капитуляция милитарист- 

ской Японии. СССР во Второй миро-

вой и Великой Отечественной вой- 

2 



   нах. Решающий вклад Советского  

Союза в разгром фашизма. Консоли-

дация советского общества в годы 

войны. Причины и цена победы. 

Послевоенное переустройство 

страны; восстановление народного 

хозяйства и ликвидация атомной мо-

нополии США. Ужесточение поли-

тического режима и идеологического 

контроля.  Создание 

социалистического лагеря. Значение 

XX и XXII съездов КПСС. 

«Оттепель» в духовной сфере. 

Контрреформы Хрущева. Стагнация 

в экономике и предкризисные 

явления в конце 70-х – начале 80-х гг. 

XX в. в стране. Послевоенное 

развитие мирового сообщества. 

Формирование третьего мира: пред-

посылки, особенности, проблемы. 

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. Усиление конфронтации двух 

мировых систем. Карибский кризис. 

Социалистическое движение в 

странах Запада и Востока. Вторжение 

СССР в Афганистан и его последст-

вия. Власть и общество в первой по-

ловине 80-х гг. Научно-техническая 

революция  и  ее влияние  на ход 

мирового общественного развития. 

Гонка вооружений. Становление 

систем контроля за не-

распространением. 

 

 

4. 
Раздел 4. 

 России и мир

 в ХХ начале ХХ1 

вв. 

Тема 9. Пере-

стройка вСССР.Россиянасовремен-номэтапе. 

Причины и первые попытки всесто-

роннего реформирования советской 

системы в 1985 г. Цели и основные 

этапы перестройки в экономическом 

и  политическом  развитии  СССР. 

«Новое политическое мышление» и 

изменение геополитического поло-

жения СССР. Внешняя политика 

СССР в 1985–1991 гг. Конец холод- 

ной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана, Распад СЭВ и кри- 
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   зис мировой социалистической сис-

темы. ГКЧП и крах социалистиче-

ского реформаторства в СССР. Рас-

пад КПСС и СССР. Образование 

СНГ. «Шоковая терапия» экономиче-

ских  реформ в начале 90-х гг. Резкая 

поляризация общества в России. 

Конституционный кризис в России 

1993 г. и демонтаж системы власти 

Советов. Изменения экономического 

и политического строя  в России. 

Конституция РФ 1993 г. 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. 

Многополярный мир в начале XXI в. 

Глобализация  мирового 

экономического, политического и 

культурного пространства. Конец 

однополярного мира. Роль  

Российской Федерации в 

современном мировом сообществе 

Россия в начале XXI в. 

Модернизация общественно-

политических отношений. 

Социально-экономическое по-

ложение РФ в период 2001–2011 гг. 

Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия. 

Внешняя политика РФ. 

Региональные и глобальные инте-

ресы России. Современные проблемы 

человечества и роль России в их ре- 
шении. 

 

Итогочасовв1семестре: 18 

Всего: 18 

 

 

 4.2.3. Практическиезанятия 

 

№

п/

п 

Наименование

разделадисци

плины 

Наименование

практического

занятия 

Содержание практического 

занятия 

Всего 
часов 

ОФО 

1 2 3 4 5 

Семестр1 

1. Раздел 1. 

Особенности 
становления 

Тема 1. Сущность, 

формы и функции 
исторического 

1. Понятие «история». 

Объект и предмет исторической 

науки. Теория и 
методология 

2 



 государственност

и в России и мир 

знания 

Истоки 

российской 

цивилизаци

и. Киевская 

Русь. 

исторической науки. Сущность, 

формы, функции исторического 

знания. 

2. Образование древнерусского 

государства. Норманнская, 

антинорманнская и тюркская 

теории происхождения 

древнерусского  государства. 

3. Государственное устройство 

Киевской Руси и социальная 

структура древнерусского 

общества. 

4. Киевская Русь в системе 

международных отношений в IX –

начале XII в. 
5. Крещение Руси. 

 

Тема 2. 

Феодальная 

раздробленнос

ть Киевской 

Руси. 

1. Эволюция   древнерусской 

государственности в XI –XII вв. 

Феодальная раздробленность 

Киевской Руси: причины и 

следствия. 

2. Социально-экономическая и 

политическая структура русских 

земель периода политической 

раздробленности 
3. Русские земли в борьбе с 

натиском Запада и Востока. 

4. Возвышение Москвы. Москва, 

как центр объединения русских 

земель. 

5. Внутренняя политика Ивана III 
и Василия III. 

2 

2. Раздел 2. 

Россия в ХУ1 

– 
ХУ111 веках. 

Тема3.Российс

коегосударств

оиобщество в 

XVI-XVIIвеке. 

1.Реформы Ивана IV Грозного. 

2.Опричнина и ее последствия. 

3. Внешняя политика России в 

XVI в. 

4. Смутное время в России: 

причины, основные этапы. 5. 

Окончание смуты, воцарение 

Романовых. Внутренняя и 

внешняя политика России при 
первых Романовых. 

2 

Тема4. 
Россия в 

XVIIIвеке. 

Складывани
еабсолютиз

ма. 

1. Реформы Петра I:  причины, 

содержание, результаты. 

2. Внешняя политика Россия в 

начале XVIII века. 

3. Дворцовые перевороты, их 

социально-политическая сущность 

и последствия. 

4. Просвещенная монархия 
Екатерины II. 
5. Внешняя политика России во 

2 



   второй половине XVIII в.  

3. Раздел3.Росс

ия в Х1Хвеке 

Тема5. 

