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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История (история России, всеобщая история)» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу данной 

дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

– «Прикладная информатика». 

Задачи фонда оценочных средств заключаются в контроле и оценке входных, текущих, 

промежуточных и остаточных знаний студента на соответствие их компетенциям, 

предусмотренным в рабочей программе дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

предусмотрено формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально- историческом, этическом и философском контекстах. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения дисциплины (модуля) 

 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

1.1.1. Перечень компетенций и планируемые результаты 

В результате освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

обучающийся по направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика» по 

профилю подготовки – 

«Прикладная информатика в экономике», в соответствии с ФГОС ВО  и ОПОП ВО 

должен обладать следующими компетенциями (см. таблицу 1): 

Таблица 1- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Категория 

(группа) 

общепро 

фессиона 

льных 

компетен 

ций 

Код и 

наименование 

общепрофесси

он альной 

компетенции 

 
Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Межкул 

ьтурноев 

заимоде 

йствие 

УК-5. 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультурн

ое 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы 

исторического развития, основы межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире культурного 

многообразия и демонстрировать взаимопонимание между 

обучающимися – представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных норм. 

УК-5.3. Владеет практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры; способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной 
коммуникации 
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2.1.2. Этапы формирования компетенций 

 

Сформированность компетенций по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» определяется на следующих трех этапах: 

1. Этап текущих аттестаций (текущие аттестации 1-3; СРС; КР) 

2. Этап промежуточных аттестаций (экзамен) 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций 

 
 

Код компетенций по ФГОС 

Этапы формирования компетенций по дисциплине «История» 

СЕМЕСТРЫ 

I 

Этап текущих аттестаций Этап промеж.аттест. 

1-5 нед. 6-10 нед. 11-15 нед. 1-17 нед. 18-20 нед. 

Текущая 
аттест.1 

(контр.ра 
б. 1) 

Текущая 
аттест.2 

(контр.раб.2 
) 

Текущая 
аттест.3 

(контр.раб.3) 

СРС 
(творч.отч 

ет) 

КР 
 

(поясн.за 

п., ГМ) 

Промеж.аттест. 

(экзамен) 

1 8 9 10 11 12 13 

УК-5 + + + + - + 

 

 

СРС – самостоятельная работа студентов; 

КР– курсовая работа; 

ГМ – графический материал; 

Знак «+» соответствует формированию компетенции. 
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1.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
 

2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования 
 

Результатом освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

является установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий, повышенный, базовый, низкий. 

Таблица 3 

 

Уровень 

 

Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 
(оценка «отлично», «зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине. 
Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные. 
Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 
уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного средства раскрыто полно, 
профессионально, грамотно. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Повышенный 
(оценка «хорошо», «зачтено») 

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. 

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 
изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные понятия. 
Ответ отражает полное знание материала, а также 

наличие, с незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован   повышенный 
уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. 
Ответы на вопросы оценочных средств полные, 
грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 
практическими умениями и навыками. 
Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу 
ответа, в применении умений и навыков 

Базовый 
(оценка «удовлетворительно», «зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. 
Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

Обучающийся владеет знаниями основного материал 

на базовом уровне. 
Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 
допущены существенные ошибки. 
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Уровень 

 

Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

 обладает необходимыми знаниями для их 

устранения. 

Обучающимся продемонстрирован базовый 
уровень освоения компетенции 

Продемонстрирован  базовый уровень  владения 

практическими умениями  и навыками, 

соответствующий минимально необходимому уровню 
для решения профессиональных задач 

Низкий 
(оценка «неудовлетворительно», 
«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной  рабочей 

программе дисциплины. 



2.2.2. Описание шкал оценивания 

 

В ФГБОУ ВО «ДГТУ» внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной 

деятельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибальная, 

двадцатибальная и стобальная шкалы знаний, умений, навыков. 

 
Шкалы оценивания  

 

Критерии оценивания 

п
я
ти

б
ал

ь
н

ая
 

д
в
ад

ц
ат

и
б

ал
ь
н

ая
 

ст
о

б
ал

ь
н

ая
 

«
О

тл
и

ч
н

о
»
 -

 5
 

б
ал

л
о

в
 

«
О

тл
и

ч
н

о
»
 -

 1
8

-2
0

 

б
ал

л
о

в
 

«
О

тл
и

ч
н

о
»
 -

 8
5
 –

 

1
0
0

 б
ал

л
о

в
 

Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала; 

 исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает теоретический материал; 

 правильно формирует определения; 

 демонстрирует умения самостоятельной работы с 

нормативно-правовой литературой; 

 умеет делать выводы по излагаемому материалу. 

«
Х

о
р
о
ш

о
»

 -
 
4
 б

ал
л
о
в
 

«
Х

о
р
о
ш

о
»
 -

 1
5
 -

 1
7

 

б
ал

л
о
в
 

«
Х

о
р
о
ш

о
»
 -

 7
0
 -

 8
4

 

б
ал

л
о
в
 

Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, 

т.е.: 

 демонстрирует достаточно полное знание материала, 
основных теоретических положений; 

 достаточно последовательно, грамотно логически стройно 
излагает материал; 

 демонстрирует умения ориентироваться в нормальной 

литературе; 

 умеет делать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
3
 б

ал
л
о
в
 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
1

2
 -

 1
4

 б
ал

л
о
в
 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
5
6

 –
 6

9
 б

ал
л
о
в
 

Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, 
т.е.: 

 демонстрирует общее знание изучаемого материала; 

 испытывает серьезные затруднения при ответах на 
дополнительные вопросы; 

 знает основную рекомендуемую литературу; 

 умеет строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого материала. 

