
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной работе 

С.А. Льянова 

«30» июня 2023 г. 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Б1.О.02 «История России» 

 

Направление подготовки/специальность:  

38.03.01«Финансы и кредит» 

 

Квалификация выпускника 

 бакалавр 

 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Магас, 2023-2024 гг. 
 



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

образовательной программы 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе 

тенции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

(закрепленный за 

дисциплиной) 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 
УК-1 

 
Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 
составляющие; 

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует информацию, 
требуемую для решения 

поставленной задачи; 

Знает условия и факторы 

развития государственности в 
российском обществе в 

указанный период; специфику и 

особенности развития 

российской экономики; 
особенности функционирования 

политической системы в России; 

Умеет определять своё 
отношение к историческим 

явлениям из истории России;  

Владеет навыками бережного 

отношения к культурному 
наследию истории России; 

информацией о движущих силах 

исторического процесса; 
приемами анализа сложных 

социальных проблем в 

контексте событий мировой 
истории и современного 

социума 

УК-1.4. При обработке 
информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 
мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения; 

УК-5 УК-5  

Способен 

воспринимать 

УК-5.1. Интерпретирует 

историю России в 
контексте мирового 

исторического развития; 

Знать: основные 

исторические этапы развития 

общества; основные 



межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

УК-5.2. Учитывает при 

социальном и 
профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 
традиции различных 

социальных групп, этносов 

и конфессий, включая 
мировые религии, 

философские и этические 

учения; 

тенденции отечественной 

истории в контексте мировой 

истории с древнейших 

времен по настоящее время;  

Уметь: учитывать ценности 

мировой и российской 

культуры для развития 

навыков межкультурного 

диалога; 

- использовать знание и 

понимание проблем человека 

в современном мире; 

Владеть: навыками 

определять и 

аргументировано 

представлять собственное 

отношение к дискуссионным 

проблемам истории, опираясь 

на знание мировой и 

российской истории, 

социокультурных традиций 

России и мира. 

 

УК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения; 

Знать: основные даты, 

участников и результаты 

важнейших исторических 

событий; 

Уметь: ориентироваться в 

мировом историческом 

процессе, анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

соотносить их с исторически 

возникшими 

мировоззренческими 

системами. 

Владеть: навыками 

оценочной деятельности 

(умение определять и 

обосновывать свое 

отношение к историческим и 

современным событиям, их 

участникам). 

 

УК-5.3. Анализирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического и 

культурного развития.  

Знать: место и роль России в 

истории человечества и в 

современном мире; наиболее 

существенные связи и 

признаки исторических 

явлений и процессов. 

Уметь: определять 

собственную позицию по 



отношению к окружающему 

миру, осознавать 

самобытность российской 

истории, и ее 

непосредственную 

взаимосвязь с различными 

этическими, религиозными и 

ценностными системами, 

сообществами. 

Владеть: приемами 

исторического описания 

(рассказ о событиях, 

процессах, явлениях) и 

объяснения (раскрытие 

причин и следствий событий, 

выявление в них общего и 

различного, определение их 

характера, классификация и 

др.). 

 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование  

оценочного средства 

1 Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

КУРСА  

 

УК-1 

УК-5 

тест 

эссе 

презентация 

реферат 

аннотированный список 

рецензия 

составление глоссария 

собеседование 

2 Раздел 2. НАРОДЫ И 

ГОСУДАРСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В 

ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В IX – 

ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII В. 

УК-1 

УК-5 

письменная работа 

презентация 

контрольная работа 

реферат 

аннотированный список 

рецензия 

деловая игра 

собеседование 

3 Раздел 3. РУСЬ В XIII–XV вв. УК-1 

УК-5 

презентация 

контрольная работа 

реферат 

аннотированный список 

составление глоссария 

работа с картой 

собеседование 

 

4 Раздел 4. РОССИЯ В XVI–

XVII вв. 

УК-1 

УК-5 

тест 

эссе 

презентация 



реферат 

аннотированный список 

рецензия 

составление глоссария 

собеседование 

5 Раздел 5. РОССИЯ В XVIII в. УК-1 

УК-5 

письменная работа 

презентация 

контрольная работа 

реферат 

аннотированный список 

рецензия 

деловая игра 

собеседование 

6 Раздел 6. РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ 

XX в. 

УК-1 

УК-5 

презентация 

контрольная работа 

реферат 

аннотированный список 

составление глоссария 

работа с картой 

собеседование 

 

7 Раздел 7. РОССИЯ И СССР В 

СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (1917–

1991) 

УК-1 

УК-5 

тест 

эссе 

презентация 

реферат 

аннотированный список 

рецензия 

составление глоссария 

собеседование 

8 Раздел 8. СОВРЕМЕННАЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

(1991–2022) 

УК-1 

УК-5 

письменная работа 

презентация 

контрольная работа 

реферат 

аннотированный список 

рецензия 

деловая игра 

собеседование 

9 Раздел 9. Россия в XX в. УК-1 

УК-5 

презентация 

контрольная работа 

реферат 

аннотированный список 

составление глоссария 

работа с картой 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные вопросы для семинарских занятий 

по дисциплине «История» 

 
Хронологические и 

географические 

рамки курса 

Российской истории 

1. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории 

России 

2. Роль исторических источников в изучении истории.  

3. Географические рамки истории России  

 

Мир в древности. 

Народы и 

политические 

образования на 

территории 

современной России в 

древности  

1. Современные представления об антропогенезе.  

2. Археологическая периодизация (каменный век, энеолит, 

бронзовый век, железный век).  

3. Основные направления развития и особенности 

древневосточной, древнегреческой и древнеримской 

цивилизаций.  

4. Возникновение древнейших государств в Азии и в 

Центральной Америке. 

Начало эпохи 

Средних веков. 

Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э.  

1. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация.  

2. Великое переселение народов. 

3. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян. 

Образование 

государства Русь  

1. Проблема образования Древнерусского государства. 

«Призвание варягов» и начало династии Рюриковичей.  

2. Формирование территориально-политической структуры Руси. 

3. Первые русские князья и их политика. 

4. Христианство, ислам и иудаизм как традиционные религии 

России.  

Русь в конце X - 

начале XIII в. 

Особенности 

общественного строя 

в период 

Средневековья в 

странах Европы и 

Азии  

1. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами 

Константинополя.  

2. Великая степь в XII в.: объединение монголов и формирование 

державы Чингисхана.  

3. Русская земля в конце X - XII в.  

4. Русь в середине XII - начале XIII в.  

  

Русские земли в 

середине XIII - XIV в.  

1. Особенности политического развития стран Европы.  

2. Завоевания Чингисхана и его потомков.  

3. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель.  

4. Александр Невский и противостояние экспансии с Запада.  

5. Борьба русских земель против Золотой Орды. 

 Формирование 

единого Русского 

государства в XV в. 

Европа и мир в эпоху 

Позднего 

Средневековья  

1. Завоевание Константинополя османами. Падение Византийской 

империи.  

2. Объединение русских земель вокруг Москвы.  

3. Династическая война в Московском княжестве второй четверти 

XV в.  

4. Возникновение доктрины «Москва - третий Рим».  

5. Правление Ивана III.  



 Древнерусская 

культура  

1. Основные достижения мировой культуры в эпоху 

Средневековья.  

2. Взлет культуры стран ислама в Раннее Средневековье.  

3. Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской 

культуры.  

4. Древнерусское изобразительное искусство.  

 

Мир к началу эпохи 

Нового времени. 

Россия в начале XVI 

в.  

1. «Новое время», хронологические рамки и периодизация.  

2. Великие географические открытия.  

3. Формирование национальных государств в Европе.  

4. Реформация и контрреформация в Европе.  

5. Завершение объединения русских земель под властью великих 

князей московских. 

Эпоха Ивана IV 

Грозного 

1. Реформаторская деятельность Ивана IV Грозного. 

2. Опричнина.  

3. Социально-экономическое развитие России. 

4. Внешняя политика Российского государства.  

Смутное время  1. Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в 

России. Периодизация Смуты.  

2. Обострение социально-экономической ситуации. Голод 1601–

1603 гг.  

3. Смерть Бориса Годунова и воцарение Лжедмитрия I.  

4. Подъем национально-освободительного движения.  

5. Земский собор 1613 г. 

Россия в XVII в. 

Ведущие страны 

Европы и Азии, 

международные 

отношения  

1. Международные отношения в XVII в.  

2. Османская империя и ее противостояние со странами Европы.  

3. Колонизации Северной Америки.  

4. Политическое развитие Российского государства  

5. Социально-экономическое развитие России в XVII в.  

6. Общественные потрясения и трансформации XVII в. 

Культура России в 

XVI - XVII вв.  

1. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России.  

2. Культура Возрождения, ее отличительные черты.  

3. Формирование культуры Нового времени. 

4. Западное влияние в русской культуре XVII в.  

5. Формирование старообрядческой культуры.  

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I  

1. «Эволюционный» и «революционный» форматы 

преобразований.  

2. Общее и особенное в положении различных слоев общества в 

европейских странах и России.  

3. Преобразования в области государственного управления. 

Основные принципы и результаты.  

4. Международное положение России к концу XVII в. и основные 

задачи ее внешней политики.  

5. Дискуссии о результатах и историческом значении реформ 

Петра I. 

Эпоха «дворцовых 

переворотов». 1725–

1762 гг.  

1. Предпосылки и основные факторы политической 

нестабильности в России после Петра I.  

2. Правление Анны Иоанновны.  

3. Правление Елизаветы Петровны.  

Россия во второй 

половине XVIII в. 

Эпоха Екатерины II  

1. Запад и Восток в XVIII в.: многообразие цивилизаций, их 

сходство и различия.  

2. Колониальный период в истории Северной Америки.  



3. Россия и революция во Франции.  

4. Реформаторская деятельность Екатерины II.  

5. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII 

в. 

Первая мировая 

война и Россия  

1. Начало Первой мировой войны. 

2. Первая мировая война и трансформация политической системы 

России.  

3. Нарастание политических противоречий в январе – феврале 

1917 г.  

Советский Союз в 

1920-е - 1930-е гг.  

1. Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой 

войны.  

2. Версальско-вашингтонская система.  

3. Советская Россия на исходе Гражданской войны.  

4. Создание СССР. 

5. Политические процессы в СССР в 1930-х гг. 

6. Культурная революция. 

Великая 

Отечественная война 

1941–1945 гг. Борьба 

советского народа 

против германского 

нацизма - ключевая 

составляющая Второй 

мировой войны  

1. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия.  

2. Советско-германский договор 1939 г.  

3. «Зимняя война» с Финляндией.  

4. Нацистский оккупационный режим.  

5. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

 

Преодоление 

последствий войны. 

Апогей и кризис 

советского общества. 

1945–1984 гг. Мир 

после Второй 

мировой войны  

1. «Холодная война» и ее влияние на социально-экономическое 

развитие страны.  

2. «Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х 

гг.).  

3. Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х 

гг.  

4. Нарастание националистических настроений в республиках в 

первой половине 1980-х гг. 

 
Критерии оценки: 

 

5 баллов максимально за каждое семинарское занятие при том, что: 

- Знание предлагаемого к изучению содержания источников, научной литературы. 

- Корректное использование исторических фактов при ответе на вопросы. 

- Умение аргументированно обосновать собственное мнение. 

- Активное участие в коллективных и индивидуальных формах работы на занятии. 

 

 
Примерные вопросы на зачет 

 

1. История как наука. 

2. Принципы периодизации в истории. 

3. Методология исторической науки. 

4. Хронологические рамки истории России, ее периодизация. 

5. Географические рамки истории России. 

6. История России как часть мировой истории: сравнительный анализ основных 

этапов развития. 



7. Народы и политические образования на территории современной России в 

древности. 

8. Происхождение человека. Современные представления об антропогенезе. 

9. Археология и ее роль в изучении прошлого: археологическая периодизация 

(каменный век, энеолит, бронзовый век, железный век), археологические источники, 

важнейшие археологические открытия. 

10. Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой 

и древнеримской цивилизаций.  

11. Возникновение древнейших государств в Азии и в Центральной Америке.  

12. Возникновение христианства (исторические свидетельства об Иисусе Христе; 

Евангелия; Апостолы). 

13. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 

14. Начало эпохи Средних веков: особенности развития государств 

15. Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

16. Византийская империя: особенности политического и социально-экономического 

развития. 

17. Исторические условия складывания государственности: образование государства 

Русь. 

18. Формирование территориально-политической структуры Руси. 

19. Принятие христианства на Руси, и его значение. 

20. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и 

Азии. 

21. Территория и население государства Русь / Русская земля в конце X — XII в. 

22. Экономика древней Руси: земледелие, животноводство, ремесло, промыслы. 

23. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

24. Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией, 

печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

25. Русь в середине XII — начале XIII в.: формирование земель — самостоятельных 

политических образований («княжеств»). 

26. Особенности политического развития стран Европы в середине XIII — XIV в.: 

эпоха кризисов. 

27. Монгольская империя и ее завоевания. 

28. Южные и западные русские земли в середине XIII — XIV в. Северо-западные 

русские земли в середине XIII — XIV в. Княжества Северо-Восточной Руси в середине 

XIII — XIV в. Усиление Московского княжества. 

29. Основные сражения русских князей в середине XIII — XIV в., и их отражение в 

древнерусской книжности и исторической памяти. 

30. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. 

31. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. 

32. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья: образование национальных 

государств в Европе. 

33. Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии. 

34. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

35. Ликвидация зависимости Руси от Орды. 

36. Социально-экономическое и политическое развитие русского государства в XIII-

XV вв. 

37. Церковь и великокняжеская власть в XIII-XV вв. 

38. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. 

39. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 

40. Раннехристианское искусство. 

41. Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. 

42. Начало каменного строительства и древнерусское изобразительное искусство. 