Россия в 

первойполовин

е XIXвека. 

1. Внутренняя политика 

Александра  I. 

2. Внешняя политика России в 

начале XIX века. Отечественная 

война 1812 года 

3. Внутренняя и внешняя политика 
Николая I 

4. Общественное движение и 

общественная мысль в России в 
первой пол. XIX в. Восстание 

декабристов. Западники и 

славянофилы. 

2 

Тема6. 

Россия во 

второйполовине 

XIXвека 

1. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. 

Отмена крепостного права и ее 

итоги. 

2. Либеральные реформы 60-70-х 

гг. XIX в. 

3. Контрреформы Александра III. 

Утверждение капитализма в 

России. 

4. Внешняя политика России во 

второй половине XIX века. 
5. Общественная мысль и 

общественное движение России 
во второй половине ХIХ века. 

2 

 
4. 

 
Раздел 

4.Россияи мирв 

ХХ –

началеХХ1вв. 

Тема7. 

Россиявначале

ХХ века. 

Советское 

общество в 20-30-

егг 

1.Революция 1905–1907 гг. 

Изменения в государственном 

строе Российской империи. 

Политические партии в России 

начала века:  генезис, 

классификация, программы, 

тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России 

 2. Столыпинская  аграрная 

реформа: экономическая, 

социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия. 

3. Россия в условиях Первой 

мировой войны  и 

общенационального кризиса. 

Февральская революция 1917 года. 

Двоевластие. 

4. Россия: от февраля к октябрю 

1917г. Первые политические и 

экономические преобразования 

Советской власти. Гражданская 

война и политика «военного 

коммунизма» 

2 



   5. НЭП: цели, сущность и 
значение. Образование СССР. 
6. Коллективизация  

сельского хозяйства и 

индустриализация  
промышленности и их итоги. 

 

Тема 8. 

Вторая мировая и 

Великая 

Отечественная 

война. 

Советское 

общество в 

послевоенный 

период (1946- 

1965) 

1. Внешняя политика СССР 

накануне и в начальный период 

Второй мировой войны. 

2.  Начало Великой Отечественной 

войны, ее  цели и  характер. 

Причины  неудач  Советского 

Союза на начальном этапе войны 

3. Коренной перелом в ходе войны 

и ее победоносное завершение. 

Всемирно-историческое  значение 

и уроки Великой Отечественной 

войны. 

4. Восстановление и дальнейшее 

развитие народного хозяйства 

(1946-1965 гг). Общественно-

политическая жизнь во второй 

половине 1940-х-начале 1950-х 

годов 

5. Первые попытки  либерализации 

советского общества в 1950-х–

начале 1960-х годов. 
6. Внешняя политика Советского 

Союза в условиях «холодной 
войны» 

2 

Тема 9.  

Советский Союз 

60-е-80-е годы ХХ 

в.  Россия на 

путях суверенного 

развития 

1. Социально-экономическое 

развитие  в середине 1960-х. -

первой половине 1980-х годов. 

Нарастание кризисных явлений. 

2. Внешняя политика СССР в 

1965-1985 гг. Переход от 

конфронтации к разрядке и 

сотрудничеству. 

3. Перестройка в СССР – курс на 

обновление советского общества. 

Реформы Горбачева и их 

противоречивость. Новое 

политическое мышление. 

4. Попытка  государственного 

переворота 1991 г. и ее провал. 

Распад СССР. Беловежские 

соглашения. Образование СНГ. 

5. Россия в 90-е гг. XX в. 

Либеральная   концепция 

российских реформ: переход 

крынку, формирование 
гражданского        общества        и 

2 



   правового государства. 

6. Роль Российской Федерации в 

современном  мировом 

сообществе. 
Россия в начале XXI в. 

 

Итого часов в 1 семестре: 18 

Всего: 18 

 4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯРАБОТАОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/п 

Наименование  

раздела (темы) 

дисциплины 

№

п/п 

Виды СРО Всего 
часов 

ОФО 
1 2 3 4 5 

Семестр1 

 
 

1. 

Раздел 1. Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

1. Работа с книжными источниками 8 

2. Подготовка доклада 

3. Подготовка к тестированию 

4. Работа с электронными  
источниками 

5. Подготовка к коллоквиуму 

2. Раздел 2.Россия в ХУ1 

–ХУ111 веках. 

1. Работа с книжными источниками 8 

2. Подготовка доклада 

3. Подготовка к тестированию 

4. Работа с электронными  
источниками 

5. Подготовка к коллоквиуму 

3. 
Раздел 3. Россия в Х1Х 

веке 

1. Работа с книжными источниками 8 

2. Подготовка доклада 

3. Подготовка к тестированию 

4. Работа с электронными  
источниками 

5. Подготовка к коллоквиуму 

4. 
Раздел 4.Россия и мир в 

ХХ – начале ХХ1 вв. 

1. Работа с книжными источниками 10 

2. Подготовка доклада 

3. Подготовка к тестированию 

4. Работа с электронными  
источниками 

5. Подготовка к коллоквиуму 

Итого часов в 1 семестре: 34 

Всего: 34 



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Методические указания для обучающихся к лекционным занятиям  

 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал лектор, какое бы 

большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель, глубокое понимание материала 

достигается только путем самостоятельной работы над ним.  