«
Н

еу
д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
2

 б
ал

л
о

в
 

«
Н

еу
д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
1

-1
1
 б

ал
л
о

в
 

«
Н

еу
д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
1

-5
5
 б

ал
л
о

в
 

Ставится в случае: 

 незнания значительной части программного материала; 

 не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

 допущения существенных ошибок при изложении учебного 
материала; 

 неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

 неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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2.2.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 4 - Этапы формирования компетенций очной (заочной) формы обучения 

Код 

компете 

нции 

Этап формирования компетенции очной формы обучения 

(заочной формы обучения), семестры 

УК-5 1 (1) 

 
 

2.2.4. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Таблица 5- Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачет/экзамен) 

Показатели 
компетенци 

и (ий) 

Критерий 

оценивани 

я 

 

Шкала оценивания 

Уровень 

сформированной 
компетенции 

Знать 

(соответст 

вует 

таблице 1) 

Знает зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не знает не 
зачтено/неудовлетворительно 

недостаточный 

Умеет 

(соответст 

вует 

таблице 1) 

Умеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не умеет не 
зачтено/неудовлетворительно 

недостаточный 

Владеть 

(соответст 

вует 

таблице 1) 

Владеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не 
владеет 

не 
зачтено/неудовлетворительно 

недостаточный 
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Таблица 6 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 

Критерий оценивания 
Уровень 

сформиров 

анной 

компетенц 

ии 

 

 

 

 

 

 
Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает на все вопросы, в том 

числе 

дополнительные,      показывает       высокий 
уровень теоретических знаний 

 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 
достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 
несущественные погрешности 

 

повышен 
ный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения       правильного        ответа        требуются 
уточняющие вопросы 

 
 

пороговы 

й 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументированно и 

последовательно излагатьматериал, допускает грубые 

ошибки, неправильно отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с ответом 

 

недостато 

чный 

 

 

 

Уметь 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения анализируемых 

проблем, формулировать выводы 

 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 
решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не может 

предложить альтернативные решения анализируемых 
проблем 

 

повышен 

ный 

При решении конкретных практических задач 
возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточн 

ый 

 

 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей 
деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности 

пороговый 
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 Отсутствие навыков недостаточн 
ый 

 

2.2.5. Порядок аттестации обучающихся подисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

система оценки знаний. 

По дисциплине «История» в 1 семестре для очного и заочного обучения 
предусмотрен экзамен. Оценивание обучающегося представлено в таблицах 7 

Таблица 7 

Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

контроля (экзамен) 

Оценка Критери 

и оценки 

 
 

«отлично» 

имеет четкое представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в 

рамках изучаемойдисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; 
имеет собственные суждения о решении теоретических и 
практических вопросов, связанных с профессиональной 
деятельностью. 

 

 

«хорошо» 

имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными 

практическими примерами; 
дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы. 

 

 
 

«удовлетворит 

ельно» 

имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным образом, 

зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; 

не во всех случаях находит 

правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы. 

 
 

«неудовлетвор 

ительно» 

не имеет представления о современных методах, методиках и 
технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

не во всех случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; не отвечает 

на дополнительные вопросы 
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2.2.6. Определение уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины «История» 

Таблица 9 - Уровни сформированности компетенций 

 
 

№ 

Код 

компетенций 

по ФГОС 

Уровни сформированности компетенций 

 

Пороговый 

 

Достаточный 

 

Высокий 

1 2 3 4 5 

1  

УК-5 

Знает 

основные категории 

философии, законы 

Знает 

основные категории 

философии, законы 

Знает 

основные категории 

философии, законы 

  исторического 

развития, основы 

исторического 

развития, основы 

исторического 

развития, основы 
  межкультурной 

коммуникации слабо 

межкультурной 

коммуникации на 

межкультурной 

коммуникации 

  (на пороговом 

уровне, или 

достаточном уровне 

(на «хорошо»). 

полноценно 

(на высоком 

  на « 

удовлетворительно»). 

 

Умеет 

вести коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

 

Умеет 

вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

уровне, на 

«отлично»). 

 

Умеет 

вести коммуникацию 

в мире культурного 

многообразия и 

  демонстрировать 

взаимопонимание 

взаимопонимание 

между 

демонстрировать 

взаимопонимание 

  между обучающимися 
– представителями 

обучающимися – 

представителями 

между 

обучающимися – 

  различных культур с 

соблюдением 

различных культур с 

соблюдением 

представителями 

различных культур с 
  этических и 

межкультурных норм 

этических и 

межкультурных 

соблюдением 

этических и 
  слабо. норм на межкультурных норм 
   достаточном полноценно. 

  Владеет 

практическими 
навыками анализа 
философских и 

уровне. 

 

Владеет 
практическими 

 

Владеет 

практическими 

навыками анализа 

  исторических фактов, 

оценки явлений 

навыками анализа 

философских и 

философских и 

исторических фактов, 

  культуры; способами 

анализа и пересмотра 

исторических 

фактов, оценки 

оценки явлений 

культуры; способами 

  своих взглядов в 

случае разногласий и 

явлений культуры; 

способами анализа и 

анализа и пересмотра 

своих взглядов в 

  конфликтов в 

межкультурной 

пересмотра своих 

взглядов в случае 

случае разногласий и 

конфликтов в 

  коммуникации слабо. разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации 
   межкультурной полноценно. 
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   коммуникации на 

достаточном 

уровне. 

 

 

3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические рекомендации, 

необходимые для оценки сформированности компетенций в процессе освоения ОПОП 

Вопросы для входного контроля 

 

1.Утверждение и развитие абсолютизма в России. XVIII – XIX вв. 

2.Начало разложения феодализма в России во второй половине XVIII в. Политика «просвещенного 

абсолютизма» Екатерины II. 
3.Внешняя политика Екатерины II. 