43. Знания о мире и технологии на Руси до XV в. 

44. Православная церковь и народная культура. 

45. Великие географические открытия. 

46. Реформация и контрреформация в Европе. 

47. Расширение связей с Россией народов Кавказа в условиях противостояния Ирана и 

Османской империи. 

48. Возникновение и расцвет империй на Востоке: Индия, Китай и европейские 

государства. 

49. Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских. 

50. Великий князь Василий III Иванович: усиление великокняжеской власти. 

51. Эпоха Ивана IV Грозного. 

52. Правительство «Избранной рады» и его преобразования. 

53. Опричнина: споры о причинах и характере опричнины в исторической науке. 

54. Внешняя политика Российского государства в XVI в. 

55. Социально-экономическое развитие страны в XVI в. 

56. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. 

57. Правление боярина Бориса Федоровича Годунова. 

58. Начало Смутного времени: предпосылки системного кризиса Российского 

государства в начале XVII в. 

59. Гражданская война XVII в.: внутренняя и внешняя политика самозванцев. 

60. Подъем национально-освободительного движения во время гражданской войны 

XVII в. 

61. Россия и ведущие страны Европы и Азии: международные отношения в XVII в. 

62. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

63. Продвижение российских границ на восток: освоение Сибири. 

64. Общественные потрясения и трансформации XVII в. 

65. Политическое развитие Российского государства в XVII в. 

66. Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. 

67. Внешняя политика первых Романовых. 

68. Россия и ее роль в борьбе угнетённых народов на западнорусских землях в составе 

Речи Посполитой. 

69. Культура России в XVI–XVII вв. 

70. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России. 

71. «Домострой» — нравственное и практическое значение этой книги. 

72. Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа Аввакума»). 

73. Развитие зодчества в XVI в., появление национального стиля в русской архитектуре 

XVII в. — «русское узорочье». 

74. Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

75. XVII век — век разума: научная революция. 

76. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его 

проникновения. 

77. Роль государства и верховной власти в осуществлении реформ в эпоху 

преобразований Петра I. 

78. Перемены в структуре российского общества в эпоху преобразований Петра I. 

79. Преобразования в области государственного управления при Петре I. 

80. Военная реформа Петра I. 

81. Внешняя политика Петра I. 

82. Экономическое развитие при Петре I, 

83. Сопротивление реформам Петра I: социальный протест. 

84. Государство и церковь в эпоху Петра I. 

85. Преобразования в области культуры и быта в эпоху Петра I. 

86. Развитие образования и создание условий для научных исследований при Петре I. 



87. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

88. Правление Анны Иоанновны, особенности ее внутренней политики. 

89. Правление Елизаветы Петровны: внутренняя и внешняя политика. 

90. Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере внутренней 

политики. 

91. XVIII век — век Просвещения.  

92. Трансформация абсолютных монархий в Европе. 

93. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу. 

94. Россия – мост между Западом и Востоком в XVIII в.: проблема «равновесия» в 

рамках европейского «концерта» держав. 

95. Колониальная политика европейских держав. 

96. Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, результаты работы. 

97. Укрепление самодержавной власти: идеология и практика.  

98. Губернская реформа Екатерины II. 

99. Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и социальных 

отношений при Екатерине II. 

100. Политика Екатерины II и обострение социальных противоречий.  

101. Формирование сословной структуры российского общества при Екатерине II. 

102. Взаимоотношения государства и церкви при Екатерине II. 

103. Национальная и конфессиональная политика Российской империи при Екатерине 

II. 

104. Экономическая политика правительства Екатерины II. 

105. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. 

106. Освоение Новороссии, заселение края, развитие сельского хозяйства и 

промышленности, строительство 

107. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики в XVIII в. 

108. Россия и революция во Франции. 

109. Основные черты, особенности и цели внутренней и внешней политики Павла I.  

110. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в. 

111. Школа и образование в России в XVIII в. 

112. Российская наука в XVIII в. 

113. Новые веяния в русском искусстве в XVIII в. 

114. Правительственный конституционализм начала XIX в. 

115. Россия в системе международных отношений в начале XIX в. 

116. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии: роль России в 

освобождении Европы от наполеоновской гегемонии.  

117. Российская империя и Венский конгресс: становление «европейского концерта».  

118. Революционаризм в Европе, и экспансия американского фронтира на Запад. 

119. Формирование традиций радикализма в России: декабризм как политическая мысль 

и политическое действие. 

120. Государственный строй в России при Николае I. 

121. Крестьянский вопрос в царствование Николая I. 

122. Экономическое развитие второй четверти XIX в. 

123. Русская общественная мысль второй четверти XIX в. 

124. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. 

125. Россия и европейские революции XIX в. 

126. Великие реформы Александра II как модернизационный проект 

127. Индустриализация и урбанизация XIX в. 

128. Трансформация общественной среды в 1860–1870-х гг. 

129. Феномен империи в Новое время. 

130. Принципы национальной политики Российской империи. 



131. Становление блоковой системы в Европе конца XIX — начала XX в.: кризис 

«европейского концерта». 

132. Складывание революционной традиции в России. 

133. Царствование Александра III: внутренняя и внешняя политика. 

134. Россия на пороге XX в. 

135. Зарождение политических организаций и партий в России в конце XIX — начале 

ХХ в. 

136. Образование колониальных империй XIX — начала XX в.  

137. Первая русская революция. 

138. Правительство С. Ю. Витте и его реформы. 

139. Партийная система России 1905–1917 гг. 

140. Представительная власть в России в 1906–1917 гг. 

141. Первая мировая война и Россия. 

142. Реформа народного просвещения в эпоху Александра I. 

143. Основные направления развития и достижения российской науки на руб. XIX – ХХ 

вв. 

144. Золотой век и Серебряный век русской литературы. 

145. Развитие национальной культуры в Российской империи. 

146. Новые виды и направления в искусстве к. XIX нач. ХХ вв. 

147. Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы. 

148. 1917 год: от Февраля к Октябрю. 

149. Свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса. 

150. Политика большевиков по отношению к Временному правительству и ее динамика. 

151. Свержение Временного правительства, захват власти большевиками в октябре 1917 

г. 

152. Гражданская война как особый этап революции 

153. Советско-польская война и ее результаты. 

154. Социально-экономические преобразования большевиков в годы Гражданской 

войны: политика «военного коммунизма». 

155. Советские идеологические и культурные новации периода Гражданской войны.  

156. Государственная комиссия по просвещению и пролеткульт. 

157. Послереволюционная волна российской эмиграции. 

158. Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны. 

159. Версальско-вашингтонская система. 

160. Переход к Новой экономической политике. 

161. Создание СССР. 

162. Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. 

163. Социальная политика и ее реализация в 1920-е гг.. 

164. Политика советского руководства по отношению к церкви в 1920-1930-е гг. 

165. Культурное развитие в 1920-е гг.: политика ликвидации безграмотности. 

166. «Великий перелом»: переход к политике форсированной индустриализации и 

коллективизации. 

167. Влияние нарастающей международной напряженности на темпы и приоритеты 

индустриализации. 

168. Политические процессы в СССР в 1930-х гг. 

169. Советский социум в 1930-е гг. 

170. Культурная революция, просвещение и образование в СССР в 1930-х гг. 

171. Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. 

172. «Великая депрессия» 1929–1933 гг. на Западе и поиск выхода из кризиса. 

173. Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. 

174. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. 

175. Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера. 



176. Нападение нацистской Германии на СССР: боевые действия летом 1941 — зимой 

1941/42 гг. 

177. Наиболее значимые решения советского правительства по организации отпора 

врагу. 

178. Нацистский оккупационный режим: политика и практика геноцида советского 

народа нацистами и их пособниками. 

179. Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до весны 1943 г. 

180. Жизнь советских граждан в тылу. 

181. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной 

армии. 

182. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в 

Восточную и Центральную Европу. 

183. Наиболее известные факты фальсификации истории, связанные с освободительной 

миссией Красной армии в Европе. 

184. Культура в годы Великой Отечественной войны. 

185. СССР и союзники: Формирование Антигитлеровской коалиции, ленд-лиз и 

проблема «второго фронта». 

186. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции: формирование основ 

ялтинского послевоенного мироустройства. 

187. Судебные процессы над главными военными преступниками: Нюрнбергский, 

Токийский, Хабаровский. 

188. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

189. Послевоенное восстановление экономики.  

190. «Поздний сталинизм» (1945–1953). 

191. «Холодная война» и ее влияние на социально-экономическое развитие страны, 

военно-техническое противостояние с Западом. 

192. «Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.) 

193. Экономические и политические реформы периода «оттепели». 

194. Изменения в общественных настроениях. Феномен «шестидесятников». 

195. Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг.. 

196. Выбор стратегического пути развития страны в середине 1960-х гг.: экономические 

и политические реформы. 

197. СССР — вторая экономика мира.  

198. Советское общество в период «позднего социализма»: приоритеты социальной 

политики.  

199. Конституция СССР 1977 г. и общественно-политическое развитие страны. 

200. Общественные настроения и критика власти: диссиденты. 

201. Национальный вопрос в послевоенном СССР.  

202. СССР и его роль в освобождении стран Африки и Азии от колониальной 

зависимости, отношения со странами «третьего мира». 

203. Политика СССР по отношению к странам социалистического содружества. 

204. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг. 

205. Развитие культуры и искусства СССР в послевоенный период. 

206. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991). 

207. Формирование идеологии нового внутриполитического курса: «ускорение», 

«гласность», «перестройка». 

208. Перемены в отношении государства и церкви в период «перестройки»: 1000-летие 

Крещения Руси. 

209. «Парад суверенитетов» — причины и следствия. 

210. Обострение межнациональных конфликтов в к. 1980-нач. 1990-х гг. 

211. Внешняя политика периода «перестройки»: «Новое мышление». 

212. Культура СССР в период «перестройки»: политизация культурной сферы. 



213. Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг. 

214. Экономический кризис 1998 г. и его последствия. 

215. Новая роль религии и Церкви в постсоветской России. 

216. Центробежные тенденции и их преодоление российским правительством. 

217. Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. 

218. Внешняя политика России в 1990-е годы в условиях расширения НАТО на восток. 

219. Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

220. Культура России в конце XX – XXI вв. 

221. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в.  

222. Постиндустриальное общество и информационная революция. 

223. Новые социальные и культурные проблемы. 

224. Новая научная картина мира. 

225. Государства на постсоветском пространстве в Европе и Азии. 

226. Проблемы формирования новой системы международных отношений. 

227. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в. 

228. «Цифровой прорыв» — стремительное проникновение цифровых технологий во 

все отрасли жизни в России в нач. XXI в. 

229. Политика построения инновационной экономики в России в нач. XXI в. 

230. Внедрение в России «Болонской системы» образования: позитивные и негативные 

аспекты образовательной реформы. 

231. Внешняя политика в 2000–2022 гг. 

232. Феномен «цветных революций» в мире и на постсоветском пространстве.  

233. Внешнеполитические события 2014–2022 гг.: вступление мира в период 

«политической турбулентности».  

234. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. 

235. «Минские соглашения» и их судьба. 

236. Нарастание напряженности во взаимоотношениях с США и их европейскими 

союзниками. 

237. Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террористическими 

силами ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). 

238. Специальная военная операция на Украине.  

239. Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от 

остального мира. 

240. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области. 

 

Критерии оценки:  

 85-100 баллов (отлично) – активное участие в обсуждении; наличие глубоких и 

исчерпывающих знаний в объёме пройденного программного материала, грамотное и 

логически стройное изложение материала при ответе, знание источников и 

дополнительной рекомендованной литературы по теме - Высокий уровень освоения 

компетенций 

71-84 баллов (хорошо) – участие в дискуссии; наличие твердых и достаточно полных 

знаний программного материала, незначительные ошибки про освещении заданных 

вопросов, знание основных исторических событий, наличие достаточных знаний 

исторических источников, четкое изложение материала - Средний уровень освоения 

компетенций 

 60-70 баллов (удовлетворительно) – участие в коллективной работе, однократное 

дополнение к комментариям; не активное участие в обсуждении; недостаточный уровень 

знаний пройденного материала, изложение ответов с ошибками, необходимость 

наводящих вопросов, знание основных исторических фактов. - Низкий (Пороговый 

уровень) освоения компетенций 



 0 – 59 баллов (неудовлетворительно) - выставляется студенту, если он с трудом 

применяет некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргументация, нарушенная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей. Студент не готов к работе на семинарском занятии. – 

Компетенции не освоены. 

 

 

 

Примерные тесты  

 

1. Назначение теста. 

 

 Тестовые задания могут быть использованы для текущей и промежуточной аттестации 

(базовый, повышенный, высокий уровни). После изучения каждого раздела курса 

студентам предлагается выбрать правильные ответы в соответствующих модулю 

вопросах. При проведении тестирования в группе в ходе обучения, оно должно быть 

обязательным для всех студентов в качестве контрольной работы. Вопросы тестов могут 

быть использованы для самопроверки знаний студентами. Преподаватель может 

использовать тесты в качестве домашнего задания с последующим разбором правильных 

и неправильных ответов.  

 

2. Элементы содержания, включенные в тест. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов общего 

представления об историческом пути российской цивилизации через изучение основных 

культурно-исторических эпох, а также выработка у студентов цельного образа русской 

истории с пониманием ее специфических проблем, а также развитие умения работы с 

историческими источниками и научной литературой. 

В связи с этим тестовые задания содержат основные вопросы по всему курсу 

дисциплины, а именно: 

 

Раздел 1. История как наука 

Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности. 

Русь в IX – первой трети XIII 

Раздел 3. Период перемен в истории Руси: государство в XIII – XV вв. 

Раздел 4. Противоречия в развитии России в XVI – XVII вв. – поиск выхода из 

затянувшегося кризиса. 

Раздел 5. Россия в XVIII веке: эпоха преобразований 

Раздел 6. Российская империя в XIX – начале XX в. 