Работа над конспектом лекции осуществляется по этапам: 

 • повторить изученный материал по конспекту;  

 • непонятные положения отметить на полях и уточнить;  

 • неоконченные фразы, пропущенные слова и другие недочеты в записях устранить, 

пользуясь материалами из учебника и других источников;  

• завершить техническое оформление конспекта (подчеркивания, выделение главного, 

выделение разделов, подразделов и т.п.). 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта, желательно в тот же 

день, пока время не стерло содержание лекции из памяти (через 10 ч после лекции в памяти 

остается не более 30-40 % материала). Работа над конспектом не должна заканчиваться с 

прослушивания лекции. После лекции, в процессе самостоятельной работы, перед тем, как 

открыть тетрадь с конспектом, полезно мысленно восстановить в памяти содержание лекции, 

вспомнив ее структуру, основные положения и выводы. 

С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 

исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, 

понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 

разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправляя 

свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы 

выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а 

также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Еще лучше, если вы 

переработаете конспект, дадите его в новой систематизации записей. Это, несомненно, займет 

некоторое время, но материал вами будет хорошо проработан, а конспективная запись его 

приведена в удобный для запоминания вид. Введение заголовков, скобок, обобщающих знаков 

может значительно повысить качество записи. Этому может служить также подчеркивание 

отдельных мест конспекта красным карандашом, приведение на полях или на обратной стороне 

листа краткой схемы конспекта и др. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 

практическому (семинарскому) занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или 

помещенные в рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля.  

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее 

изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта 

рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным 

курсом, подлежит безусловному выполнению. Потери логической связи как внутри темы, так и 

между ними приводит к негативным последствиям: материал учебной дисциплины перестает 

основательно восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 

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 нем 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, но, к сожалению, еще мало 

используемым в практике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с 

учебным материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает 

многое. обучающиеся получают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и 



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

делает ее целеустремленной. 

 

5.2. Методические указания для подготовки обучающихся к лабораторным занятиям 

 

Учебным планом не предусмотрено 

 

5.3. Методические указания для подготовки обучающихся к практическим занятиям 

В процессе подготовки и проведения практических занятий обучающиеся закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, 

опыт рациональной организации учебной работы, готовятся к сдаче зачета с оценкой.  

Поскольку активность на практических занятиях является предметом внутрисеместрового 

контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует 

ответственного отношения. 

При подготовке к занятию в первую очередь должны использовать материал лекций и 

соответствующих литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к каждому 

занятию осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для самопроверки по 

соответствующей теме. 

Входной контроль осуществляется преподавателем в виде проверки и актуализации 

знаний обучающихся по соответствующей теме. 

Выходной контроль осуществляется преподавателем проверкой качества и полноты 

выполнения задания. 

Подготовку к практическому занятию каждый обучающийся должен начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала, а 

затем изучение обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.  

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен 

проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы, его 

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 

выполнении практических заданий.  

Предлагается следующая опорная схема подготовки к практическим занятиям.  

1. Ознакомление с темой практического занятия. Выделение главного (основной темы) и 

второстепенного (подразделы, частные вопросы темы).  

2. Освоение теоретического материала по теме с опорой на лекционный материал, учебник 

и другие учебные ресурсы. Самопроверка: постановка вопросов, затрагивающих основные 

термины, определения и положения по теме, и ответы на них.  

3. Выполнение практического задания. Обнаружение основных трудностей, их решение с 

помощью дополнительных интеллектуальных усилий и/или подключения дополнительных 

источников информации.  

4. Решение контрольной работы. 

Обучающийся при подготовке к практическому занятию может консультироваться с 

преподавателем и получать от него наводящие разъяснения, задания для самостоятельной 

работы. 

Дидактические цели практического занятия: углубление, систематизация и закрепление 

знаний, превращение их в убеждения; проверка знаний; привитие умений и навыков 

самостоятельной работы с книгой; развитие культуры речи, формирование умения 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, отвечать на вопросы слушателей; умение слушать 

других, задавать вопросы. 

Задачи: стимулировать регулярное изучение программного материала, первоисточников; 

закреплять знания, полученные на уроке и во время самостоятельной работы; обогащать знаниями 

благодаря выступлениям товарищей и учителя на занятии, корректировать ранее полученные 

знания. 

Функции практического занятия: 



-учебная (углубление, конкретизация, систематизацию знаний, усвоенных во время занятий 

и в процессе самостоятельной подготовки к семинару); 

- развивающая (развитие логического мышления учащихся обучающихся, приобретение 

ими умений работать с различными литературными источниками, формирование умений и 

навыков анализа фактов, явлений, проблем и т.д.); 

- воспитательная (воспитание ответственности, работоспособности, воспитание культуры 

общения и мышления, привитие интереса к изучению предмета, формирование потребности 

рационализации  и учебно-познавательной деятельности и организации досуга) 

- диагностическая -коррекционную и контролирующую (контроль за качеством усвоения 

обучающимися учебного материала, выявление пробелов в его усвоении и их преодоления) 

- организация самостоятельной работы обучающихся содержит объяснение содержания 

задачи, методики его выполнения, краткую аннотацию рекомендованных источников 

информации, предложения по выполнению индивидуальных заданий. 

 

5.4 Методические указания по самостоятельной работе обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной литературы, сбор и анализ практического 

материала в СМИ, проектирование, выполнение тематических и творческих заданий и пр. Выбор 

форм и видов самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к 

обучению совместно преподавателем и обучающимся. Формы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Теория 

функции комплексной переменной» включает в себя различные виды деятельности: 

•чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

•составление плана текста;  

•конспектирование текста;  

•работа со словарями и справочниками;  

•ознакомление с нормативными документами;  

•исследовательская работа;  

•использование аудио- и видеозаписи;  

•работа с электронными информационными ресурсами;  

•выполнение тестовых заданий;  

•ответы на контрольные вопросы;  

•аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

•составление глоссария, кроссворда или библиографии по конкретной теме;  

•решение вариативных задач и упражнений. 