4. Отечественная война 1812 года. 

5.Движение декабристов и его историческое значение. 
6.Падение крепостного права в России. Крестьянская реформа 1861 года. 

7.Общественно-политические движения в России во второй половине XIX в. Революционные демократы и 

народники. 

8.Особенности развития капитализма в России, причины обострения его противоречий на рубеже XIX – XX 
вв. 

 

Вопросы к аттестационной работе I 
1.Становление человеческого общества. От неандертальца до человека разумного. 

2.Первобытнообщинный строй на территории РФ 

3.Археологическая периодизация 
4.Формационная периодизация 

5. Цивилизационный подход к периодизации истории человечества 

6. Древние славяне. «Три царства сколотов» 

7.Образование древнерусского раннефеодального государства 
8. Принятие христианства на Руси 

9.Норманнская теория об образовании государственности у восточных славян 

10.Период феодальной раздробленности 
11. Новгородская феодальная республика 

12.Монголо-татарское нашествие и его последствия 

13.Образование централизованного русского государства: Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван 111. 
14. Роль Москвы в становлении централизованного государства 

15.Иван 1У и его реформы 

16. Внешняя политика Ивана Грозного 

17. Опричнина и его последствия 
18.Россия на рубеже 16-17 веков. «Смутное время» 

19.Приход к власти династии Годуновых. Лжедмитрий 1-II,  

20.Национально-освободительная борьба русского народа под руководством Минина и Пожарского 
21.Формирование абсолютизма в России. Личность Петра 1. 

22.Реформы Петра 1 и их место в истории России 

23.Политическая история России в послепетровский период 

24. Годы правления Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» 
25.Крестянская война под руководством Е. Пугачева 

 

Вопросы к аттестационной работе 2  
1.Присоединение Кавказа к России  

2. Кавказская война (1817-1859) 

3.Отечесвенная война 1812 г. 
4.Крымская война (1853-1856) 

5. Движения декабристов 
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6. Идеология самодержавия. Теория «официальной народности» 

7.Формирование либерализма в России: славянофилы и западники 
8.Зарождение революционно-демократической идеологии. Белинский, Герцен, Чернышевский 

9.Революционно-демократическое движение в России. Народничество. 

10.Распространение марксизма в России 
11.Развитие рабочего движения. Образование РСДРП 

12.Государственный строй России в начале Х1Х века и попытки его модернизации 

13.Буржуазные реформы 60-70 гг. Х1Х века и контрреформы 80-90 гг. 

14.Россия в первой половине Х1Х века: поиск новых направлений социально-экономической политики 
15.Крестянская реформа в России в 1861 года 

16. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

17.Причины, характер, движущие силы первой русской революции (1905-1907 гг) 
18.Декабрское вооруженное восстание в Москве 

19.Первая государственная Дума. Опыт российского парламентаризма 

20. Первая мировая война. 
21. Отношение к первой мировой войне различных общественно-политических сил России 

22.Ход военных операций в 1914-1916 гг. Генерал Брусилов. 

 

Вопросы к аттестационной работе 3  
1.Февральская буржуазно-демократическая революция (1917 г.) 

2.Период двоевластия 

3.Октябрский вооруженный переворот (1917 г.) 
4.Выход России из первой мировой войны. Сепаратный мир. 

5.Гражданская война в России: красные и белые 

6.Политика «военного коммунизма» 
7.Установление военно-партийно-пролетарской диктатуры в годы гражданской войны 

8.Социально-экономические и политические последствия политики «военного коммунизма». Переход к НЭПу. 

Сущность НЭПа 

9.Политическое развитие страны в 20-30 гг. Формирование административно-командной системы управления 
(АКСУ). Утверждение культа личности Сталина 

10.Форсированное строительство социалистического общества и его последствия 

11.Образование СССР и национально-государственное строительство 
12.Война с Финляндией 

13. Вторая мировая война. Причины неудач Красной Армии в начале войны с фашистской Германией  

14. Образование антигитлеровской коалиции 

15.Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции союзников 
16.Роль СССР в победе над фашистской Германией 

17.Война с Японией 

18.Сталин: последние годы правления 
19.Хрушшев и его реформы 

20. Поражение Хрущева-реформатора. Разрыв с Китаем. Карибский кризис  

21.Экономическая реформа Косыгина и причины её краха 
22.Политики застойного периода: Брежнев, Андропов, Черненко 

23.Перестройка и её крушение 

24.Распад СССР и образование СНГ 

25.Российская Федерация: поиск новых направлений политического и экономического развития 
 

 Экзаменационные вопросы  

1.Становление человеческого общества. От неандертальца до человека разумного. 
2.Первобытнообщинный строй на территории РФ 

3.Археологическая периодизация 

4.Формационная периодизация 
5. Цивилизационный подход к периодизации истории человечества 

6. Древние славяне. «Три царства сколотов» 

7.Образование древнерусского раннефеодального государства 
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8. Принятие христианства на Руси 

9.Норманнская теория об образовании государственности у восточных славян 
10.Период феодальной раздробленности 

11. Новгородская феодальная республика 

12.Монголо-татарское нашествие и его последствия 
13.Образование централизованного русского государства: Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван 111. 

14. Роль Москвы в становлении централизованного государства 

15.Иван 1У и его реформы 

16. Внешняя политика Ивана Грозного 
17. Опричнина и его последствия 

18.Россия на рубеже 16-17 веков. «Смутное время» 

19.Приход к власти династии Годуновых. Лжедмитрий 1-II,  
20.Национально-освободительная борьба русского народа под руководством Минина и Пожарского 

21.Формирование абсолютизма в России. Личность Петра 1. 