Раздел 7. Россия в первой половине XX в. 

Раздел 8. Россия во второй пол. ХХ в. – 2022 г. 

 

Перечень объектов контроля. 

Виды знаний, умений, контролируемых заданиями теста следующие: 

 

1 Владеть знаниями по истории России и всеобщей истории, знать их основные 

элементы и взаимосвязи между ними. 

2 Уметь применять различные подходы к анализу социально-значимых проблем и 

процессов, происходящих в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем. 

3 Знать основные этапы развития истории России и мира, их особенности, уметь 

выявлять, обосновывать и анализировать основные тенденции. 

4 Владеть умением анализировать и оценивать исторические события и процессы. 



5 Знать основные структурные элементы исторических этапов, их детерминанты. 

6 Владеть пониманием движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

событий и процессов экономической истории; места и роли своей страны в истории 

человечества и современном мире 

7 Знать особенности и противоречия исторического процесса в России в контексте 

общемировой цивилизации. 

8 Владеть навыками самооценки и самоконтроля, самовоспитания и 

самосовершенствования. 

 

4. Распределение заданий по уровню сложности. 

Комплект тестовых заданий разделен на три части по уровню сложности:  

- базовый уровень  

- повышенный уровень 

- высокий уровень 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Число заданий Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 

100 баллам 

Базовый 60 60 60% 

Повышенный 20 20 20% 

Высокий 20 20 20% 

Итого 100 100 100% 

 

5. Уровень сложности определяется: 

- содержательной частью задания; 

- количеством действий, которые необходимо выполнить для выполнения задания; 

- вариативностью этих действий. 

 

6. План теста. 

№ 

задания 

Номер 

элемента 

содержания 

Номер объекта 

контроля 

Уровень 

овладения различными 

видами учебной 

дисциплины 

1.  1.1, 2 1, 3 Базовый 

2.  1.1, 2 2,4 Базовый 

3.  1.2 6 Базовый 

4.  1.2, 3, 4 5 Базовый 

5.  1,3 7 Базовый 

6.  1.3 6 Базовый 

7.  1.3, 4 4 Базовый 

8.  1.3.4 10 Базовый 

9.  1.4.5 8 Базовый 

10.  1.4 8 Базовый 

11.  1.1,2,3,4,5 2,3 Повышенный 

12.  1.1,2.3,4 2,3 Повышенный 

13.  1.1,2.3,4,6 2,3 Повышенный 

14.  1.4,5 2,3 Повышенный 

15.  1.5,6 2,3 Повышенный 



16.  2. 1 2,3 Повышенный 

17.  2.1,2,3 2,3 Повышенный 

18.  2.1,2,3,4 2,3 Повышенный 

19.  2. 6 7 Повышенный 

20.  2.7 5 Повышенный 

21.  1.3,4 2,3 Высокий 

22.  1.4,5,6 2, 3 Высокий 

23.  2.7 2, 3 Высокий 

24.  2.8 2,3 Высокий 

25.  2.9 3 Высокий 

26.  2.3,4 2,3 Высокий 

27.  2.7,8,10 3 Высокий 

28.   3.6 5 Высокий 

29.   4.1 5,7 Высокий 

30.   4.7 5 Высокий 

 

7. Структура теста по формам тестовых заданий. Примеры инструкций к 

заданиям. 

Тест состоит из четырех видов заданий. Предлагается следующая структура 

тестовых заданий: 

Тестовое задание «Множественный выбор» – задание закрытого типа, в котором 

студенту предлагается выбрать верные утверждения из списка ответов.  

Инструкция к заданиям. К каждому заданию этой части даны несколько 

возможных вариантов ответа, в которых имеется, возможно, не один, а несколько 

правильных ответов (1, 2 и более). Отметьте правильный ответы маркером.  

Тестовое задание «Короткий ответ» – задание, в котором студент при ответе на 

вопрос вписывает слово или фразу. Этот тип заданий состоит из основы (текст) и поля для 

ввода ответа. 

Инструкция к заданиям. Ответом на задания этой части может быть слово, 

словосочетание. Впишите в поле для ответа печатными буквами Ваш ответ.  

Тестовое задание «Числовой вопрос». Вариант тестового задания «короткий 

вопрос». Ответ обязательно является числом и допускает погрешность в ответе. 

Инструкция к заданиям. Ответом на задания этой части может быть цифра. 

Впишите в поле для ответа Ваш ответ.   

 Тестовое задание «На сопоставление» – задание, в котором предлагается группа 

терминов и необходимо установить соответствие. Этот тип заданий состоит из основы 

(текст), нескольких подвопросов и соответствующего числа ответов. Оформление: 

составляется один список, состоящий из вопросов и ответов на них. 

Инструкция к заданиям. В этой части тестовых заданий два типа вопросов: 

1. Установите соответствие между этическими категориями и их определениями. 

Запишите цифры и буквы выбранных ответов, сохраняя числовую последовательность.  

2. Укажите последовательность. Запишите требуемую последовательность 

буквами. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТОВ.  

Время проведения тестирования определяется из расчета – 1-2 мин. на один 

вопрос. Если тестирование проводится преподавателем в компьютерном классе, то 

правильность ответов проверяется при помощи компьютера. Если тестирование 

проводится в учебной аудитории без привлечения компьютерной техники, то 

правильность ответов проверяется преподавателем с помощью страницы «ключей».  

 

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 



 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ - входное тестирование 

 

1. Исторический метод, выявляющий различия и сходство общественных 

явлений, называется: 

А) ретроспективный; 

Б) повествовательный; 

В) сравнительно-исторический; 

Г) биографический. 

2. Цивилизации древности, возникшие на берегах крупных рек, Л.И. 

Мечников назвал великими историческими, потому что там возникли или были 

созданы: 

А) первые государства; 

Б) зачатки научного знания; 

В) ирригационная система; 

Г) деспотическая форма общественного устройства 

3. Что такое местничество: 

А) иерархический порядок государственных должностей представителями всех 

сословий 

Б) иерархический порядок воинских чинов; 

В) иерархический порядок знатных фамилий по старшинству и знатности родов; 

Г) иерархический порядок распределения мест в I Государственной Думе. 

4. Как назывался коллектив единомышленников Ивана IV, помогавший ему в 

проведении реформ 1550-х гг.: 

А) земский собор; 

Б) боярская дума; 

В) государственный совет; 

Г) тайный комитет; 

Д) Избранная Рада. 

5. Фактор, оказавший существенное влияние на индустриальное развитие 

государств: 

А) движение Реформации в Европе; 

Б) английская промышленная революция; 

В) открытие Колумбом Америки; 

Г) Великая французская буржуазная революция. 

6. Венская модель системы международных отношений получила название: 

А) «марлезонского балета»; 

Б) «концерта Европы»; 

В) «весны народов»; 

Г) «Европы без границ». 

7. Уинстон Черчилль назвал Семилетнюю войну: 

А) последней войной рыцарей; 

Б) великим противостоянием суши и моря; 

В) «Первой мировой»; 

Г) войной европейских коалиций. 

8. Англо-русское противостояние в Средней Азии в XIX веке называлось: 

А «Большая игра»; 

Б) «Турецкий гамбит»; 

В) вторая столетняя война; 

Г) «Дранг нах Остен». 

9. Укажите итоги Смуты: 

А) бурное экономическое развитие Руси 



Б) восстановление на престоле династии Рюриковичей 

В) избрание новой правящей династии 

Г) экономический, культурный и социальный упадок 

Д) превращение Руси в конституционную монархию 

Е) церковная власть получила приоритет над светской властью. 

10. Какой идеологический принцип был заложен Петром I: 

А) Москва – третий Рим 

Б) принцип служения царю 

В) принцип служения Отечеству 

Г) принцип служения обществу 

Д) принцип служения народу 

11. Кто, по мнению Екатерины II, мог даровать народу «правильные» законы: 

А) сам народ посредством бессословного законодательного органа 

Б) дворянство посредством законосовещательного органа 

В) духовенство посредством религиозного воспитания 

Г) самодержавное государство в лице просвещенного монарха 

Д) западноевропейские просветители 

12. С чем связан отказ Екатерины II от политики «просвещенного 

абсолютизма»: 

А) с массовыми акциями протеста со стороны дворянства 

Б) с крестьянским восстанием под предводительством Степана Разина 

В) с крестьянским восстанием под предводительством Емельяна Пугачева 

Г) с «королевской» революцией во Франции 1770 – 1774 гг. 

Д) с войной за независимость в Северной Америке 1775 – 1783 гг. 

13. Реформа управления государственными крестьянами была проведена П.Д. 

Киселёвым в: 

А) 1801-1803 гг. 

Б) 1837-1841 гг. 

В) 1861-1863 гг. 

Г) 1881-1884 гг. 

14. В первой четверти ХIХ в. с понятием «аракчеевщина» современниками 

связывали…: 

А) разработку проектов, ограничивших власть царя 

Б) ослабление цензурного гнёта, распространение иностранных книг 

В) возвращение из ссылки тех, кто попал в опалу при Павле I 

Г) создание военных поселений, ужесточение дисциплины в армии 

 

15. В Крымской войне 1853-1856 гг. Россия противостояла коалиции 

государств, в которую входили… 

А) Пруссия, Венгрия, Англия 

Б) Персия, Турция, Англия 

В) Турция, Англия, Франция 

Г) Франция, Персия, Греция 

16. Кто из перечисленных ниже художников относится к передвижникам? 

А) К. С. Малевич 

Б) Н. Н. Ге 

В) В. Г. Перов 

Г) М. З. Шагал 

Д) И. Н. Никитин 

Е) И. Н. Крамской 

Укажите верный ответ. 

а) АВД 



б) БВГ 

в) АБГ 

г) БВЕ 

17. Внешнеполитическое событие в период царствования Александра III: 

а) присоединение Средней Азии 

б) сближение с Францией 

в) сближение с Германией и Австро-Венгрией 

г) заключение Сан-Стефанского мира 

18. В общество «Мир искусства» входили: 

а) С. Дягилев, А. Бенуа, Л. Бакст 

б) И. Репин, С. Коровин, А. Куинджи 

в) Ф. Шаляпин, А. Павлова, В. Нижинский 

г) А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Мандельштам 

19. С каким министром Временного правительства связан апрельский 

правительственный кризис 1917 г.: 

а) Гучков; 

б) Керенский; 

в) Милюков; 

г) Некрасов. 

20. Участники Кронштадтского восстания 1921 г. выступили под лозунгом: 

а) «Власть солдатским и матросским комитетам» 

б) «Власть комитетам бедноты» 

в) «Вся власть Советам» 

г) «Власть Советам, а не партиям» 

д) «Власть Учредительному собранию» 

21. В годы «военного коммунизма» в Советской России существовала: 

а) плата за коммунальные услуги (жильё, свет и пр.) 

б) свобода рыночной торговли 

в) продразвёрстка 

г) оплата труда на предприятиях в денежной форме 

д) свобода ценообразования 

22. В результате подписания Договора об образовании СССР в декабре 1922 г. 

а) советские республики вошли в состав нового государства в качестве автономий 

б) образовалось 15 союзных республик 

в) все территории бывшей Российской империи включены в состав нового 

союзного государства 

г) создана федерация советских республик. 

 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ – ИСХОДЯЩЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1. Обозначьте цифрами последовательность событий: 

а) крещение Руси   

б) объединение Киева и Новгорода 

 в) появление «Русской Правды»  

г) первый договор с Византией 

д) призвание варягов    

е) подавление бунта древлян 

ж) княжение Владимира Мономаха  

з) первое известие о Москве 

2. Соотнесите имена исторических деятелей с их вкладом в историю: 

А) Иван I 

Б) Дмитрий Донской      



В) Александр Невский      

Г) Иван III 

1. Одержал победу над шведами и немцами 

2. Считается «собирателем» русских земель 

3. Первый «великий князь» на Руси 

4. Одержал победу в переломном сражении с монголо-татарами 

3. Кто из советских военачальников принимал капитуляцию Германии и 

Парад Победы в Москве…  

А) Г.К. Жуков 

Б) К.Е. Ворошилов 

В) И.В. Сталин 

Г) С.М. Будённый 

Д) К.К. Рокоссовский 

4. Какую основную политическую установку заключала в себе 

первоначальная стратегия Перестройки? 

а) Ликвидацию монополии КПСС на власть 

б) «Больше демократии, больше социализма» 

в) переход к президентской форме правления 

г) переход к западной модели развития  

5. Экономические преобразования правительства Маленкова Г.М. 

предполагали: 

а) ориентацию на развитие только тяжелой промышленности; 

б) перенесение ориентиров с тяжелой промышленности на легкую и сельское 

хозяйство; 

в) отход от социалистических принципов экономического развития СССР. 

6. Стратегия ускорения социально-экономического развития СССР, 

выдвинутая в начале перестройки, опиралась на: 

а) широкое привлечение иностранных инвестиций; 

б) укрепление производственной и исполнительской дисциплины; 

в) усиление централизованного управления и совершенствование планирования. 

г) отказ от использования мировых научно-технических достижений  

д) быстрый переход к рыночной экономике  

е) научно-техническое обновление производства 

ж) кардинальное изменение основ общественно-политической системы. 

7. Каково содержание Президентского Указа от 21 сентября 1993 г., принятого 

после всероссийского референдума? 

а) ликвидация должности Президента России; 

б) восстановление коммунистической партии; 

в) роспуск Съезда народных депутатов РФ и создание новой конституции. 

8. Федеративное устройство России по Конституции 1993 г. основано на 

принципе: 

а) невмешательства центра во внутренние дела субъектов федерации; 

б) государственной целостности РФ; 

в) равноправия и самоопределения народов вплоть до полного отделения и 

свободного выхода из состава РФ. 