 

 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

№

п/п 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

Всего

часов 

1 2 3 
ОФО 

4 

Семестр 1 

1 Лекция. Тема: Складывание 
российского абсолютизма (XVIII в.) 

Технология проектного обучения 2 

2 Лекция. Тема: Россия во второй 

половине XIX века 

Игровыетехнологии 2 



3 Лекция Тема: Образование
 русского централизованного
 государства (XVI-XVII вв.) 

Лекция-дискуссия 2 

4 Практическое занятие Истоки 
российской цивилизации. 
Киевская Русь 

Мультимедийные технологии 2 

5 Практическое занятие 

СССР накануне и в годы 

Великой Отечественной войны» 

Технологии дидактической игры 2 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

 ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

5. 7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

  

 

 Список основной литературы  

1.  Бирюкова, А. Б. История IX – XIX вв. : учебное пособие / А. Б. Бирюкова, О. Б. Волошина. — 2-е изд. 

— Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 190 c. — ISBN 

978-5-7964-2275-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/105017.html 

2.  Бабаев, Г. А. История России : учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. — 

2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-1736-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80987.html 

3.  История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией Е. П. 

Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 978-5-

4487-0607-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/88497.html 

4.  Савин, А. П. Всеобщая история : учебное пособие / А. П. Савин, С. П. Чёрный. — Железногорск : 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2021. — 303 c. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119068.html 

5.  Устименко, Д. Л. Отечественная история : учебное пособие / Д. Л. Устименко. — Москва :Ай Пи Ар 

Медиа, 2022. — 293 c. — ISBN 978-5-4497-1709-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122223.html 

6.  Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история. Новейшее время. Период до 1939 г. : 

учебное пособие / И. Г. Адоньева, Н. Н. Бессонова, Е. И. Красильникова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2022. — 80 c. — ISBN 978-5-7782-4653-9. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126496.html 

 Список дополнительной литературы 

7.  История России: проблемные моменты (1917–2021 гг.) : учебное пособие / Э. Л. Ковров, В. Л. 

Кукушкин, А. С. Столетова, А. Е. Ухов. — Москва :Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 100 c. — ISBN 978-

5-4497-1563-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/118720.html 
8.  Скворцова, Л. А. История России : учебно-методическое пособие / Л. А. Скворцова. — Макеевка : 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 181 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/123241.html 
9.  История России и мира в источниках : практикум / составители Е. Я. Лубкова, Е. И. Филина, А. М. 

Черныш. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 512 c. — 

ISBN 978-5-4263-0941-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105903.html 

https://www.iprbookshop.ru/105017.html
https://www.iprbookshop.ru/80987.html
https://www.iprbookshop.ru/88497.html
https://www.iprbookshop.ru/119068.html
https://www.iprbookshop.ru/122223.html
https://www.iprbookshop.ru/126496.html
https://www.iprbookshop.ru/118720.html
https://www.iprbookshop.ru/123241.html
https://www.iprbookshop.ru/105903.html


7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://window.edu.ru-Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам 

2. http:// fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

3. http://elibrary.ru-Научная электронная библиотека 

4. www.rsl.ru/ Официальный сайт Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина   

 
 

7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение 
 

Лицензионное программное обеспечение Реквизиты лицензий/ договоров 

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 

1. Windows 7, 8, 8.1, 10 

 

Идентификатор подписчика: 1203743421 

Срок действия: 30.06.2022 

(продление подписки) 

MS Office 2003, 2007, 2010, 2013 Сведения об OpenOffice: 63143487, 63321452, 

64026734, 6416302, 64344172, 64394739, 64468661, 

64489816, 64537893, 64563149, 64990070, 65615073 

Лицензия бессрочная 

Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite Лицензионный сертификат 

Серийный № 8DVG-V96F-H8S7-NRBC 

Срок действия: с 20.10.2022 до 22.10.2023 

Консультант Плюс Договор № 272-186/С-23-01 от 20.12.2022 г. 

Цифровой образовательный ресурс 

IPRsmart 

Лицензионный договор № 9368/22П от 01.07.2022 г. 

Срок действия: с 01.07.2022 до 01.07.2023 

  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 

Специализированная мебель:  

Кафедра настольная – 1 шт., парты – 31 шт., стулья – 54 шт., доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Проектор – 1 шт. 

Экран рулонный настенный – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель:  

Кафедра напольная – 1 шт., стул преподавательский мягкий – 1 шт., парты – 18 шт., стулья мягкие 

– 32 шт., доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 

Специализированная мебель:  

Кафедра настольная – 1 шт., парты – 31 шт., стулья – 54 шт., доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Проектор – 1 шт. 

Экран рулонный настенный – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

http://window.edu.ru-/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/


(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель:  

Кафедра напольная – 1 шт., стул преподавательский мягкий – 1 шт., парты – 18 шт., стулья мягкие 

– 32 шт., доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Интерактивная система – 1 шт. 

Системный блок – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

 

3. Помещение для самостоятельной работы. 

 

Отдел обслуживания печатными изданиями. Специализированная мебель: 

Рабочие столы на 1 место – 21 шт. Стулья – 55 шт. Набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: экран настенный – 1 

шт. 

Проектор – 1 шт. Ноутбук – 1шт. 