22.Реформы Петра 1 и их место в истории России 
23.Политическая история России в послепетровский период 

24. Годы правления Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» 

25.Крестянская война под руководством Е. Пугачева 

26.Присоединение Кавказа к России  
27. Кавказская война (1817-1859) 

28.Отечесвенная война 1812 г. 

29.Крымская война (1853-1856) 
30. Движения декабристов 

31. Идеология самодержавия. Теория «официальной народности» 

32.Формирование либерализма в России: славянофилы и западники 
33.Зарождение революционно-демократической идеологии. Белинский, Герцен, Чернышевский 

34.Революционно-демократическое движение в России. Народничество. 

35.Распространение марксизма в России 

36.Развитие рабочего движения. Образование РСДРП 
37.Государственный строй России в начале Х1Х века и попытки его модернизации 

38.Буржуазные реформы 60-70 гг. Х1Х века и контрреформы 80-90 гг. 

39.Россия в первой половине Х1Х века: поиск новых направлений социально-экономической политики 
40.Крестянская реформа в России в 1861 года 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

41.Причины, характер, движущие силы первой русской революции (1905-1907 гг) 

42.Декабрское вооруженное восстание в Москве 
43.Первая государственная Дума. Опыт российского парламентаризма 

44.Первая мировая война. 

45. Отношение к первой мировой войне различных общественно-политических сил России 
46.Ход военных операций в 1914-1916 гг. Генерал Брусилов. 

47.Февральская буржуазно-демократическая революция (1917 г.) 

48.Период двоевластия 
49.Октябрский вооруженный переворот (1917 г.) 

50.Выход России из первой мировой войны. Сепаратный мир. 

51.Гражданская война в России: красные и белые 

52.Политика «военного коммунизма» 
53.Установление военно-партийно-пролетарской диктатуры в годы гражданской войны 

54.Социально-экономические и политические последствия политики «военного коммунизма». Переход к 

НЭПу. Сущность НЭПа 
55.Политическое развитие страны в 20-30 гг. Формирование административно-командной системы управления 

(АКСУ). Утверждение культа личности Сталина 

56.Форсированное строительство социалистического общества и его последствия 
57.Образование СССР и национально-государственное строительство 

58.Война с Финляндией 

59. Вторая мировая война. Причины неудач Красной Армии в начале войны с фашистской Германией 
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60.ОБРАЗОВАНИЕ   АНТИГИТЛОРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ 

61.Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции союзников 
62.Роль СССР в победе над фашистской Германией 

63.Война с Японией 

64.Сталин: последние годы правления 
65.Хрушшев и его реформы 

66. Поражение Хрущева-реформатора. Разрыв с Китаем. Карибский кризис  

67.Экономическая реформа Косыгина и причины её краха 

68.Политики застойного периода: Брежнев, Андропов, Черненко 
69.Перестройка и её крушение 

70.Распад СССР и образование СНГ 

71.Российская Федерация: поиск новых направлений политического и экономического развития 
 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний 

Вариант 1 

1. Как называется наиболее полный из источников, освещающих историю Древней Руси? 

а) Новгородская первая летопись; 

б) «Повесть временных лет»; 

в) Остромирово Евангелие.   
     Наиболее полным источником для изучения истории Древней Руси является «Повесть временных лет». Он 

представляет из себя летописный свод, составленный в Киеве в начале ХП в. монахом Киево-Печерского 

монастыря Нестором и дополненный позднее игуменом Сильвестром. Этот документ был, по существу, 
первым на Руси историческим трудом, в котором история Древнерусского государства показана на широком 

фоне событий всемирной истории. 

2. Какой из указываемых ниже принципов применяется при изучении Отечественной истории? 
а) принцип больших чисел; 

б) принцип альтернативности; 

в) принцип равновесия.   

     Одним из главных принципов изучения Отечественной истории является принцип альтернативности. Это 
не просто противопоставление одного варианта другому, что часто происходит в дискуссиях. Альтернативой 

не может быть и умозрительное, не основывающееся на фактах предложение. Альтернатива – это определение 

степени вероятности на основе анализа имевшихся объективных, реальных возможностей. Использование 
этого принципа позволяет увидеть поливариантность исторического процесса, проследить возможные, но не 

состоявшиеся пути развития. 

3. Назовите науку, которая помогает лучше изучить историю? 

а) архитектоника; 
б) археография; 

в) биогеография 

     Археография является вспомогательной исторической дисциплиной, занимающейся изучением вопросов 
издания письменных исторических источников. Принципы и методы издания, организация публикаторской 

работы, история публикации документов – основные проблемы, разрабатываемые археографией. В задачу 

археографов входит также работа по изданию источников.  

4. К какой языковой общности принадлежат славяне? 

а) тюркской; 

б) индоевропейской; 

в) уральской. 
     Славяне относятся к древней индоевропейской языковой общности, включающей такие народы, как 

германские, греческие, иранские, индийские и другие. Географическим центром первоначального 

индоевропейского массива 5-4 тысяч лет до н.э. была Балканы и Малая Азия. На рубеже 4-3 тысячелетия до 
н.э. у индоевропейцев развивается пастушеское скотоводство, и они широко расселяются по Европе. К 

середине 2 тысячелетия до н.э. на первое место в их экономике выходит земледелие. Перешедшие, в связи с 

этим к оседлости родственные индоевропейские племена постепенно распадаются на большие этнические 
массивы. Одним из таких этнических массивов и были праславяне, расселившиеся на территории от Среднего 

Поднепровья на востоке до Одера на западе, от северного склона Карпат на юге до р. Припяти на севере.  

5. Существует ли взаимосвязь (и какая) между способом земледелия и социальным развитием 
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восточных славян VШ-1Х вв.? 

а) взаимосвязи нет; 
б) подсечный способ – более прогрессивный; 

в) более прогрессивно пашенное земледелие. 