9. Кто из оппозиционных членов правительства заявил о переходе к нему 

обязанностей Президента после Указа Б.Н. Ельцина в сентябре 1993 г. «О поэтапной 

конституционной реформе»? 

а) Е.Т. Гайдар; 

б) А.В. Руцкой;  

в) В.В. Жириновский. 

10. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и 



их деятельностью.  

а. Ю.В. Андропов 

б. Е.Т. Гайдар 

в. А.А. Громыко 

1. Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982 – 1984 гг. 

2. в 1992 г. – исполняющий обязанности председателя правительства, руководитель 

проведения радикальной рыночной реформы 

3. министр иностранных дел СССР в течение 30 лет 

11. Прочтите отрывок из выступления в Государственной Думе 

государственного деятеля начала ХХ в. и напишите его фамилию. 

«В основу закона 9 ноября положена определенная мысль, определенный 

принцип… В тех местностях России, где личность крестьянина получила уже 

определенное развитие, где община как принудительный союз ставит преграду для его 

самодеятельности, там необходимо дать ему свободу трудиться, богатеть, распоряжаться 

своей собственностью; надо дать ему власть над землей, надо избавить его от кабалы 

отжившего общинного строя» (П.А. Столыпин). 

12. Укажите документ, о последствиях принятия которого говорится в 

отрывке из послания патриарха Тихона (1918 г.). 

 «Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову: благодатные 

таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский 

союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними…» 

а) «Декларации прав народов России» 

б) решений Х съезда РКП(б) 

в) плана ГОЭЛРО 

г) декрета СНК 

13. Сущность изменений в политической системе СССР в 1985-1991 гг. 

характеризуют четыре утверждения: 

а) Начало формирования многопартийности 

б) Введение Верховного Совета СССР, избиравшего из своего состава Съезд 

народных депутатов 

в) Омоложение кадров 

г) Усиление тотального контроля КПСС над всеми сферами жизни общества 

д) Провозглашение курса на совершенствование социализма 

е) Курс на построение правового социалистического государства 

ж) Развитие «командно-административной системы» управления. 

14. Отметьте черты общественно-политической ситуации в СССР в 1990-1991 

гг.: 

а) возникновение и рост забастовочного движения  

б) прекращение сопротивления экономическим и политическим реформам со 

стороны консервативно настроенного партийного аппарата  

в) нарастание национального сепаратизма в республиках СССР 

г) поляризация общественного сознания  

д) наступление общественной апатии, падение интереса граждан к политическим 

событиям  

е) создание альтернативной политической партии, начавшей играть роль 

распадающейся КПСС  

ж) усиление консервативных тенденций в КПСС  

з) восстановление общественно-политического влияния КПСС, которое она имела 

до 1985 года  

и) обострение межнациональных отношений, столкновения на национальной почве 

в ряде республик СССР  

к) выдвижение бастующими шахтерами требований отставки М.С. Горбачева и 



смены политического курса. 

15. Соотнесите экономическое преобразование 1992-2005 гг. и 

соответствующую фамилию Главы правительства, проводившего данное 

преобразование: 

1) «Шоковая терапия», либерализация цен, начало приватизации государственной 

собственности 

2) Временный отказ платить по внешним и внутренним долгам (дефолт) в августе 

1998 г. 

3) Государственная поддержка Топливно-энергетического комплекса, создание 

системы Государственных краткосрочных обязательств (ГКО), деноминация рубля 

а) С.В. Кириенко 

в) Е.Т. Гайдар 

с) В.С. Черномырдин 

1-в, 2-а, 3-с. 

 

 ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ – исходящий уровень 

 

Задание 1. Найдите современников: 

 

1

. 

Царь Василий 

Иванович Шуйский 

а) французский король Генрих IV;  

б) Томас Мюнцер;  

в) Блез Паскаль 

2

. 

Царь Борис Годунов а) Васко да Гама;  

б) Галилео Галилей;  

в) английский король Генрих VII 

3

. 

Патриарх Никон а) Франсуа Рабле;  

б) Мартин Лютер;  

в) германский император Фердинанд III 

4

. 

Царь Михаил 

Федорович 

а) кардинал Ришелье;  

б) Эразм Роттердамский;  

в) Фердинанд Кортес 

5

. 

Царь Алексей 

Михайлович 

а) Данте Алигьери;  

б) Елизавета Тюдор;  

в) Роберт Бойль 

 

2. Соотнесите события и даты: 

а) призвание варягов     

б) Крещение Руси      

в) появление «Русской правды»    

г) обложение Византии данью    

д) объединение Киева и Новгорода 

1. 911 г. 

2. XI в. 

3. 862 г. 

4. 882 г. 

5. 988 г. 

3. Соотнесите имена политических деятелей и занимаемые ими центры в 

период Смуты: 

а) Лжедмитрий I 

б) Лжедмитрий II 

в) Дмитрий Пожарский 

1. Ярославль 



2. Путивль 

3. Тушино  

 4. Найдите современников: 

 

1

. 

А. М. Горчаков 

 

а) А. Х. Бенкендорф; 

б) Н. В. Гоголь; 

в) германский канцлер Отто фон 

Бисмарк 

2

. 

С. Ю. Витте 

 

а) Карл Нессельроде; 

б) П. И. Чайковский; 

в) германский кайзер Вильгельм II 

3

. 

П. А. Столыпин 

 

а) Мак Магон; 

б) шведский король Карл XV; 

в) австрийский император Франц 

Иосиф I 

 

5. Найдите современников: 

1

. 

Николай II 

 

а) Ш. М. Талейран; 

б) германский кайзер Вильгельм II; 

в) Ф. Д. Рузвельт 

2

. 

Е. Г. Львов 

 

а) Ш.де Голль; 

б) Ж. Клемансо; 

в) Б. Муссолини 

3

. 

М. В. Родзянко 

 

а) Л. Б. Каменев; 

б) испанский король Альфонс XIII; 

в) В. Вильсон 

4

. 

А. Ф. Керенский 

 

а) Э. Даладье; 

б) Пауль фон Гинденбург; 

в) М. И. Калинин 

5

. 

В. И. Ленин (Ульянов) 

 

а) О. де Бальзак; 

б) Ф. Шейдеман; 

в) Косыгин А. И. 

6

. 

А. И. Рыков 

 

а) германский император Фридрих III; 

б) Д. Ллойд Джордж; 

в) Ч. Диккенс 

 

6. Соотнесите события, связанные с освоением Сибири и с именами русских 

землепроходцев: 

а) экспедиция по р. Амур с выходом в Охотское море 

б) открытие пролива между Чукоткой и Аляской 

в) исследования верховьев Амура 

г) начало освоения Камчатки 

1. С. Дежнев 

2. В. Поярков 

3. Е. Хабаров 

4. В. Атласов 

7. Укажите название явления, описанного в отрывке из сочинения историка. 

«Сельский пролетариат не может продать надел и уйти в город, стать рабочим. Не 

может продать, потому что земля – не его собственность… Он должен вносить свою долю 

податей и выкупных платежей за землю, которой не может пользоваться. Его отпускают в 

город лишь на заработки, на время, по паспорту». 

1) пролетарская солидарность 



2) возвращение отрезков 

3) хуторское хозяйство 

4) круговая порука  

8. Соотнесите общественную теорию XIX в.:  

1) «Теория официальной народности» 

2) Народничество 

3) Марксизм  

и ее основные положения: 

а) Капитализм в России – чуждое, насаждаемое сверху явление 

в) Идеальная форма правления для России – абсолютная монархия 

с) Россия должна последовательно пройти этап капиталистического развития, а 

затем перейти к социализму 

Варианты ответов: 

1) 1-В, 2-А, 3-С 2) 1-А, 2-В, 3-С 

3) 1-А, 2-С, 3-В 4) 1-С, 2-А, 3-В 

 

9. Какие положения характеризуют взгляды российских социал-демократов 

конца XIX в.? 

а) необходимость образования рабочей партии 

б) изучение и распространение идей марксизма 

в) использование тактики непротивления злу насилием 

г) отказ от привлечения народа к участию в вооруженном мятеже 

д) возможность главенствующей роли пролетариата в революционной борьбе с 

самодержавием 

е) приверженность идеям крестьянского социализма 

Укажите верный ответ. 

1) АБД 

2) АБГ 

3) АГД 

4) БДЕ 

10. Сопоставьте политическую партию начала XX в.:  

1) Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)  

2) Партия социалистов революционеров (эсеры) 

3) Партия конституционных демократов (кадеты) 

4) «Союз русского народа»  

и ее лидера: 

а) А.И. Дубровин 

в) В.М. Чернов 

с) В.И. Ленин 

Варианты ответов: 

1) 1-А, 3-В, 4-С 2) 1-В, 2-А, 3-С 

3) 1-С, 2-В, 4-А 4) 1-А, 2-С, 3-В 

11. В чем выразилась новая расстановка сил в мире после окончания Второй 

мировой войны? 

 а) Германия по-прежнему представляла опасность миру; 

 б) произошло перемещение политического, военного и экономического центра из 

Европы в США;  

 в) Европа сохраняла свое лидирующее положение в мире. 

12. Какие три из перечисленных ниже идей характеризуют либеральные 

взгляды?  

а) необходимость укрепления собственности крестьян на землю 

б) необходимость радикальных революционных преобразований 



в) следование реформаторскому пути преобразования общества 

г) стремление к созданию пролетарской партии 

д) сохранение политической власти в руках дворянского сословия 

е) необходимость ограничения самодержавной монархии 

13. События Октябрьской революции: 

а) Открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 

в) Создание Военно-революционного комитета (ВРК) при Петроградском Совете 

с) Штурм Зимнего дворца, арест министров Временного правительства 

г) Принятие VI съездом РСДРП(б) курса, а подготовку вооруженного восстания 

расположены в хронологической последовательности в ответе … 

Варианты ответов: 

 

14. Отметьте формы сопротивления политическому режиму в СССР в конце 

1960-х- середине 1980-х гг.: 

1. распространение в машинописных рукописях запрещенных литературных 

произведений, неофициальных политических журналов, газет, листовок, статей, 

критикующих власти СССР, советский режим  

2. проведение массовых антиправительственных демонстраций  

3. развитие нелегального движения в защиту прав человека  

4. забастовки рабочих  

5. индивидуальные письма в советские органы власти, газеты, лично 

руководителям СССР с критикой советских порядков  

6. проведение политических дискуссий на предприятиях, в колхозах, научных 

учреждений  

7. восстание заключенных концлагерей, выдвигавших требования смены 

политического строя в СССР  

8. подписание коллективных писем в защиту преследуемых писателей, с 

протестами против политики властей  

9. нелегальный ввоз запрещенных произведений, изданных на русском языке за 

рубежом 

10. создание подпольных радиостанций  

11. прослушивание передач зарубежных радиостанций, рассчитанных на СССР  

12. создание подпольных организаций, ставивших своей целью террор против 

высших руководителей СССР  

13. издание запрещенных книг за рубежом  

14. борьба за свободу выезда из СССР  

15. организация диверсий на производстве и транспорте  

16. борьба за национальное освобождение репрессированных народов  

17. борьба за свободу исповедования религиозных убеждений 

 

15. Отметьте составляющие экономических реформ А.Н. Косыгина: 

1. ликвидация системы совнархозов  

2. замена отраслевых министерств системой совнархозов  

3. сокращение числа плановых показателей 

4. ликвидация Госплана СССР, отказ от пятилетнего планирования  

5. попытка перехода к оценке выполнения плана в объеме реализованной 

продукции, а не валовых показателей  

6. создание на предприятиях фондов материального поощрения 

7. повсеместное внедрение кооперации в промышленности  

8. повышение закупочных цен в сельском хозяйстве  

1) A, Г, C, B 2) B, C, Г, A 

3) Г, B, A, C 4) C, A, B, Г 



9. введение фиксированного продналога и права колхозов реализовывать свою 

продукцию на рынке по свободным ценам  

10. введение стабильных денежных окладов в колхозах  

11. продажа мелких предприятий в частные руки  

12. сокращение сферы товарно-денежного обращения, введение прямого товаро- и 

продуктообмена  

13. снятие введенных при Н.С. Хрущеве ограничений на ведение личного 

подсобного хозяйства колхозников 

14. ужесточение введенных при Н.С. Хрущеве ограничений на ведение личного 

подсобного хозяйства колхозников  

15. освоение целинных земель  

16. введение пятилетних планов закупки продукции колхозов вместо ежегодных 

17. акционирование крупных предприятий  

18. предоставление руководству предприятий большей свободы в распоряжении 

прибыли 

19. широкомасштабное привлечение иностранного капитала в советскую 

экономику  

20. увеличение государственных капиталовложений в сельскохозяйственное 

производство 

21. предоставление концессий иностранным компаниям на добычу полезных 

ископаемых 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (НОРМЫ ПЕРЕВОДА ТЕСТОВЫХ БАЛЛОВ ). 

Оценка результатов тестирования может осуществляться по 100-балльной системе 

(по 0,1 баллу за каждый верный ответ). В этом случае: 

30-50% правильных ответов – 10-14 баллов 

51-75% правильных ответов – 15-20 баллов 

Более 75% правильных ответов – 25 баллов 

100% правильных ответов – 30 баллов. 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Шка

ла 

оцен

иван

ия 

Навыки, умения, знания студентов Баллы 

/оценка 

Уровень освоения 

компетенций 

  Студент усвоил основные 

исторические понятия, концепции; даты, 

места, участников и результаты важнейших 

исторических событий; умеет анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

обществе; находить и обрабатывать 

информацию, полученную из различных 

источников, трактовать различные точки 

зрения, оценки событий прошлого и 

современности, аргументировано 

представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам; владеет 

приемами исторического описания (рассказ 

о событиях, процессах, явлениях) и 

объяснения (раскрытие причин и следствий 

30-40 

(отлично) 

Высокий уровень 

освоения 

компетенций 



событий, выявление в них общего и 

различного, определение их характера, 

классификация и др.). 