Информационно-библиографический отдел. Специализированная мебель: 

Рабочие столы на 1 место – 6 шт. Стулья – 6 шт. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «СевКавГА»: 

Персональный компьютер – 1 шт. Cканер – 1 шт. МФУ – 1 шт. 

Отдел обслуживания электронными изданиями. Специализированная мебель: 

Рабочие столы на 1 место – 24 шт. Стулья – 24 шт. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Интерактивная система – 1 шт. Монитор – 21 шт. Сетевой терминал – 18 шт. Персональный 

компьютер –3 шт. МФУ – 2 шт. Принтер – 1 шт. 

 

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Специализированная мебель: 

Шкаф – 1 шт., стул – 2шт., кресло компьютерное – 2 шт., стол угловой компьютерный – 2 шт., 

тумбочки с ключом – 2 шт. 

Учебное пособие  (персональный компьютер в комплекте) – 2 шт. 

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

1. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет. 

2. Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

 

8.3. Требования к специализированному оборудованию нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается (в случае необходимости) адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья комплектуется фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БИЦ Академии. В 

библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, 

оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных 

образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «История (история России, 

всеобщая история)» 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«История (история России, всеобщая история)» 

 

 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 

Индекс 
 

Формулировка компетенции 

УК- 5 

 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

 

 

2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающими дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) 

предполагает овладение обучающими  необходимыми компетенциями. Результат 

аттестации обучающих на различных этапах формирования компетенций показывает 

уровень освоения компетенций обучающимися. 

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в 

образовательной программе. 

 

Разделы (темы) дисциплины Формируемые 

компетенции 

(коды) 

УК-5 

Раздел 1.   Особенности становления государственности в России и 

мире   

+ 

Раздел 2.  Россия в ХУ1 –  ХУ111 веках. 

 

+ 

Раздел 3. Россия в Х1Х веке 

 

+ 

Раздел 4.  Россия и мир  в ХХ – начале ХХ1 вв. + 

 

 

3. Показатели, критерии и средства оценивания компетенций, формируемых в 

процессе изучения дисциплины  «История (история России, всеобщая история)» 

 

УК- 5   Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 



 Индикаторы достижения 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения Средства оценивания 

результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично Текущий  

контроль  

Промежут

очная 

аттестация 

УК-5.1 Демонстрирует 

способность оперировать 

основными  

философскими 

категориями. Разбирается 

в законах исторического 

развития, приемах 

межкультурной 

коммуникации.  

 

 

Не демонстрирует 

способность 

оперировать 

основными  

философскими 

категориями. 

Разбирается в 

законах 

исторического разви-

тия, приемах 

межкультурной 

коммуникации. 

Частично  

демонстрирует 

способность 

оперировать 

основными  философ-

скими категориями. 

Разбирается в законах 

исторического 

развития, приемах 

межкультурной 

коммуникации. 

Демонстрирует способ-

ность оперировать 

основными  

философскими ка-

тегориями. Разбирается 

в законах 

исторического 

развития, приемах меж-

культурной коммуника-

ции. 

Успешно демонстрирует 

способность оперировать 

основными  философскими 

категориями. Разбирается в 

законах исторического 

развития, приемах 

межкультурной коммуни-

кации. 

тестовый 

контроль,  

контрольны

е вопросы, 

доклад, 

круглый 

стол 

 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5.2 Аргументирует 

точку зрения, определяя 

ключевые моменты при 

коммуникации с 

представителями иных на-

циональностей и 

конфессий  

 

Не аргументирует 

точку зрения, опреде-

ляя ключевые 

моменты при 

коммуникации с 

представителями 

иных 

национальностей и 

конфессий 

Частично 

аргументирует точку 

зрения, определяя 

ключевые моменты 

при коммуникации с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий 

Аргументирует  точку 

зрения, определяя 

ключевые моменты при 

коммуникации с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий 

Отлично аргументирует 

точку зрения, определяя 

ключевые моменты при 

коммуникации с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий 

тестовый 

контроль,  

контрольны

е вопросы, 

доклад,  

круглый 

стол 

 

зачет 

 

УК-5.3 Систематизирует 

накопленный 

практический  опыт в 

этическом и философском 

контекстах 

Не систематизирует 

накопленный практи-

ческий  опыт в этиче-

ском и философском 

контекстах 

Частично  

систематизирует 

накопленный прак-

тический  опыт в 

этическом и 

философском 

контекстах 

Систематизирует  

накопленный 

практический  опыт в 

этическом и фило-

софском контекстах 

Успешно систематизирует 

накопленный практический  

опыт в этическом и 

философском контекстах 

тестовый 

контроль,   

контрольны

е вопросы, 

доклад,  

круглый 

стол 

 

зачет 

 



4. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине  

Вопросы для устного опроса 

1. Образование и основные этапы развития древнерусского государства – Киевская Русь. 

2. Реформы и опричнина Ивана IV и их влияние на развитие России. 

3. Социально-экономическое  и  политическое  развитие  России  во второй половине 

XVII в. 

4. Реформы Петра I и их социально-экономическое и политическое значение. 
5. Российская империя во второй половине XVIII в. Законотворческая деятельность 
Екатерины II. 

6. Культура России в XVIII в. 

7. Необходимость модернизации и попытки реформирования в России. 

8. Социальные последствия войны 1812 г. 

9. Крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в.Реформа 1861 г. 

10. Идея «мирной революции» и советская внешняя политика в 20-е гг. XX в. 
11. Политика «большого скачка» в промышленности в 30-е гг.: результаты 

индустриализации СССР. 

12. Внешняя политика СССР и советское военное строительство в 30-е гг. 