     Пашенное земледелие делало повсеместно доступным ведение самостоятельного хозяйства отдельной 
малой семьей, поэтому способствовало замене патриархальной семейной общины территориальной общиной; 

подсечное же земледелие требовало большого объема работ, коллективной организации труда и общинной 

собственности – следовательно, консервировало первобытные отношения. 

6. Каковы объективные предпосылки образования Древнерусского государства? 
а) призвание ильменскими славянами варягов на Русь; 

б) появление у восточных славян частной собственности и начало расслоения социального общества.     

     Образование Древнерусского государства есть объективный процесс, порожденный появлением частной 
собственности и расслоением общества на классы. Восточные славяне занимались не только собирательством, 

рыболовством и охотой, но и пастбищным скотоводством. Однако, основное занятие восточных славян – это 

земледелие и ремесло. Переход от присваивающего к производящему хозяйству привел к появлению 
избыточного продукта, который постепенно стал аккумулироваться у представителей власти (князей). Причем 

князья и дружинники обогащались, в основном, в результате грабежа соседних племен. Имущественная 

дифференциация постепенно расшатывала родовой строй с его уравнительными институтами и привела к 

зарождению основных институтов классового общества. 

7. Авторами какой исторической теории являются немецкие ученые ХVШ века Г.З. Байер и 

Г.Ф.Миллер? 

а) норманнской; 
б) германской; 

в) восточнославянской; 

г) прибалтийской. 
     Немецкие ученые ХVШ века Г.З.Байер и Г.Ф.Миллер, работавшие в России, создали так называемую 

«норманнскую теорию». Данная теория основывалась на буквальном прочтении древнейшей русской летописи 

– «Повесть временных лет», под редакцией монаха Нестора. В «Повести» сообщалось о призвании 

ильменскими славянами варягов на Русь для управления Новгородской землей.  Варягами в средние века на 
Руси называли норманнские или северные народы, проживавшие на территории Скандинавии. Основываясь 

на «норманнской теории», немецкие ученые сделали далеко идущий вывод о неполноценности русского 

народа, неспособного образовать свое государство. Вполне очевидно, что данный вывод имеет политическую 
направленность. С критикой данной теории впервые выступил великий ученый М.В.Ломоносов. Вполне 

убедительно выглядят его доказательства о том, что славяне имели все данные для того, чтобы самостоятельно 

образовать свое государство. Отечественные историки, как дореволюционные, так и советские были 

единодушны в критике «норманнской теории». Современные российские ученые считают, что образование 
Древнерусского государства представляет собой объективный процесс, порожденный разложением общинных 

отношений и зарождением основных институтов классового общества у восточных славян. 

8. Почему главным политическим центром Древнерусского государства стал Киев? 
а) Киев находился в географическом центре Древнерусского государства; 

б) Киев был религиозным центром славянских племен; 

в) Киев был древнейшим политическим и культурным центром восточных славян, занимал чрезвычайно 
выгодное военно-стратегическое положение. 

     Столицей Древнерусского государства стал Киев потому, что он был древнейшим политическим и 

культурным центром восточных славян, занимал очень выгодное военно-стратегическое положение. Киев был 

политическим центром наиболее экономически и культурно развитого племенного союза восточных славян – 
полян. Из него открывался удобный водный путь из славянских земель в наиболее развитую часть Европы –

Византию. 

 

9. Почему христианство стало при Владимире Святославовиче государственной религией Древней 

Руси? 

а) Владимир Святославович был очарован красотой службы в христианских церквях; 
б) принимая христианство, Владимир Святославович прежде всего руководствовался государственными 

интересами Руси; 

в)  Владимир Святославович чудесно уверовал в христианские религиозные истины. 
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     Крестя Русь, Владимир Святославович руководствовался не какими-то религиозно-мистическими 

соображениями, а вполне реальными государственными интересами: главные внешнеполитические партнеры 
Руси в Европе к этому времени уже приняли христианство, что открывало им доступ к культурным 

достижениям передовых стран. В то время единая религия и единая церковная организация значительно 

облегчала экономические и политические отношения внутри христианского мира. Христианские государи 
отказались от династических браков с язычниками. Русские купцы в христианских странах подвергались 

дискриминации по религиозным мотивам. Географическое положение и давние исторические связи 

предопределили для Руси, как и для других европейских стран принятие христианства. 

 

10. Какое влияние на историческое развитие Руси оказало монгольское иго? 

      а) монгольское иго способствовало более быстрому преодолению феодальной раздробленности и 

образованию централизованного государства; 
     *б) монгольское иго замедлило экономическое, политическое и культурное развитие Руси, явилось одним 

из главных факторов, определяющих ее относительное историческое отставание от Западной Европы; 

     *Монгольское иго наложило тяжелый отпечаток на историю Руси с 1237 по 1480 год, оно замедлило 
экономическое, политическое и культурное развитие Руси, явилось одним из главных факторов, определивших 

ее относительное историческое отставание от стран Западной Европы. И даже после 1480 года, когда с 

монгольским игом было покончено, борьба с опустошительными набегами монголо-татар продолжала 

отвлекать силы нации и государства от решения других проблем. Только через триста лет завоевание 
Крымского ханства при Екатерине П обеспечило безопасность населения лесостепных и степных районов 

России. 

 

11. Каковы были причины возвышения Москвы и превращения ее в центр Русского государства? 

а) Москва являлась наиболее древним и развитым центром Руси; 

б) слабость других княжеств; 
в) выгодность географического положения, гибкость политически московских князей, поддержка Москвы 

церковью. 