 

2 

Студент представляет собственную 

позицию по отношению к дискуссионным 

проблемам истории; владеет основными 

историческими понятиями, концепциями; 

но допускает ошибки в знании основных 

дат, мест, участников исторических 

событий. 

 15-30 

(хорошо) 

Средний уровень 

освоения 

компетенций 

 

 

1 

Базовая терминология и основной 

фактический исторический материал в 

основном усвоены, однако имеются 

определенные пробелы в знании 

исторического материала. 

10-15 

(удовлетвор

ительно) 

Низкий 

(Пороговый 

уровень) освоения 

компетенций 

 

 

0 

Студент не знает теории вопроса до конца, 

не владеет навыками анализа и толкования 

первоисточников и научной литературы, 

путается в основных базовых понятиях и 

фактах, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов. 

 1-9 

(неудовлетв

орительно) 

Не освоены 

 

 

Коллоквиум 

 «Российская и всеобщая история: проблемы периодизации» 

 

 Коллоквиум – средство текущего или рубежного контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя с обучающимися по вопросам, вынесенных на 

коллоквиум. 

Целью проведения данного коллоквиума является развитие практических навыков 

студентов, совершенствование полученных теоретических знаний. Отличительной чертой 

проведения является личное общение преподавателя со студентами, что формирует у них 

определённые навыки: умение аргументировано излагать свою точку зрения, 

анализировать исторические процессы и события, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам и т.д. Это позволяет повысить познавательный интерес 

студентов, дает возможность преподнести, применить и закрепить знания в более яркой 

форме и в непринужденной обстановке, а также увидеть упущенные ранее грани 

рассматриваемой ситуации.  

 Ход коллоквиума: студенты заранее делятся на группы в соответствии с 

отстаиваемой точкой зрения. Каждая группа самостоятельно знакомится с 

соответствующей литературой и источниками. Результатом работы группы является 

коллективный научный доклад. 

На занятии каждая группа в режиме дебатов обозначает также свою позицию по 

следующим вопросам:  

По окончанию коллоквиума подводятся итоги работы студентов и делаются выводы 

по теме. 

 

Критерии оценки:  

 8-10 баллов (отлично) – развернутый доклад, активное участие в обсуждении; 

наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объёме пройденного программного 

материала, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, знание 



источников и дополнительной рекомендованной литературы по теме - Высокий уровень 

освоения компетенций 
4-7 баллов (хорошо) – развернутый доклад, участие в дискуссии; наличие твердых и 

достаточно полных знаний программного материала, незначительные ошибки про 

освещении заданных вопросов, знание основных исторических событий, наличие 

достаточных знаний исторических источников, четкое изложение материала - Средний 

уровень освоения компетенций 

 1-3 балла (удовлетворительно) – участие в коллективной работе, однократное 

дополнение к комментариям; не активное участие в обсуждении; недостаточный уровень 

знаний пройденного материала, изложение ответов с ошибками, необходимость 

наводящих вопросов, знание основных исторических фактов. - Низкий (Пороговый 

уровень) освоения компетенций 

 0 баллов (неудовлетворительно) - выставляется студенту, если он с трудом применяет 

некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и 

т.д. Слабая аргументация, нарушенная логика при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей. Студент не готов к работе на семинарском занятии. – Компетенции 

не освоены. 

 

 

Коллоквиум 

 «Российская и всеобщая история: историческая география» 

 

Коллоквиум – средство текущего или рубежного контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя с обучающимися по вопросам, вынесенных на 

коллоквиум. 

Целью проведения данного коллоквиума является развитие практических навыков 

студентов, совершенствование полученных теоретических знаний. Отличительной чертой 

проведения является личное общение преподавателя со студентами, что формирует у них 

определённые навыки: умение аргументировано излагать свою точку зрения, 

анализировать исторические процессы и события, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам и т.д. Это позволяет повысить познавательный интерес 

студентов, дает возможность преподнести, применить и закрепить знания в более яркой 

форме и в непринужденной обстановке, а также увидеть упущенные ранее грани 

рассматриваемой ситуации.  

 Ход коллоквиума: студенты заранее делятся на группы в соответствии с 

отстаиваемой точкой зрения. Каждая группа самостоятельно знакомится с 

соответствующей литературой и источниками. Результатом работы группы является 

коллективный научный доклад. 

На занятии каждая группа в режиме дебатов обозначает также свою позицию по 

следующим вопросам:  

По окончанию коллоквиума подводятся итоги работы студентов и делаются выводы 

по теме. 

 

Критерии оценки:  

 8-10 баллов (отлично) – развернутый доклад, активное участие в обсуждении; 

наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объёме пройденного программного 

материала, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, знание 

источников и дополнительной рекомендованной литературы по теме - Высокий уровень 

освоения компетенций 
4-7 баллов (хорошо) – развернутый доклад, участие в дискуссии; наличие твердых и 

достаточно полных знаний программного материала, незначительные ошибки про 



освещении заданных вопросов, знание основных исторических событий, наличие 

достаточных знаний исторических источников, четкое изложение материала - Средний 

уровень освоения компетенций 

 1-3 балла (удовлетворительно) – участие в коллективной работе, однократное 

дополнение к комментариям; не активное участие в обсуждении; недостаточный уровень 

знаний пройденного материала, изложение ответов с ошибками, необходимость 

наводящих вопросов, знание основных исторических фактов. - Низкий (Пороговый 

уровень) освоения компетенций 

 0 баллов (неудовлетворительно) - выставляется студенту, если он с трудом применяет 

некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и 

т.д. Слабая аргументация, нарушенная логика при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей. Студент не готов к работе на семинарском занятии. – Компетенции 

не освоены. 
 

 

 

 

  

 



Комплект примерных заданий для контрольной работы 

 

Задание №1.  

1. В каких государствах Древнего Востока деспотическая форма правления получила 

наибольшее развитие? 

2. Расскажите о развитии рабовладельческих отношений в древневосточных государствах.  

Задание №2. 

1. В каком государстве были приняты первые из известных нам законов? 

2. Почему, по-вашему мнению, время существования отдельных государств Древнего 

Востока было сравнительно недолгим? 

Задание №3. 

1. Назовите характерные черты каждого этапа истории древневосточных государств, 

приведите конкретные примеры. 

2. Каковы место и роль античных государств во всемирной истории? 

Задание №4. 

1. Охарактеризуйте античные цивилизации как зародыши всех последующих 

экономических формаций. 

2. Охарактеризуйте формы государственного устройства Древней Греции и Древнего 

Рима. 

Задание №5. 

1. Назовите важнейшие социально-политические и социально-экономические реформы 

античных государств, охарактеризуйте их значение. 

Задание №6. 

1. Какие факторы определяют место России в мировой цивилизации? 

2. Расскажите о древнейших поселениях на территории нашей страны.  

Задание №7. 

1. Кто были предшественники древних славян на территории нашего Отечества? 

2. Где находилась прародина славян, каково происхождение (этногенез) славянских 

народов? 

Задание №8. 

1. Какие факторы оказывают влияние на складывание и развитие народа? 

2. Как происходило расселение восточных славян, кто были их соседями? 

Задание №9. 

1. Расскажите о хозяйственной деятельности и общественном строе древних славян. 

2. Расскажите о развитии торговли и появлении городов у славян. 

Задание №10. 

1. Каковы основные экономические, политические, мировоззренческие характеристики 

развития западноевропейского общества в средние века? 

2. Какие этапы можно выделить в развитии Западной Европы в период Средневековья? 

Назовите страны-лидеры каждого этапа. 

Задание №11. 

1. Когда начинает формироваться этническая, экономическая, политическая, религиозная, 

культурная общность Западной Европы? 

2. В чем было основано единство западноевропейского общества в период Средневековья? 

Задание №12. 

1. Когда началась революция в естествознании? Каковы были ее причины и последствия? 

2. Как меняется организация западноевропейской науки в позднее Средневековье? 

Задание №13. 

1. Что определило формирование древнерусского государства? 

2. Дайте свою точку зрения на проблемы феодальной раздробленности на Руси. 

Задание №14. 



1. Какое влияние оказала монголо-татарская и шведско-немецкая агрессия на дальнейшую 

историю Руси? 

2. Каковы основные этапы и результаты образования Московского централизованного 

государства? 

Задание №15. 

1. Дайте периодизацию истории Средневекового Востока, исходя из критерия степени 

зрелости феодальных отношений. 

2. Как складывались поземельные отношения в Индии, Китае, Японии на различных 

этапах феодализма? 

Задание №16. 

1. Какие изменения претерпела система экономических, политических и социальных 

отношений в этих странах от этапа к этапу феодализма? 

2. Опишите государственный строй Индии, Китая, Японии. Что общего и особенного в 

каждом из них? 

Задание №17. 

1. Назовите экономические и социальные предпосылки объединения арабских племен и 

зарождения ислама. 

2. Перечислите страны, захваченные арабами в VII-IX вв. 

3. Определите основные причины распада Арабского халифата. 

Задание №18. 

1. Какие факторы способствовали прорыву Европы к Новому времени в XV-XVII вв.? 

2. Расскажите о причинах и последствиях буржуазной революции в Нидерландах и 

объясните, почему экономический расцвет этой страны был непродолжительным? 

Задание №19. 

1. Что такое первоначальное накопление капитала и почему Англия считается 

классической страной этого процесса? 

2. Чем была вызвана Английская буржуазная революция, какие этапы она включала, в чем 

состояли ее основные результаты? 

Задание №20. 

1. Расскажите о государственном устройстве ведущих стран Европы XV-XVII вв. и его 

отличиях. 

2. В чем состояли особенности социально-экономического развития Франции при 

переходе к Новому времени? 

3. Объясните причины экономического отставания Германии в XV-XVII вв. и 

охарактеризуйте основные события ее общественно-политического развития. 

Задание №21. 

1. Раскройте, как складывалась в России сословно-представительная монархия в XVI в. – 

XVII в. и как происходил переход к абсолютной монархии во второй половине XVII в. 

2. Какие сферы общественно-политической и экономической жизни затрагивали реформы 

Ивана IV, какое значение они имели? 

Задание №22. 

1. Расскажите об основных событиях внешней политики России в XVI-XVII вв. и их 

последствиях. 

2. Чем было обусловлено Смутное время, какую роль оно сыграло в пробуждении 

национального самосознания? 

Задание №23. 

1. Раскройте основные этапы закрепощения крестьян в России, покажите роль государства 

в этом процессе. 

2. Охарактеризуйте содержание и значение Соборного Уложения 1649 г. 

Задание №24. 

1. Что стало причиной раскола церкви в России в XVII в., к чему он привел? 



2. Раскройте причины и характер сословных и классовых противоречий в России в XVI-

XVII вв., формы их разрешения. 

Задание №25. 

1. В чем, по вашему мнению, состоит историческая обусловленность эпохи Просвещения? 

Охарактеризуйте национальные особенности Просвещения по странам. 

2. Какие причины вызвали Великую французскую революцию? Какие основные этапы 

выделяются в ней? 

Задание №26. 

1. Охарактеризуйте наиболее существенные преобразования, проведенные Великой 

французской революцией, ее результаты и историческое значение. 

2. Раскройте сущность промышленного переворота, объясните, почему Англия стала его 

родиной, как проходило в этой стране начало промышленной революции. 

Задание №27. 

1. Сопоставьте социально-экономическое и политическое развитие ведущих стран 

Западной Европы в XVIII в., объясните его причины. 

2. Какие новые явления наблюдались в сельском хозяйстве европейских стран в XVIII в.? 

Задание №28. 

1. Дайте оценку деятельности Петра I. Какие преобразования Петра I способствовали 

экономическому, военному и культурному развитию России, какие сыграли негативную 

роль? 

2. Какие изменения произошли в развитии и размещении производительных сил, 

отраслевой структуре, организации производства в России? 

Задание №29. 

1. Расскажите об особенностях просвещенного абсолютизма в России. 

2. С какими целями был составлен Екатериной II ее знаменитый «Наказ»? Какими 

источниками пользовалась она при его составлении? 

3. Почему была свернута политика просвещенного абсолютизма в России? 

Задание №30. 

1. Как успехи в колониальной политике были связаны с внутренним развитием западных 

стран? 

2. Расскажите об основных направлениях внешней политики стран Европы в XVIII в. 

Задание №31. 

1. Каковы результаты внешней политики Петра I, Екатерины II? 

2. Расскажите о причинах, характере, особенностях войны за независимость в английских 

колониях Северной Америки. 

Задание №32. 

1. Назовите важнейшие признаки индустриальной цивилизации. 

2. Охарактеризуйте военные события в Европе 1800-1810 гг. для Франции, Англии, 

Австрии, германских государств и России. 

Задание №33. 

1. Раскройте содержание понятия «промышленный переворот». Каковы основные 

технические, экономические и социальные результаты промышленного переворота в 

различных странах? 

2. Каковы причины революций 1848-1849 гг. в европейских странах? Расскажите о 

результатах этих революций. 

Задание №34. 

1. Дайте характеристику экономической ситуации в России в начале XX в.  

2. Вокруг каких вопросов развернулась дискуссия между различными политическими 

партиями?  

Задание №35. 

1. Характеристика особенностей национального вопроса в России. 

2. Охарактеризуйте социальную политику Самодержавия.  



Задание №36.  

1. Дайте определение следующим понятиям: идеология, политическая пропаганда, 

политическая стачка, двоевластие, разложение армии.  

2. Докажите, что у большевиков не было возможности прихода к власти мирным путем.  

Задание №37.  

1. Сравните политические взгляды Л. Д. Троцкого и В. И. Ленина.  

2. Составьте хронологическую таблицу основных событий, фактов и явлений периода 

март 1918-1922 гг.  

Задание №38.  

1. Причины и начало внутрипартийной борьбы за власть.  