13. Мероприятия по преодолению культа личности Сталина в 50-е – начале 60-х гг.  

14. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 50-60-е гг.: политика 
реформ, ее достижения и просчеты. 

15. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 70-х – первой половине 
80-х гг.: от реформ к застою. 

16. Внешняя политика СССР в70-е – первой половине 80-х гг. 

17. Развитие России на современном этапе: проблемы и трудности. 
 

Темы для докладов 

1. Норманская и антинорманская теории происхождения русского государства. 

2. Татаро-монгольское иго. Мифы и реальность. 

3. Неоднозначность оценки реформ Петра 

4. История – это политика? 

5. Я – гражданин России. 

6. История России глазами иноземцев. 

7. О роли женщины в истории. 

8. Прошлое определяет настоящее. 

9. Правительственная политика 80-90-х гг. XIX в. Контрреформы Александра III. 

10. Особенности социально-экономического развития России в конце XIX–начале XX вв. 

11. Альтернативы российским реформам «сверху» в XIX веке. 

12. Русская культура в XIX веке: основные направления и представители. 

13. Общественное движение в России во 2-й половине XIX в.: основные направления, их 

истоки, эволюция. 

14. Особенности первой буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг., ее 

результаты. 

15. Политические партии России в конце XIX –начале XX вв. Особенности российской 

многопартийности. 

16. Столыпинская аграрная реформа: значение и содержание. 

17. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

18. Февральская революция 1917г.: демократические преобразования в стране, их 

результаты. Кризисы власти. 

19. Истоки общенационального кризиса в годы первой мировой войны. 

20. Октябрьская революция 1917 г.: причины победы большевиков. Оценка 

революционных событий 1917 г. в современной историографии. 

 



 

Тесты для текущего контроля 

Раздел 1.  Особенности становления государственности в России и мире   

 

1. Понятие «культурно-исторический тип»  используют представители  

а) божественной теории 

б) формационного подхода 

в) цивилизационного подхода 

г) стадиальной теории 

 

2. Виднейшими князьями Владимиро-Суздальского княжества были: 

а) Александр Невский и Мстислав Великий 

б) Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо 

в) Ярослав Мудрый и Владимир Мономах 

г) Юрий Долгорукий и Изяслав Ярославович 

 

3. Несколько родовых общин, живших в одной местности – это …..(племя) 

 

4.  Характерные черты феодализма 

а) аграрный тип общества 

б) машинный характер труда 

в) иерархичность общества 

г) собственность феодала на землю 

 

5. В период Раннего Средневековья в Европе … 

а) образовались варварские королевства 

б) наступил период феодальной раздробленности 

в) образовались сословно-представительные монархии 

г) образовались абсолютные монархии 

 

6. При каком князе двуглавый орел становится символом Московского государства? 

_________________________________________ 

 

 

7. События, в результате которых произошло присоединение Новгорода к Московскому 

княжеству – это: 

а) сражение на р. Шелони в 1471 г. и походы 1475 и 1478 гг.; 

б) подавление новгородского восстания Иваном Грозным 

в) вмешательство Золотой Орды 

г) битва на реке Клязьме 

 

8. Дайте определения понятию цивилизация _________________________________ 

 

Раздел 2.  Россия в XVI –  XVIII веках. 

 

1. Местничество – это: 

а) право распоряжения землей, полученной по наследству; 

б) система распределения государственных должностей с учетом происхождения; 

в) право на управление местностью. 

 

2. Исторический термин «опричнина» относится к царствованию  

___________________________________________________ 

 

3. Правом Юрьева дня в России называли: 



а) срок перехода крестьян от феодала к феодалу 

б) запрет перехода крестьян от феодала к феодалу 

в) одну из разновидностей повинностей крестьян 

г) размер компенсации крестьян феодалу за уход от него 

 

4.Какое из указанных событий произошло позже: 

а) воцарение Годунова 

б) введение патриаршества в России 

в) восстание Хлопка 

г) осада Пскова Стефаном Баторием 

 

5.Тушинским вором в народе окрестили  

_______________________________________________________ 

 

6 .Что из названного относится к эпохе дворцовых переворотов: 

а) замена коллегий министерствами; 

б) учреждение Сената; 

в) попытка ограничения власти монарха «кондициями»; 

г) прекращение деятельности Земского собора. 

 

7. При каком царе произошел церковный раскол разделивших русское православие на 

старообрядцев и никониан?  

__________________________________________________ 

 

Раздел 3. Россия в Х1Х веке 

 

1. Какое из указанных событий произошло ранее остальных: 

а) убийство Александра II  

б) создание партии социалистов-революционеров (эсеров)  

в) создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»  

г) суд над декабристами 

 

2. Как назывались представители русской общественной мысли 1830-1850-х гг., 

идеализировавшие историческое прошлое России, выступавшие за самобытный путь развития 

России?  

а) славянофилы  

б) западники  

в) социал-демократы  

г) декабристы 

 

3. Кто являлся автором одного из программных документов декабристов – «Конституции»? 

__________________________________________________________________ 

 

4. Правительством Николая II в конце XIX – начале XX в. в отношении Финляндии были 

предприняты следующие политические шаги: 

а) предоставление ей полной самостоятельности 

б) царь присвоил себе право издавать для Финляндии законы без согласия ее сейма; 

в) были расформированы национальные воинские части 

г) был издан манифест о ведении делопроизводства в государственных учреждениях на 

русском языке. 

 

5. Как называлось в России в первой половине XIX века сословие, обладавшее монопольным 

правом на владение крепостными крестьянами? 