     Выгодность географического положения Москвы, гибкость политики московских князей, поддержка 

Москвы церковью. Москва занимала центральное положение и была защищена со всех сторон другими 
княжествами от внешних врагов. Наличие густой речной сети позволяло ей соединить воедино весь регион, 

способствовало развитию ремесел, производства и торговли. Политика московских князей была 

целенаправленной, гибкой и дальновидной. Она  заключалась в использовании различных методов 
расширения и укрепления своего княжества: скука земель, дипломатического захвата с помощью Орды, 

привлечения на свою сторону князей с целью их добровольного вхождения в Московское княжество, 

расселение населения из московского края в малонаселенные районы с последующим их присоединением и 

т.д. В противоборстве русских городов за великокняжеский стол Москву поддержала Русская православная 
церковь. В 1326 г. в Москве был построен первый каменный Успенский собор, в который по приглашению 

Ивана Калиты переехал митрополит Петр. С этого времени Москва стала центром митрополии. Кроме того, 

существуют нетрадиционные точки зрения по этому вопросу. Историк А.А.Зимин видел причины победы 
Москвы в создании сильного служилого войска и в особенностях колонизационного процесса, благоприятно 

влияющего на освоение новых районов. Л.Н. Гумилев считал, что успех развития Москвы был предопределен 

активной деятельностью в ней множества пассионариев 
 

12. Какого московского князя называют первым собирателем Русской земли? 

а) Ивана Ш; 

б) Дмитрия Донского; 
в) Ивана Калиту; 

г) Василия Ш. 

     Первым собирателем Русской земли называют московского князя Ивана Калиту (1325-1340 гг.). Он заложил 
основы могущества Московского княжества. Причем Московское княжество значительно расширилось: к нему 

было присоединено большинство земель северо-восточной Руси, в том числе Костромское, Переяславское, 

Ростовское и Юрьевское княжества. В 1327 году, подавив восстание в Твери против Орды, Иван Калита 
получил от хана ярлык на Владимирское княжество, который впредь не уходил из Москвы почти никогда. По 

отношению к Орде московский князь вел гибкую политику: внешне соблюдая покорность ханам, платя 

исправно дань Орде, он осуществлял объединение русских земель вокруг Москвы, восстановление и подъем 
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экономики Руси, накапливал силы для предстоящей борьбы против иноземного ига. 

13. Какой московский князь завершил объединение русских земель вокруг Москвы? 
а) Иван Ш; 

б) Александр Невский; 

в) Дмитрий Донской; 
г) Василий Ш. 

     Князем, которому удалось окончательно завершить объединение русских земель вокруг Москвы, являлся 

Василий Ш. Он присоединил к Москве последние независимые от Москвы княжества, к которым относились 

Рязанское, Новгород-Северское, Псковское и Смоленское. За время княжения Василия Ш территория 
увеличилась более чем в шесть раз и составляла 2800 км. В состав России входило около 100 городов.   

14. Как называлась основная форма боярского феодального землепользования в ХV-середине ХVI 

веков. 
а) вотчина; 

б) феод; 

в) поместье. 
     Основной формой боярского феодального землепользования в ХV-ХV1 веках была вотчина.  Вотчина 

являлась потомственным земельным владением, которое могло быть отобрано у боярина только за измену 

великому князю. Вотчина могла продаваться и передаваться по наследству. По мере расслоения боярства 

происходило обезземеливание значительной его части. Представители обезземеленного боярства 
переселились на новые земли с целью несения службы государю и получения надела земли. В награду за 

службу при княжеском дворе безземельным боярам давались поместья. Отсюда и произошли названия 

«помещик» и «дворянин». Поместные земли не передавались по наследству вплоть до 1714 года, а могли быть 
переданы сыну только с согласия государя и при том условии, если сын принимал должность отца. 

15. Какие последствия имели реформы, осуществленные Избранной Радой и Иваном IV Грозным в 

середине ХVI в.?  
а) образовалась Российская империя; 

б) была осуществлена децентрализация управления государством;  

в) произошло усиление централизации власти в Российском государстве. 

     При Иване 1V Грозном произошло усиление централизации власти в Российском государстве. Повышению 
престижа центральной власти способствовало венчание Ивана 1V на царство в 1547 г. Ранее царем называли 

хана Золотой Орды. Боярская Дума играла все меньшую роль в государстве. С помощью группы 

приближенных к нему лиц (Избранной Рады) Иван 1V осуществил всеобъемлющие реформы, направленные 
на усиление центральной власти. Сложилась приказная система – аппарат управления государством. Они 

просуществовали до правления Петра 1. Развивалось местное управление, главной функцией которого была 

раскладка, сбор и доставка в Москву прямых налогов. Было отменено «кормление». Вместо него введен налог 

в пользу государства. Это способствовало централизации финансов. В ходе реформ было ограничено 
местничество – система распределения служебных мест среди феодалов, которая учитывала, прежде всего, 

происхождение и служебное положение их предков. Было создано постоянное стрелецкое войско – опора 

власти царя и государства. В 1549 г. впервые был созван всесословный законосовещательный орган – Земский 
Собор. В отличие от западноевропейских сословно-представительных органов, он в значительно меньшей мере 

ограничивал власть царя. В ходе церковной реформы были установлены единые церковные праздники и 

пантеон святых. В 1550 г. был принят новый Судебник. Он отразил усиление крепостной зависимости 
крестьян, увеличив «пожилое». Все преобразования в середине ХV1 в. имели своей целью укрепление мощи 

государства и царской власти. 

16. Какой московский князь впервые обнародовал письменные законы, названные «Судебником»? 