2. Государственно-политическое возвышение И. В. Сталина.  

3. Формирование противоборствующих внутрипартийных фракций. 

4. Смерть В. И. Ленина и борьба за лидерство в партии.  

Задание №39.  

1. Дайте определение следующим понятиям: план «автономизации», план 

«федерализации», националуклонисты, младодержавный шовинизм.  

2. Докажите, что политическая непримиримость и личная неприязнь новой власти многих 

представителей русской интеллигенции стали основной причиной ее массовой эмиграции.  

Задание №40.  

1. Дайте оценку деятельности наркома иностранных дел Чичерина Г. В.  

2. Составьте хронологическую таблицу основных фактов, событий и явлений из истории 

индустриального строительства в СССР.  

Задание №41.  

1. Охарактеризуйте внешнеполитические взгляды И. В. Сталина. 

2. Основные этапы и специфика внешней политики СССР в 30-40-е годы. 

3. Внешняя политика СССР в условиях назревания мировой войны.  

4. Пакт Молотова – Риббентропа и новый вектор внешнеполитической деятельности 

СССР.  

Задание №42.  

1. Дайте определение следующим понятиям: «стахановское» движение, сталинская 

«революция сверху», неонеп.  

2. Докажите, что политические репрессии 1930-х годов в значительной мере подорвали 

боеспособность РККА.  

Задание №43.  

1. Дайте оценку деятельности наркома иностранных дел В. М. Молотова.  

2. Составьте хронологическую таблицу важнейших шагов советской дипломатии в годы 

Великой Отечественной Войны 

 

Методические рекомендации для выполнения контрольной работы  

Задание выполняется в письменной форме и сдается преподавателю на 

электронном и бумажном носителе.  

Под контрольной работой подразумевается творческая исследовательская работа, 

являющаяся развернутым ответом на один из уточняющих вопросов к изученной теме и 

основанная, прежде всего, на изучении нескольких исторических источников (1-3 

источников) и научной литературы (1-5 историографических работ), знакомых студенту.  

Контрольные работы могут быть нескольких видов: 

1. Составление сравнительных таблиц; 

2. Составление конспектов; 

3. Написание обзора и т.п. 

 

 

Критерии оценки:  



1-3 баллов - полнота раскрытия темы и логика изложения при выполнении заданных 

условий 

4-5 баллов - наличие собственных выводов, обобщений, критического анализа 

 

Примерные темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 
 

1. Приватизация начала 1990-х гг. в России: развал государственного сектора 

экономики или формирование новой социальной страты частных собственников?  

2. Конституционный кризис 1992-1993 гг.: к чему стремились стороны конфликта? 

3. Развитие программы приоритетов национальных проектов в России: как 

изменилась жизнь россиян? 

4. Пандемия covid-19: как изменилась жизнь россиян? 

5. Место и роль России в современном мире 

6. Роль России в урегулировании Сирийского конфликта 

7. Сепаратистские тенденции в России в 1990-е гг.: в чем просчитались российские 

власти? 

8. Влияние экономического кризиса начала 1990-х гг. на развитие системы 

образования: как «выживали» университеты? 

9. Глобализация в образовании и науки: реальность или миф? 

10.  Нобелевские лауреаты из России: вклад в мировую науку (на выбор студента) 

11. Современные проблемы и методология научного исследования.  

12. Первые цивилизации на территории Индии. 

13. Первые цивилизации на территории Китая. 

14. Персидская держава Ахеменидов. 

15. Правление Александра Македонского. 

16. Государство Гуптов. 

17. Крито-микенский период и Темные века. 

18. Классический период и эпоха эллинизма. 

19. Тиберий и Гай Гракхи. 

20. Предшественники древних славян. 

21. Быт, нравы и верования восточных славян в VI – IX вв.  

22. Дискуссии по поводу термина «Русь». 

23. «Повесть временных лет» как исторический источник. 

24. Дискуссии по поводу норманнской теории.  

25. Социально-экономические и политические предпосылки возникновения 

государства у восточных славян.  

26. Политика первых русских князей.  

27. Принятие христианства на Руси.  

28. Международные связи Киевской Руси (IX - XIII).  

29. Система вассалитета. 

30. Становление феодальных отношений. 

31. Создание централизованных государств в Европе. 

32. Восстание под руководством Уота Тайлера и Джона Болла 

33. Средневековые города. 

34. Особенности исторического развития ведущих стран Европы. 

35. Великие географические открытия. 

36. Реформация церкви. 

37. «Устав Владимира Мономаха». 

38. Галицко-Волынское княжество. 

39. Киевская земля в XII - начале XIII в.  

40. Ростово-Суздальская земля в XII - начале XIII в.  



41. Новгородская и Псковская земля в XII - начале XIII в.  

42. Культура Киевской Руси (IX - XIII).  

43. Образование империи Чингисхана.  

44. Завоевательные походы монголов первой четверти XIII в.  

45. Монголо-татарское нашествие на Русские земли.  

46. Агрессия немецких, шведских и датских рыцарей. Александр Невский 

47. Индия в эпоху Могольской империи. 

48. Имперский период в Китае. 

49. Эпоха царей Ямато. 

50. Основные арабские завоевания при праведных халифах. 

51. Нидерландская буржуазная революция. 

52. Англия – классическая страна первоначального накопления капитала. 

53. Оливер Кромвель. 

54. Абсолютизм во Франции. 

55. Ост-Индская и Вест-Индская компании и их деятельность. 

56. Реформация в Западной и Центральной Европе. 

57. Мартин Лютер. 

58. Тридцатилетняя война (1618-1648). 

59. Избранная рада. 

60. Опричнина и ее историческое значение. 

61. Внешняя политика Ивана IV. 

62. Восстание Ивана Болотникова. 

63. Соборное Уложение 1649 г. и укрепление самодержавия. 

64. Экономика России в XVII в. 

65. Освоение Сибири. Перспективы славяно-сибирской цивилизации.  

66. Английское Просвещение. 

67. Французское Просвещение. 

68. Просвещенный абсолютизм. 

69. Фридрих II Великий. 

70. Экономическое развитие стран Европы в XVIII в. 

71. Табель о рангах. 

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

73. Жалованная грамота дворянству 1785 г. 

74. Декларация независимости. 

75. Колонии и колониальная политика к концу XIX века. 

76. Тайпинское восстание и его последствия. 

77. Милитаризация Европы к концу XIX века. 

78. Внутренняя политика Николая I. 

79. Судебная реформа 1864 г. 

80. Пореформенное развитие России. 

81. Западники и славянофилы. 

82. Экономический кризис 1900-1901 гг. и его последствия. 

83. Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг.  

84. Участие России в Первой мировой войне. 

85. Февральская революция 1917 г.  

86. Октябрьская революция и становление Советской власти.  

87. Образование СССР.  

88. Внешняя политика СССР 20-30-е гг.  

89. Образование мировой системы социализма. 

90. Экономический кризис 1929-1933 гг. и его последствия. 

91. Зарождение фашизма. Мир накануне Второй мировой войны. 

92. Основные периоды Великой отечественной войны.  



93. 19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.) – коренной перелом в ВОВ. 

94. Тегеранская конференция и ее итоги. 

95. Открытие Второго фронта.  

96. Ялтинская конференция и ее итоги. 

97. Итоги Второй мировой войны. 

98. Создание Организации Объединенных Наций (ООН). 

99. Организация Североатлантического Договора (НАТО). 

100. Создание Варшавского Договора.  

101. Развитие экономики СССР в 50-60-е гг. 

102. Страны третьего мира. 

103. Этапы крушения колониальной системы. 

104. Экономический кризис 1974 – 1975 гг. и его последствия. 

105. Мировой экономический кризис 1980-1982 гг. 

106. Распад СССР. 

107. Демократические революции в Восточной Европе. 

108. Переход к постиндустриальной цивилизации. 

109. Процессы интеграции в Западной Европе. 

110. Европейский Союз и страны Восточной Европы. 

111. Процессы интеграции стран Северной Америки. 

112. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

113. Глобальные проблемы современности. 

 

 

 Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению  

Начинать эссе целесообразно с ясного и четкого определения личной позиции. В 

следующем предложении уместно сформулировать понимание высказывания, ставшего 

темой эссе. 

Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. Оно не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. Эссе должно 

иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. 

Каждый абзац должен содержать только одну основную мысль. Эссе должно показывать, 

что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, 

обобщения, мировоззренческие идеи. Эссе должно содержать убедительную 

аргументацию заявленной по проблеме позиции. Изложите свою точку зрения в той 

последовательности, которую вы наметили. Сформулируйте общий вывод работы. 

 

Критерии оценки  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если при выполнении эссе (реферата) студент 

использовал не менее 5-7 источников, реферат имеет логическую структуру, оформление 

соответствует техническому регламенту, содержание в полной мере раскрывает тему, 

работа представлена своевременно.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если при выполнении реферата студент 

использовал не менее 4-5 источников, реферат имеет логическую структуру, имеются 

технические погрешности при оформлении работы, содержание в целом раскрывает тему, 

работа представлена своевременно.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при выполнении  

реферата студент использовал менее 4-5 источников, реферат не имеет четкой логической 

структуры, имеются технические погрешности при оформлении работы, содержание не в 

полной мере раскрывает тему, работа не представлена в установленные сроки.  



Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при выполнении работы 

использован 1-2 источника, нет плана, отражающего структуру работы, содержание не 

соответствует теме.  

 

Подготовка рецензии по проблемному направлению 

 

Подготовка рецензии на статью является заданием дополнительной части плана, 

студенты определяют необходимость выполнения задания самостоятельно. 

Рецензия – это оценочный критический анализ научной работы (монографии, 

статьи, реферата, диссертации). Рецензирование предполагает, с одной стороны, краткое 

аналитическое воспроизведение взглядов автора научной работы на поставленную им 

проблему, а, с другой, развернутую и аргументированную формулировку отношения 

рецензента к основным идеям автора, интерпретацию основных положений 

рецензируемой работы в соответствии с взглядами и убеждениями рецензента.  

Структура рецензии, как правило, состоит из трех частей: обобщающей 

характеристики рецензируемого произведения, критического анализа и заключения. В 

первой части дается характеристика актуальности рецензируемой работы (в контексте 

общемировых и российских тенденций общественного развития, состояния 

общественного сознания, развития современной науки и т.п.), ее научно-познавательной 

значимости (ключевые концептуальные особенности работы, специфика авторской 

гипотезы, ее соотношение с общепринятыми подходами, методологическая 

направленность работы и т.п.), структурных особенностей рецензируемой работы, ее 

основных содержательных линий, используемой автором источниковой базы. Здесь же 

кратко характеризуются промежуточные и итоговые выводы, сделанные автором 

рецензируемой работы. Таким образом, первая часть рецензии призвана комплексно и 

схематично показать основное содержание рецензируемой работы, воспроизвести 

авторскую логику и концептуальную направленность произведения. Во второй части 

рецензии в формате замечаний приводятся оценочные суждения рецензента. Основанием 

замечаний могут быть концептуальные особенности рецензируемой работы, 

интерпретация автором тех или иных событий, логика изложения и структурная 

композиция работы, фактические неточности, стилистические погрешности и т.п. В 

заключительной части дается обобщающая оценка функциональной значимости 

рецензируемой работы, формулируются предложения по ее научно-практическому 

использованию.  

Объем рецензии на монографию должен составить примерно 5-6 страниц 12 

шрифтом с полуторным интервалом (без учета титульного листа). Оформление 

титульного листа и технические характеристики текста типовые. Следует помнить, что 

рецензия должна носить авторский характер и при ее составлении недопустимо 

использование фрагментов из рецензий и аннотаций, опубликованных в научных 

изданиях или размещенных в Интернете. Цитирование рецензируемой научной работы 

оформляется по упрощенной схеме (библиографические ссылки не приводятся, номер 

страницы указывается в скобках после приведенного фрагмента текста). 

 

Перечень примерной литературы, рекомендуемой для подготовки рецензии 

1. Авторханов А. Технология власти. М., 1992.  

2. Аджубей А. Те десять дней. М., 1990.  

3. Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. М., 1992.  

4. Бурлацкий Ф.М. Русские государи. Эпоха реформации. М., 1996 г.  

5. Волкогонов Д.А. Семь вождей. В 2 кн. М., 1996.  

6. Восленский М. Номенклатура. М., 1991.  

7. Данилов А.А. История инакомыслия в России: советский период. 1917-1991. -М., 1997.  

8. Двадцатый съезд и его исторические реальности. М., 1991.  



9. Зима В.Ф. Голод в СССР 1946-1947 годов: происхождение и последствия. М., 1996.  

10. Зубкова Е. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. 

М., 2000.  

11. Медведев Р. Хрущев. М., 1991.  

12. Медведев Р. Личность и эпоха. Политический портрет Л.И. Брежнева. М., 1991.  

13. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М., 2004. 

 

Критерии оценки: 

От 1 до 3 баллов: структура рецензии не полностью соответствует предъявляемым 

требованиям; рецензия имеет описательный характер; критический анализ рецензируемой 

работы отсутствует, либо носит некорректный характер и свидетельствуют о 

недостаточно глубоком знании темы; оформление рецензии не полностью соответствует 

предъявляемым требованиям.  

3-4 балла: структура рецензии соответствует предъявляемым требованиям; в ее составе 

дается достаточно полная характеристика рецензируемой работы, но отсутствует или 

минимально представлен критический анализ; в заключительной части отсутствуют 

предложения по научно-практическому использованию рецензируемой работы; при 

оформлении рецензии допущены незначительные погрешности.  

5 баллов: структура рецензии соответствует предъявляемым требованиям, представлена 

достаточно полная характеристика актуальности, научно-познавательной значимости, 

структурных и концептуальных особенностей рецензируемой работы, промежуточных и 

итоговых выводов; критические замечания рецензента носят аналитический и творческий 

характер, свидетельствуют о хорошем знании темы. 