_______________________________________________________________ 

 

6. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в  



а) 1787–1791 гг.  

б) 1853–1856 гг.  

в) 1813–1814 гг. 

г) 1877–1878 гг. 

 

7. В результате проведения судебной реформы 1864г.: 

а) был образован единый суд для представителей всех сословий  

б) помещики потеряли право суда над крестьянами  

в) была ограничена состязательность судебного процесса  

г) запрещалось участие присяжных заседателей в судебном процессе 

 

8.Даты 1825 г., 1855 г., 1881 г., 1894 г. относятся к:  

а) процессу освобождения крестьян от крепостной зависимости  

б) началу царствований российских императоров  

в) реформам государственного управления  

г) началу военных кампаний 

 

9. Для промышленного переворота характерно:  

а) сохранение ремесленной техники  

б) замена ручного труда машинным  

в) изменение классового состава общества  

г) натуральное хозяйство 

 

10. Как назывались представители русской общественной мысли 1830-1850-х гг., 

идеализировавшие историческое прошлое России, выступавшие за самобытный путь развития 

России? 

_________________________________________________ 

 

Раздел 4.  Россия в ХХ – начале ХXI вв. 

 

1. Поводом к началу Первой мировой войны послужило: 

___________________________________________________ 

 

2. Аннексия – это: 

а) насильственное присоединение всей или части территории другого государства; 

б) платежи, налагаемые на побеждённое государство в пользу победителя; 

в) насильственное переселение граждан из одной части страны в другую; 

г) возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся за пределами своей 

страны в результате войны. 

 

3.  Портсмутский мирный договор предусматривал: 

а) возмещение Россией материальных потерь Японии в сумме 100 млн золотых рублей; 

б) оккупацию японскими войсками острова Сахалин 

в) передачу Японии Южного Сахалина 

г) передачу Японии в аренду Ляодунского полуострова 

 

4. Расположите в хронологической последовательности 

а) Создание Организации Варшавского договора 

б) Появление «доктрины Трумэна» 

в) Создание военно-политического союза НАТО 

г) Образование ФРГ 

 

5. В чем смысл понятия «глобальные проблемы современности»: 

 а) это комплекс проблем, связанных с существованием оружия массового поражения  

б) это комплекс проблем научно-технического развития 

 в) это проблемы, решение которых требует объединения усилий всех государств 



 г) это комплекс проблем, связанный с уровнем экономического развития ряда стран 

 

6. Фамилия руководителя Советского государства, которому была присуждена Нобелевская 

премия мира : 

____________________________________________________________ 

 

7. На Тегеранской конференции глав правительств СССР, Великобритании и США (28 ноября 

— 1 декабря 1943 г.) были приняты следующие решения: 

а) об открытии Второго фронта на юге Франции 

б) о вступлении СССР в войну с Японией 

в) о высадке союзников на Балканах 

г) о высадке СССР экспедиционного корпуса в Африке 

 

8. Какое событие 2-й мировой войны принято считать датой открытия союзниками второго 

фронта? 

_______________________________________________________ 

 

9. Какие государства были союзниками России в Первой мировой войне?   

а) Великобритания, Франция, США 

б) Великобритания, Германия, Австро-Венгрия 

в) Германия, Италия, Австро-Венгрия  

г) Великобритания, Франция, Турция 

 

10. Выберите вариант продолжения фразы: «Лига Наций была создана прежде всего для…»:  

а) обеспечения прочного мира на международной арене  

б) защиты незыблемости колониальных империй Англии и Франции  

в) борьбы против власти большевиков в России   

г) борьба с революционными настроениями в странах Европы 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Исторические источники и методы изучения истории. 

2. Формирование Древнерусского государства. «Повесть временных лет» как исторический 

источник. Особенности социально-политического развития Древней Руси. 

3. Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей. 

4. Принятие и утверждение христианства на Руси. Историческое значение крещения Руси. 

5. «Русская Правда» и проблемы генезиса феодальных отношений. 

6. Феодальная раздробленность на Руси: причины и последствия. 

7. Монголо-татарское нашествие и борьба русского народа за независимость. Дискуссии о 

влиянии монголо-татарского ига на политическое развитие Руси. 

8. Возвышение Москвы, собирание русских земель в единое Русское государство 

9. Формирование и развитие Московского централизованного государства (XV–начало XVI 

вв.) Судебник Ивана III. 

10. Реформы Ивана IV. Их историческое значение. 

11. Опричнина Ивана Грозного: ее сущность, результаты. 

12. «Смутное время»: причины, ход, характер организации власти, последствия. 

13. Правление первых Романовых. Раскол в русской церкви. 

14. РеформыПетраВеликогоиихзначениедлясозданияРоссийскогогосударства. 

15. Внешняя политика  Петра I. Провозглашение империи. 

16. Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и последствия. 

17. Основные направления и результаты внешней политики Екатерины II. 



18. Просвещенный абсолютизм в России. Екатерина II: истоки и сущность дуализма 

внутренней политики. 

19. Основные изменения в экономическом положении России во второй половине XYIII в. 

20. Промышленный переворот в России: отличие от Европы. 

21. Внутренняя политика Павла I, попытки преобразований в России. 

22. Реформирование политической системы при Александре I; проекты М.М. Сперанского и 

Н.Н.Новосильцева. 

23. Общественное движение в России в первой четверти XIX века. Восстание декабристов. 

24. Внешняя политика России при Александре I. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных 

позиций России. 

25. Общественно-политическое развитие России в правление Николая I. 

26. Внешняя политика Николая I. Крымская война: основные события, причины поражения. 