а) Василий Темный; 
б) Василий Ш; 

в) Иван Ш; 

г) Иван Грозный. 
     Первым московским князем, обнародовавшим письменные законы, был Иван Ш. В 1497 году по совету с 

Боярской Думой Иваном Ш был обнародован новый «Судебник». В этом документе юридически закрепилась 

централизация русского государства. 68 статей «Судебника» обобщили и юридически закрепили порядки, 
складывающиеся внутри земель и княжеств, а также в рамках единого государства. При Иване 1V в 1550 году 

был подготовлен и одобрен Земским Собором и утвержден царем новый «Судебник». Он в основном сохранял 

структуру «Судебника» 1497 года, но его 101 статья расширяла толкование многих вопросов.    
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17. Имела ли Россия во второй половине ХV – середине ХVI вв. дипломатические, торговые отношения 

со странами со странами Запада и Востока? 
а) были развиты широкие отношения с рядом стран Европы и Азии; 

б) Россия была в дипломатической изоляции; 

в) Россия восстановила прерванные отношения со странами Востока и Запада и начинала развивать новые.  
     Россия восстановила дипломатические   и торговые отношения с рядом стран Востока и Запада и начинала 

развивать новые. Во время ордынского ига связи Руси со странами Востока и Запада были практически 

прерваны (кроме Новгорода). После получения политической самостоятельности дипломатическая изоляция 

была нарушена, Иван Ш стал первым московским государем, возобновившим отношения с иностранными 
государствами (Италией, Германией, Венгрией, Данией, Турцией, Ираном, Индией). Расширились не только 

политические, но торговые и культурные связи со странами Востока и Запада. В этот период интерес 

иностранцев к России возрос, поток приезжавших в нашу страну превышал число выезжавших из нее. Сам 
Иван Ш женился на наследнице византийского престола Софье Палеолог. Из России вывозились продукты 

промыслов, лес, пенька, пушнина; в Россию из Запада ввозились оружие, металл, сукно, с Востока – ткани, 

фарфор, драгоценности. Иностранные мастера использовались в горном деле, литейном производстве, 
изготовлении оружия, строительстве. С 1584 г. открылся морской путь из Архангельска через Белое море в 

Англию, что удовлетворяло интересы обеих стран. Иван 1V имел личную переписку с главами  многих 

государств: с императорами  «Священной Римской империи» Карлом V и Фердинандом 1, с английской 

королевой Елизаветой 1, с королями Польши Сигизмундом Вазой и Стефаном Баторием, с королями Дании, 
Швеции, с ханами Казани, Астрахани, Крыма.  

18. Выберите правильный хронологический порядок смены претендентов на российский престол во 

время Смуты (1598 – 1613): 
а) Федор Годунов, Лжедмитрий 1, Владислав, Лжедмитрий П, Борис Годунов, Василий Шуйский; 

б) Лжедмитрий 1, Борис Годунов, Федор Годунов, Лжедмитрий П, Владислав, Василий Шуйский; 

в) Борис Годунов, Федор Годунов, Лжедмитрий 1, Василий Шуйский, Лжедмитрий П, Владислав.    

19. Почему Земский собор 1613 г. избрал на русский престол Михаила Федоровича Романова? 

а) бояре хотели сильного царя; 

б) это был компромисс разных политических лагерей российского общества; 

     Избрание Михаила Федоровича Романова явилось результатом компромисса разных политических лагерей 
российского общества. После Смуты страна нуждалась в правительстве общественного примирения. 

Кандидатура из семьи Романовых устраивала различные слои и классы. Для бояр Романовы были свои по 

происхождению. К тому же они считали, что молодой и недалекий Михаил будет им «поваден». Против 
Романовых не возражали и те, кто были близки к опричному двору и те, кто пострадал от опричнины, так как 

среди тех и других оказались Романовы. Филарета, отца будущего монарха, поддерживали сторонники 

Лжедмитрия 1, т.к. самозванец – Григорий Отрепьев – был холопом Федора Романова. Не могли быть против 

и сторонники Василия Шуйского, т.к. при нем Филарет участвовал в церемонии перенесения мощей невинно 
убиенного царевича Дмитрия. И для главных противников Василия Шуйского – тушинских казаков – Филарет 

был своим, т.к. «тушинский» вор (Лжедмитрий П) назвал его патриархом. 

20. Когда началось формирование абсолютизма в России?  
а) при Иване Ш; 

б) при Иване 1V; 

в) при Михаиле Федоровиче; 
г) при Алексее Михайловиче; 

д) при Петре 1. 

     Начало формирования абсолютизма в России относят ко времени правления Алексея Михайловича, т.е. ко 

второй половине ХVП в. Это выразилось в падении роли институтов, характерных для сословно-
представительной монархии – Боярской думы и Земских соборов, а также в победе светской власти над 

церковной (дело патриарха Никона). Абсолютизм в России формировался на базе безраздельного господства 

феодально-крепостнической системы. В годы обострения социальных противоречий все слои 
господствующего класса сплачивались вокруг царя, что способствовало укреплению самодержавия и 

централизации управления. Теоретические постулаты самодержавия подкреплялись Соборным Уложением 

1649 г., две главы которого были посвящены соблюдению престижа царской власти. При Алексее 
Михайловиче изменился царский титул. Вместо прежнего «государь, царь и великий князь всея Руси» после 

воссоединения Украины с Россией он стал звучать так: «Божией милостью великий государь, царь и великий 

князь всея Великие и Малые и Белые Русии самодержавец». 
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21. Как можно характеризовать государственную политику после Смуты? 

а) как либеральную; 
б) как консервативную; 

в) как демократическую. 

     После Смуты победила консервативная тенденция.  Ни одна из альтернатив Смутного времени не 
состоялась. Общество невероятно устало от политической борьбы, длившейся полтора десятилетия и 

стремилось к традиционному порядку, к привычной старине. Это смогли обеспечить первые Романовы: 

Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич. После Смуты надо было почти заново строить 

государство, восстанавливать границы. Это требовало сильной центральной власти, носителем которой 
являлся царь. Все действия органов власти совершались от имени царя и по его указу. Уже первому царю из 

династии Романовых, выбранному Земским собором в 1613 г., не ставились никакие условия. Власть 

приобретала самодержавно-легитимный характер. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Методология и теория исторической науки. 