 

 

 

 

Составление аннотированного списка по теме 

 

Подготовка аннотированного списка является заданием дополнительной части плана, 

студенты определяют необходимость выполнения задания самостоятельно. 

Составление аннотированного списка направлено на тренинг у студентов навыков 

работы с библиографическими источниками разных видов (статьи, монографии, эссе, 

диссертации, авторефераты), их обобщения и классификации. Студенту предлагается 

самостоятельно определить ракурс исследуемой проблематики в рамках заявленной темы 

и отобрать 5-6 работ для аннотирования. (Направление избранного аспекта проблемы 

согласуется с преподавателем). Каждая аннотация должна раскрывать содержание работы 

и основные положения авторских выводов. Список сдается в печатном или электронном 

виде (объем 1-2 стр. печатного текста на каждую аннотация, формат А-4, 14 кегль, 

интервал 1,5). 

 

Перечень примерных тем, рекомендуемых для составления аннотированного списка: 

1. Феодальная раздробленность на Руси, ее политические и экономические последствия.  

2. Нашествие монголо-татаров на Русь, и борьба Руси с агрессией немецких и шведских 

феодалов в XIII веке. 

3. Реформы Ивана Грозного. Политика опричнины, ее цели и последствия. 

4. Особенности социально-экономического и политического развития России в середине и 

второй половине XVII века. 

5. Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. 

6. Экономическое развитие России в первой половине XIX века.  

7. Отечественная война 1812 г.: ее влияние на международное и внутреннее положение 

России. Декабристы. 



8. Общественно-политическое движение в России в 30-50-е годы XIX века. 

9. Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

10. Революция 1905-1907 гг. Причины, характер, движущие силы, основные этапы и 

итоги. 

11. Первая мировая война: причины, характер, итоги. Участие в войне России.  

12. Гражданская война: основные этапы, последствия. Причины победы большевиков. 

13. Индустриализация и коллективизация.  

14. Становление тоталитарного режима в СССР в 1930-е годы. 

15. Внутриполитическое развитие страны в 1953-1964 гг. 

16. Социально-экономическое развитие СССР в 1953-1964 гг. 

17. Советское общество втор. пол. 80-х до начала 90-х годов. Попытки обновления 

социализма и причины неудач.  

18. Августовский переворот 1991 г.  

 

Критерии оценки: 

1-3 балла: список не соответствует предъявляемым требованиям; имеет описательный 

характер (не выявлены ключевые положения авторской концепции); отобранная 

литература не соответствует ракурсу избранной проблемы; при оформлении обзора 

допущены погрешности.  

4-5 баллов: в списке полно и объективно изложены факты и концепции, отраженные в 

литературе; отобранная литература соответствует ракурсу избранной проблемы; 

использованы материалы всех видов, оформление обзора с погрешностями (3 балла) без 

погрешностей (4 балла). 

 

 

 

 

 
Задание «Термины исторические» 

 

Славяне. Подсечно-огневая система земледелия, перелог, двухполье, трехполье. 

Натуральное хозяйство и рынок. Город. Концы и улицы (Новгород). Село. Дань, полюдье. 

Монархия, республика. Князь, вече, посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, 

детские. Дружина. «Люди градские», «гражане». Купцы. Гости. Смерды, закупы, холопы. 

Язычество, христианство, православие, ислам, иудаизм. Епархия. Монастырь. 

Митрополит. Патриарх. Автокефалия (церковная). Десятина. Раздробленность. Вотчина. 

Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. 

Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. 

Былины. Орда. Курултай, тумен, нойон, баскак, ярлык, «выход». Крестоносцы. 

Централизация. Кормление. Царь. Государственная символика. Герб. Местничество. 

Кормление. Дети боярские. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. 

Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы.  

 

 

Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Самозванство. Посад. 

Слобода. Мануфактура. Протекционизм. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. 

Секуляризация культуры. Парсуна. Полки нового и иноземного строя. Стрельцы. Ясак. 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Потешные. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. 

Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. 

Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Бурмистры. Майорат. 

Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». 

«Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Предводитель 



дворянства. Гильдия. Вооруженный нейтралитет. Барокко. Рококо. Классицизм. 

Сентиментализм.  

 

Двоевластие, Советская власть, Учредительное собрание, ВКП(б), диктатура 

пролетариата, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о 

земле, Декрет о мире, рабочий контроль, левоэсеровский мятеж, продразверстка, 

продотряды, комбед, мешочники, ревком, гражданская война, «красные», «белые», 

«зеленые», РККА, Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, 

субботник, спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна 

РОСТА». «Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, индустриализация, 

коллективизация, культурная революция, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, 

«вредители», раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, враг народа, ударники, 

стахановцы, массовые репрессии, ГУЛАГ, освоение Арктики. Социалистический реализм, 

коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, паспортная система. 

«Перестройка», «гласность», «новое политическое мышление», «стратегия ускорения», 

«долларовая игла», общечеловеческие ценности, «социализм человеческим лицом», 

антиалкогольная компания, человеческий фактор, новое политическое мышление, 

общечеловеческие ценности, политический плюрализм, правовое государство, разделение 

властей, межнациональный конфликт, титульная нация, коммерческий банк, 

индивидуальная трудовая деятельность, конверсия оборонных предприятий, съезд 

народных депутатов, Межрегиональная депутатская группа, ГКЧП.  

 

 

Критерии оценки: 

1. 1 балл ставится за оформление 

2. 2 балла ставится за объём и представительность  

3. 2 балла ставится за точность и полноту ответа 

 

Подготовка глоссария по теме 

 

Глоссарий делается для закрепления материала. Перед глоссарием даётся краткая, 

но исчерпывающая характеристика эпохи. Состоит из важнейших терминов, отражающих 

изучаемый период. К терминам прилагается краткое описание и анализ данного события, 

важнейшие его оценки. При раскрытии термина устанавливаются причинно-следственные 

связи, отдельные культурно-исторические феномены рассматриваются в широком 

социальном контексте, даются основные историографические оценки. 

 

Примерный перечень тем для составления глоссария 

 

- Проблемы быта советских людей после войны. 

- Социальная политика советского государства в первое послевоенное десятилетие 

- Борьба за «сталинское наследие»: Берия, Маленков, Молотов, Булганин, Жуков, Хрущёв. 

- Экономическое развитие в первое послевоенное десятилетие. 

- Начальный период холодной войны. Корейская война. 

- Политика кризисной дипломатии в годы правления Хрущёва 

- XX съезд КПСС и политика реабилитации. 

- Аграрная политика Н. С. Хрущева. 

- Освоение Целины: дискуссии в западной и современной российской историографии. 

- Советский кинематограф в годы «оттепели».  

- «Новояз» «эпохи Горбачёва» 

- Войны памяти в годы «перестройки» 

- Социальная цена либеральных реформ 90-х гг. XX. 



- Судьбы русского мира после СССР. 

- Поиск консенсуса в современном российском обществе. 

 

Критерии оценки: 

1. 1 балл ставится за оформление 

2. 2 балла ставится за объём и представительность глоссария 

3. 2 балла ставится за точность и полноту ответа 

 

 
Деловая игра «Древнерусская культура» 

по дисциплине «История России XX в.»  

 

 Деловая игра представляет собой аудиторное разрешение типичных ситуаций, взятых из 

реальной жизни, в виде некоторой «драматической» сценки. Смысл игры заключается в 

том, чтобы участники игры поупражнялись в преодолении распространенных трудностей, 

с которыми потом придется столкнуться каждому начинающему специалисту. Игра 

развивает практические умения и навыки. 

 Цели использования деловых игр определяют и критерии оценки ее результатов, 

проявляемых в виде демонстрации: 

− владение междисциплинарным, комплексным знанием; 

− навыков анализа и критического мышления; 

− умений коммуникаций; 

− ответственности за последствия принимаемых решений; 

− умений в применении типовых схем выработки управленческих решений в проблемных 

ситуациях; 

− творческого мышления; 

− умений работы в команде. 

Критериями оценки эффективности участников в игре являются: 

 − предъявление каждым студентом своего понимания проблемы; 

 − появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; 

 − степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы. 

Критерии эффективности сформулированного участниками решения выступают: 

 − использование при выработке решений рекомендуемых приемов, методов; 

 − не превышение лимита времени; 

 - наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности; 

 − рациональность принятого решения; 

 − наличие ошибок или противоречий в решении; 

Критерии межгруппового взаимодействия состоят в: 

 − быстроте принятия решений; 

 − аргументированности при защите своих решений; 

 − согласованности решения внутри группы; 

 − соревновательности при проведении действий, входящих в канву игры. 

 Цель деловой игры: сформировать у обучающихся представление о культуре 

Древнерусского государства; сформировать умение поиска информации в различных 

источниках, развивать навыки работы в группе. 

 Форма проведения - виртуальная экскурсия, в ходе которой происходит знакомство с 

культурными достижениями Древней Руси  

Студентам предлагаются следующие роли: экскурсовод, древнерусские 

живописцы, зодчие, ювелиры, музыканты, жители посада и др.  

 Ожидаемый результат: 

Деловая игра направлена на развитие практических навыков студентов, 

совершенствование полученных теоретических знаний. Занятия позволяют выявить 



усвоенные студентами знания по истории древнерусской культуры. 

 

Критерии оценки: 

 5 баллов (отлично) – развернутое выступление, активное участие в обсуждении; 

привлечение дополнительного иллюстративного материала; наличие глубоких и 

исчерпывающих знаний в объёме пройденного программного материала, грамотное и 

логически стройное изложение материала при ответе, знание источников и 

дополнительной рекомендованной литературы по теме. - Высокий уровень освоения 

компетенций 

3-4 баллов (хорошо) – участие в обсуждении; наличие твердых и достаточно 

полных знаний программного материала, незначительные ошибки при освещении 

заданных вопросов, знание основных исторических событий, наличие твердых знаний по 

историческим источникам, четкое изложение материала. - Средний уровень освоения 

компетенций 
1-2 балла (удовлетворительно) – участие в коллективной работе, однократное дополнение 

к комментариям; участие в дискуссии; наличие знаний пройденного материала, изложение 

ответов с ошибками, необходимость наводящих вопросов, знание основных исторических 

фактов .- Низкий (Пороговый уровень) освоения компетенций 

 0 баллов (неудовлетворительно) - выставляется студенту, если он с трудом применяет 

некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и 

т.д. Слабая аргументация, нарушенная логика при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей. Студент не готов к работе на семинарском занятии. – Компетенции 

не освоены. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деловая игра «Страна после войны: варианты социально-экономического и 

политического развития, культура и научные открытия» 

 

Деловая игра представляет собой аудиторное разрешение типичных ситуаций, взятых из 

реальной жизни, в виде некоторой «драматической» сценки. Смысл игры заключается в 

том, чтобы участники игры поупражнялись в преодолении распространенных трудностей, 

с которыми потом придется столкнуться каждому начинающему специалисту. Игра 

развивает практические умения и навыки. 

 Цели использования деловых игр определяют и критерии оценки ее результатов, 

проявляемых в виде демонстрации: 

− владение междисциплинарным, комплексным знанием; 

− навыков анализа и критического мышления; 

− умений коммуникаций; 

− ответственности за последствия принимаемых решений; 

− умений в применении типовых схем выработки управленческих решений в проблемных 

ситуациях; 

− творческого мышления; 

− умений работы в команде. 

Критериями оценки эффективности участников в игре являются: 

 − предъявление каждым студентом своего понимания проблемы; 

 − появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; 

 − степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы. 

Критерии эффективности сформулированного участниками решения выступают: 

 − использование при выработке решений рекомендуемых (приемов, методов; 

 − не превышение лимита времени; 

 − наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности; 

 − рациональность принятого решения; 

 − наличие ошибок или противоречий в решении; 

Критерии межгруппового взаимодействия состоят в: 

 − быстроте принятия решений; 

 − аргументированности при защите своих решений; 

 − согласованности решения внутри группы; 

 − соревновательности при проведении действий, входящих в канву игры. 

 

 Цель деловой игры: сформировать у обучающихся представление о международной 

обстановке послевоенного периода, о вариантах социально-экономического и 

политического развития страны, достижениях культуры и науки; сформировать умение 

поиска информации в различных источниках, развивать навыки работы в группе. 

 Форма проведения – виртуальный съезд общественных и культурных деятелей 

послевоенного времени, в ходе которого обсуждались предлагаемые варианты социально-

экономического и политического развития, достижения советской науки и перспективы ее 

развития.  

Студенты разбиваются на несколько групп. Каждая группа получает задание по 

исследованию проблем послевоенного развития: а) социально-экономическое развитие б) 

культурное развитие; в) политическая обстановка в целом. Каждая группа должна четко 

распределить роли участников.  

Например, могут быть предложены следующие роли в рамках первого направления 

исследования проектов дальнейшего развития экономики: 

- Сторонники довоенной модели развития — Г. Маленков, Л. Берия, Л. Каганович. 

- Сторонники взвешенного экономического развития - А. Жданов (Ленинградский 

обком), Н. Вознесенский (председатель Госплана), П. Доронин (Курский обком), Н. 

Родионов (председатель Совмина).  



- Предложения бухгалтера С. Александрова, описанные им в рукописи 

«Послевоенная отечественная экономика». 

 В ходе занятия предстоит выяснить: 

 1) Насколько реальной была в СССР демократическая альтернатива развития 

общества?  

2) Какие факторы привели к тому, что она не была осуществлена и реализована? 

3) Что же представляло собой поколение послевоенного времени? 

 

 Ожидаемый результат: сформировать у учащихся многоплановый конкретный образ 

послевоенного времени и познакомить их с открывшимися после войны перспективами 

развития СССР. 