27. Особенности реформирования государства и общества в 60-70-е гг. XIX в. 

28. Этапы закрепощения крестьян и решения крестьянского вопроса в Российской империи 

XIX века. 

29. Правительственная политика 80-90-х гг. XIX в. Контрреформы Александра III. 

30. Особенности социально-экономического развития России в конце XIX – начале XX вв. 

31. Альтернативы российским реформам «сверху» в XIX веке. 

32. Русская культура в XIX веке: основные на правления и представители. 

33. Общественное движение в России во 2-й половине XIX в.: основные направления, их 

истоки, эволюция. 

34. Особенности первой буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг.,  

ее результаты. 

35. Политические партии России в конце XIX – начале XX вв. Особенности российской 

многопартийности. 

36. Столыпинская аграрная реформа: значение и содержание. 

37. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

38. Февральская революция 1917 г.: демократические преобразования в стране, их 

результаты. Кризисы власти. 

39. Истоки общенационального кризиса в годы первой мировой войны. 

40. Октябрьская революция 1917 г.: причины победы большевиков.  

41. Оценка революционных событий 1917г. в современной историографии. 

42. Гражданская война: сущность, идеология и практика противоборствующих сторон.  

43. Военный коммунизм»: основные положения и последствия. 

44. Новая экономическая политика: причины перехода к НЭПу, сущность, итоги. 

45. Социально-экономические и политические преобразования в СССР в конце2 0-х-30-х гг.:  

сущность, итоги. 

46. Формирование нового общественного строя и политического режимав20-30-хгг. 

47. Индустриализация в СССР: содержание, методы, итоги. 

48. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР: причины, итоги. 

49. Образование СССР. Черты советской модели национально-государственного 

устройства. 

50. Приоритеты советской внешней политики 1921-1941 годов. 

51. Великая Отечественная война (1941-1945гг.): причины войны, значение и цена победы. 

52. Социально-экономическое развитие СССР в послевоенный период (1945-1953гг.). 

53. Начало, причины, основные положения и этапы «холодной войны». 

54. Реформаторские поиски в период «Оттепели». 



55. Противоречивость общественного развития СССР в середине1960-1980-х годов. 

56. Экономическая реформа 1965 года: причины неудач. 

57. Причины, основные положения, этапы политики «перестройки» в СССР. 

58. Изменение геополитического положения Советского Союза на этапе «Перестройки». 

59. Распад СССР. 

58. Развитие России после 1991 г.:  экономические и политические перемены в стране, 

трудности и достижения. 

59. Роль XX века в мировой истории. 

60. Радикальная модернизация России на рубеже XX-XXI веков. 

61. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 

62. Новая Россия в системе международных связей на рубеже XX-XXI веков. 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

 

Тема 1. Норманская и антинорманская теории происхождения русского государства. 

Тема 2. Татаро-монгольское иго. Мифы и реальность. 

Тема 3. Неоднозначность оценки реформ Петра 

Тема 4. История – это политика? 

Тема 5. Я – гражданин России. 

Тема 6. История России глазами иноземцев. 

Тема 7. О роли женщины в истории. 

Тема 8. «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: мы гордимся, мы помним». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенции 

 

5.1. Критерии оценивания качества выполнения лабораторного практикума – 

не предусмотрено 

 

5.2. Критерии оценивания качества устного ответа 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 

материала, за умение чётко, лаконично и логически последовательно  отвечать на 

поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за твердое знание основного (программного) 

материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за общее знание только основного 

материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением 

последовательности изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за незнание значительной части 

программного материала, за осуществление ошибки в ответах на вопросы, за неумение 

ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины. 

 

5.3. Критерии оценивания тестирования 

 

При тестирование все верные ответы берутся за 100% 

90%–100% отлично 

75%–90% хорошо 

60%–75% удовлетворительно 

Менее 60% неудовлетворительно 

5.4. Критерии оценивания зачёта 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: прочно усвоил предусмотренный 

программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы; показал 

глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и – сопоставляет 

материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного 

курса, других изучаемых предметов. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не справился с 50% 

вопросов, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Текущая аттестация по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» 

может проходить в устной форме, в письменной форме, в том числе, виде тестирования. 

 

5.5. Критерии оценивания доклада 

- «отлично» выставляется обучающемуся, если  работа написана грамотным научным языком, 

имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обоснованна, в работе 

присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, 

демонстрирует способность анализировать материал.; 

- оценка «хорошо» выставляется, если работа обучающегося написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в 

работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, 

мнения известных учёных в данной области. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил задание, однако 

не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего 

мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не выполнил задание, или 



выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения 

учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил 

способность к анализу, то есть в целом цель доклада не достигнута.  

 

5.5. Критерии оценивания участников круглого стола  

- «отлично» выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в работе 

группы, предлагает собственные варианты решения проблемы, выступает от имени группы с 

рекомендациями по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует 

предварительную информационную готовность в игре; 

- оценка «хорошо» - принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не 

высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов, не выступает от 

имени рабочей группы и не дополняет ответчика; демонстрирует слабую информационную 

подготовленность к игре;                                                                                                                                                                                                                                                                                

- оценка «удовлетворительно» - принимает участие в работе группы, однако предлагает не 

аргументированные, не подкрепленные фактическими данными решения; демонстрирует 

слабую информационную готовность; 

-оценка «неудовлетворительно» - не принимает участия в работе группы, не высказывает 

никаких суждений, не выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность 

по сути изучаемой проблемы. 
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