 

Критерии оценки: 

 5 баллов (отлично) – развернутое выступление, активное участие в обсуждении; 

привлечение дополнительного иллюстративного материала; наличие глубоких и 

исчерпывающих знаний в объёме пройденного программного материала, грамотное и 

логически стройное изложение материала при ответе, знание источников и 

дополнительной рекомендованной литературы по теме. - Высокий уровень освоения 

компетенций 

3-4 баллов (хорошо) – участие в обсуждении; наличие твердых и достаточно 

полных знаний программного материала, незначительные ошибки при освещении 

заданных вопросов, знание основных исторических событий, наличие твердых знаний по 

историческим источникам, четкое изложение материала. - Средний уровень освоения 

компетенций 
 1-2 балла (удовлетворительно) – участие в коллективной работе, однократное 

дополнение к комментариям; участие в дискуссии; наличие знаний пройденного 

материала, изложение ответов с ошибками, необходимость наводящих вопросов, знание 

основных исторических фактов.- Низкий (Пороговый уровень) освоения компетенций 

 0 баллов (неудовлетворительно) - выставляется студенту, если он с трудом применяет 

некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и 

т.д. Слабая аргументация, нарушенная логика при ответе, однообразные формы 

изложения мыслей. Студент не готов к работе на семинарском занятии. – Компетенции 

не освоены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дискуссия (круглый стол) по теме:  

«4 ноября – День народного единства: история и традиции.  

Почему праздник так важен для России?» 

Данная тема чрезвычайно актуальна и современна. Каждому россиянину следует 

отчетливо знать и понимать, что же лежит в основе его национальной самобытности? 

Каковы корни этого уникального исторического явления – особой человеческой общности 

– многонационального российского народа? В чем отличия его от других народов? Какое 

влияние оказала Россия на историю и культуру всего человечества? Для этого надо 

отчетливо представлять, какие важнейшие этапы государственно - политического 

развития прошло наше Отечество за свою многовековую историю. Какие источники 

питали и питают наше Великое Прошлое. Актуальность предложенной темы круглого 

стола состоит в и том, что история России богата примерами, когда именно единение 

всего многонационального народа нашей Родины во имя блага и процветания страны 

открывало путь к укреплению независимости государства и способствовало развитию 

цивилизованного общества, сохранению культурно-исторического наследия. В наше 

непростое время историческое прошлое России напоминает «… пока мы едины – мы 

непобедимы». 

 В ходе круглого стола, при обсуждении предоставленной темы, студентам 

необходимо показать, что День народного единства символизирует сплоченность народа, 

давшую возможность разгромить интервентов. Для освобождения земли русской от 

иноземных захватчиков в ополчении участвовали представители всех сословий, народов и 

вероисповеданий, входящих в состав русской державы. День народного единства – 

праздник, призывающий людей не только вспомнить важнейшие исторические события, 

но и напомнить всем гражданам многонациональной страны о важности сплочения и 

объединения. События XVII века, напоминают нам о том, что только вместе, 

объединившись можно преодолеть препятствия и преграды, и справиться с любыми 

трудностями. На территории России проживают представители 195 народов и 

народностей, с разными вероисповеданиями.  

Основная задача круглого стола показать, что, как и в дореволюционное, так и в 

настоящее время — это единство людей разного происхождения, статуса и религий, 

является основой для достижения общей цели — стабильного гражданского мира, 

крепкой государственности и независимости страны. Праздник День народного единства 

важен для России и тем, что это повод для граждан страны с многонациональным и 

многоконфессиональным составом почувствовать себя единым народом. Это акт 

уважения к патриотизму и мужеству, которое было проявлено освободителями Москвы и 

защитниками нашей государственности в XVII веке. Смута фактически разрушила основы 

государства и государственности, кинула страну на край пропасти. На повестке дня 

стояло выживание народа. Память о том, как весь народ России смог объединиться, чтобы 

спасти Родину, отстоять свою свободу и независимость, должна существовать. 4 ноября 

мы отмечаем веру в то, что мы остаемся единым народом, который сможет преодолеть 

любые трудности и, объединившись, пройти любые испытания. 

Задачи круглого стола: 

Пояснить смысл и значение нового государственного праздника Российской 

Федерации; 

формировать чувство уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

продолжить патриотическое воспитание обучающихся, через осознание 

необходимости всеобщего единения для победы над агрессорами; 

воспитывать уважение к государственным праздникам Российской Федерации, 

русским национальным героям. 

Задачи проведения круглого стола: 



1. воспитание у студентов чувства патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей Родины, гражданственности, развития мировоззренческих убеждений на основе 

осмысления исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок; 

2. создание условий для применения студентами знаний и представлений о 

системах социальных норм и ценностей жизни в российском поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, для формирования толерантного отношения к представителям других 

народов; 

3. развитие у студентов умения анализировать историческую и социальную 

информацию; 

4. формирование у студентов активного отношения к изучаемым событиям, умения 

анализировать и определять их значение в судьбе Отечества: 

Для реализации поставленных целей, при проведении круглого стола, могут 

использоваться подготовительные формы работы: 

 - конкурс творческих работ (сочинений, эссе) по теме «День народного единства» 

- презентация результатов исследовательской деятельности по теме «Герои 

народного ополчения»  

 - подготовка видео-путешествия по страницам истории России: «День народного 

единства через летопись веков» 

 - просмотр и обсуждение фильмов исторической тематики: «1612» (режиссёр. В. 

Хотиненко), «Минин и Пожарский» (режиссер. В. Пудовкин), «Русская смута. История 

болезни» (режиссер. А. Денисов), 

 Проведение «Недели толерантности»: «Един народ и в этом сила»: 

- День уважения и терпения (Обычаи и традиции разных народов) «Вместе мы – 

Россия!» 

 - День конфессий (Национальные религии и верования) «Без веры жить нельзя»; 

- День национальных культур «Земли родной многоголосье»; 

- День национальной кухни «Щедрый стол»; 

- Праздник национального костюма. 

Данные мероприятия направлены на формирование знаний об истории праздника, о 

его необходимости, о современном понятии единения народов России, на воспитание в 

студентах чувства взаимопонимания, милосердия, заботы о людях, гордости за нашу 

Родину и её героев. 

В ходе мероприятий студенты должны понять, что история России учит нас: 

порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. Соединяет людей и 

народы дружба, и сильна Россия только тогда, когда она едина. Именно поэтому в нашей 

стране есть такой важный праздник - День народного единства. Это праздник дружбы и 

объединения, праздник любви и согласия. 

Это возможностью напомнить нам всем о наших общих корнях, в полной мере 

осознать, что единство народов во все времена было и остаётся главной национальной 

идеей России, залогом её достойного будущего, понять, что для того, чтобы добиться 

национального успеха, все мы должны быть вместе, независимо от возраста, рода занятий, 

национальности и политических пристрастий. При подготовке мероприятий обязательно 

нужно использовать краеведческий материал. 

Основные проблемы, выносимые для рассмотрения: 

 - «О прошлом память сохраняя» - уроки Смуты 

- «Будущее России – в единстве» (современные дни). 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 - Какова история праздника?  

 - Что означает название этого праздника? 

- Какие события стали основой народного единения, и кто был во главе 



национального единства? 

 - Роль православной церкви в событиях 1612 года. (патриарх Гермоген). 

- «Минин и Пожарский – защитники земли русской». Какими качествами человека 

и гражданина обладали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский? 

- Когда ещё в истории нашего государства народ демонстрировал своё единство 

против захватчиков? 

- Когда и зачем установлен данный праздник: история вопроса и современность? 

 - Почему, как вы думаете, Государственная Дума приняла решение о праздновании 

этого дня как общегосударственного праздника? Почему возникла необходимость 

возродить его? 

- Почему днём празднования народного единства, примирения и согласия была 

выбрана дата 4 ноября? 

 - Почему День народного единства важен для нас? 

- Родина и единство. Как вы понимаете это словосочетание? 

- Какую опасность несут национальные распри и конфликты? 

- В чём проявляется современное единство России? 

- Что бы вы сделали для укрепления национального единства в обществе? 

Проведение дискуссии (круглого стола). 

При проведении дискуссии необходимо: 

1. Предусмотреть оптимальное количество участников. 

2. Установить регламент выступлений. 

3. Обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, 

чтобы коммуникации осуществлялись «лицом к лицу», что способствует 

групповому общению и максимальной вовлеченности в дискуссию). 

Выделяют три этапа в организации и проведении дискуссии: подготовительный, 

дискуссионный и завершающий. 

Подготовительный этап: выбор проблемы (проблема должна быть дискуссионной, 

актуальной, имеющей различные пути решения).  

Дискуссионный этап: открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии, 

направляет её ход, следит за регламентом, который определяется в начале обсуждения, 

обобщает итоги, суммирует конструктивные предложения. Обсуждение должно носить 

конструктивный характер. 

Завершающий этап: подведение заключительных итогов ведущим, выработка 

рекомендаций или решений, установление общих результатов проводимого мероприятия. 

 

Критерии оценки: 

 5 баллов (отлично) – развернутое выступление, активное участие в обсуждении; 

привлечение дополнительного иллюстративного материала; наличие глубоких и 

исчерпывающих знаний в объёме пройденного программного материала, грамотное и 

логически стройное изложение материала при ответе, знание источников и 

дополнительной рекомендованной литературы по теме. - Высокий уровень освоения 

компетенций 
3-4 баллов (хорошо) – участие в обсуждении; наличие твердых и достаточно 

полных знаний программного материала, незначительные ошибки при освещении 

заданных вопросов, знание основных исторических событий, наличие твердых знаний по 

историческим источникам, четкое изложение материала. - Средний уровень освоения 

компетенций 

 1-2 балла (удовлетворительно) – участие в коллективной работе, однократное 

дополнение к комментариям; участие в дискуссии; наличие знаний пройденного 

материала, изложение ответов с ошибками, необходимость наводящих вопросов, знание 

основных исторических фактов. - Низкий (Пороговый уровень) освоения компетенций 

 0 баллов (неудовлетворительно) - выставляется студенту, если он с трудом 



применяет некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргументация, нарушенная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей. Студент не готов к работе на семинарском занятии. – 

Компетенции не освоены. 
 

 

 

Дискуссия (круглый стол) по теме:  

«Российская империя – империя наций и национальностей» 

 

Задачами являются: 

− обсуждение на основе сравнительного анализа прав и обязанностей этнических групп 

подданных нескольких империй XIX века; 

− ознакомление со спецификой Российской империи и имперского типа 

государственности, сформировавшихся к концу XIX – началу XX вв.  

− выявление научной информации, подтверждающей, что Россия в значительной степени 

отличалась от империй колониальных (Великобритания, Франция), где «метрополия-

колонии» противопоставлялись друг другу в силу естественных географических причин, а 

жители колоний долгое время не имели гражданства метрополии.  

− понимание учащимися процессов, протекавших в Российской империи в XIX веке и 

направленных на преодоление противопоставления «центр-периферия», постепенное 

выравнивание их статусов путем интеграции инородческих окраин и «гражданского 

приобщения» инородцев.  

Студентам необходимо, проанализировав исторические источники и 

ознакомившись с литературой, на основе сопоставления прав и обязанностей подданных 

континентальных и колониальных империй XIX века выявить отличие России от 

классических типов имперской государственности и прийти к выводу о том, что 

российское имперское правительство не препятствовало развитию покоренных народов, 

проявлявших лояльность, не пыталось их эксплуатировать, а возникающие конфликты 

урегулировались уступками в пользу периферии.  

Участники круглого стола («роли», распределяемые между студентами):  

- армянин/финн/остзейский немец, проживающие в Российской империи; 
- чех/русин, проживающие в Австро-Венгерской империи; 
- армянин/грек/серб, проживающие в Османской империи; 
- индиец/представитель коренного населения Южной Африки (Британская 

империя).  
Программа проведения и/или методические рекомендации по подготовке и 

проведению.  

Студенты за месяц до встречи получают информацию о том, какую тему они будут 

обсуждать. Рекомендуется сформировать оптимальное число участников, 

задействованных по отдельным вопросам, разделив студенческую группу на 4 подгруппы 

по 3-4 человека, каждая из которых будет представлять информацию о правах и 

обязанностей подданных одной из империй. Внутри подгрупп между студентами также 

распределяются роли, исходя из которых они будут представлять исторический материал. 

Преподаватель, выступающий в роли модератора, должен строго придерживаться 

регламента, чтобы каждый участник смог озвучить свою позицию по проблеме, 

подкрепить ее аргументами, высказать свои суждения о специфике Российской империи.  
В конце занятия студенты на основе озвученной информации заполняют таблицу 

«Российская империя: общие и отличительные признаки имперского типа 

государственности».  
  
Критерии оценки: 



 5 баллов (отлично) – развернутое выступление, активное участие в обсуждении; 

привлечение дополнительного иллюстративного материала; наличие глубоких и 

исчерпывающих знаний в объёме пройденного программного материала, грамотное и 

логически стройное изложение материала при ответе, знание источников и 

дополнительной рекомендованной литературы по теме. - Высокий уровень освоения 

компетенций 
3-4 баллов (хорошо) – участие в обсуждении; наличие твердых и достаточно 

полных знаний программного материала, незначительные ошибки при освещении 

заданных вопросов, знание основных исторических событий, наличие твердых знаний по 

историческим источникам, четкое изложение материала. - Средний уровень освоения 

компетенций 

1-2 балла (удовлетворительно) – участие в коллективной работе, однократное 

дополнение к комментариям; участие в дискуссии; наличие знаний пройденного 

материала, изложение ответов с ошибками, необходимость наводящих вопросов, знание 

основных исторических фактов. - Низкий (Пороговый уровень) освоения компетенций 

 0 баллов (неудовлетворительно) - выставляется студенту, если он с трудом 

применяет некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргументация, нарушенная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей. Студент не готов к работе на семинарском занятии. – 

Компетенции не освоены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