2. Восточные славяне. Образование древнерусского государства. 

3. Норманны и Древнерусское государство. 

4. Феодальная раздробленность Руси. Сущность и причины. 

5. Борьба Руси с монголо-татарскими завоевателями в XIII в. Установление ига. 

6. Борьба Руси с агрессией немецких и шведских феодалов. Александр Невский. 

7. Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы. 

8. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV - начале XVI вв. 

Образование Российского государства. 

9. Реформы Избранной Рады. 

10. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV Грозного . 

11. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время. 

12. Социально-экономическое и политическое развитие России XVIIв. 

13. Культура Серебряного века. 

14. Первая мировая война и российское общество. 

15. Персональный портрет (государственного, общественного деятеля, деятеля науки и 

культуры - по выбору студента). 

16. «Рабочий» вопрос в государственной политике и общественной жизни в конце XIX – 

начале XX в. 

17. Марксизм: теория и практика. 

18. Гражданская война в России: итоги и уроки. 

19. Правозащитное движение в СССР. 

20. Развитие науки и техники в СССР. 
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Экзаменационные вопросы 

1. Методология и теория исторической науки. 

2. Восточные славяне. Образование древнерусского государства. 

3. Норманны и Древнерусское государство. 

4. Феодальная раздробленность Руси. Сущность и причины. 

5. Борьба Руси с монголо-татарскими завоевателями в XIII в. Установление ига. 

6. Борьба Руси с агрессией немецких и шведских феодалов. Александр Невский. 

7. Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы. 

8. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV - начале XVI вв. 

Образование Российского государства. 

9. Реформы Избранной Рады. 

10. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV Грозного . 

11. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время. 

12. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

13. Внешняя политика России в XVII в. Воссоединение Украины с Россией. 

14. Россия на рубеже XVII- XVIII вв. Предпосылки и начало преобразований Петра I. 

15. Реформы Петра I в области государственного управления. Оформление абсолютизма. 

16. Внешняя политика Петра I. Северная война. 

17. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

18. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

19. Отечественная война 1812 г. 

20. Движение декабристов. 

21. Внутренняя политика Николая I. 

22. Общественно-политические течения конца 1820-х – начала 1850-х. 

23. Культура России в XIX в. 

24. Отмена крепостного права. 

25. Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX в. 

26. Общественное движение в России в 50-70-е годы. Революционное народничество. 

27. Контрреформы 80-90-х годов. 

28. Зарождение российской социал-демократии. 

29. Экономическое и социально-политическое развитие России на рубеже XIX-XX в. 

30. Революция 1905-1907 гг. 

31. Политические партии России в 1905-1907 гг: программа, тактика, лидеры. 

32. Программа модернизации России П.А.Столыпина. 

33. I и II Государственные дума. Начало российского парламентаризма. 

34. Культура в началеXX в. 

35. Участие России в Первой мировой войне. 

36. Февральская революция 1917 г. 

37. От февраля к октябрю. Двоевластие. 

38. Октябрьская революция. 

39. Гражданская война. 

40. Политика военного коммунизма. 
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41. Образование СССР. 

42. Новая экономическая политика. 

43. Индустриализация в СССР. 

44. Коллективизация сельского хозяйства. 

45. Изменения в политическом строе СССР в 1930-е гг. Причины и последствия 

формирования режима личной власти И.Сталина. 

46. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 

47. Великая Отечественная война. 

48. Советский тыл в годы войны. 

49. Внешняя политика СССР в годы войны. 

50. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

51. СССР в 1945-1953 гг. 

52. Общественно-политическое развитие СССР в 1953-1964 гг. 

53. Внешняя политика в 1953-1964 гг. 

54. Духовная жизнь страны в 1953-1964 гг. 

55. Социально-экономическое развитие СССР в 1965-1984 гг. 

56. Внешняя политика СССР в 1960-первой половине 80-х гг. 

57. Политическое развитие СССР во второй половине 60-х- первой половине 80-х гг. 

формирование политической оппозиции в СССР. 

58. Развитие культуры в эпоху застоя. 

59. Перестройка: предпосылки, характер, последствия. 

60. Распад СССР. Образование СНГ. 

61. Социально-экономическое развитие России в 1992-2000 гг. 

62. Политическое развитие России в 1992-2000 гг. 

63. Отечественная культура во второй половине XX в. 
 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

В качестве методического материала рекомендуется использовать: 

1. Положение о ФОС в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» . 

2. Положение ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» о 

модульно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов. 

3. Процедура проведения оценочных мероприятий. 

 

4.1. Процедура проведения оценочных мероприятий 

 

4.1.1. Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

устный опрос, письменные задания, контрольные работы. 

Основные этапы текущего контроля: 

 в конце каждой лекции или практического занятия студентам выдаются задания 

для внеаудиторного выполнения по соответствующей теме; 

 срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий (к очередной 

лекции или практическому занятию); 
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 студентам, пропускающим занятия, выдаются дополнительные задания – 

представить конспект пропущенного занятия, написанный «от руки» с 

последующим собеседованием по теме занятия; 

 подведение итогов контроля проводится по графику проведения текущего 

контроля; 

 результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость и доводятся 

до сведения студентов; 

 студентам не получившим зачетное количество баллов по текущему контролю 

выдается дополнительные задания на зачетном занятии в промежуточную 
аттестацию. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. 

Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию 

целиком, а не отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле 

проверить невозможно. 

4.1.2. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). 

Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных 

компетенций. 

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Основные формы промежуточной аттестации: зачет и экзамен. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин. 

Основные этапы промежуточной аттестации: 

 зачетное занятие (экзамен) проводится по расписанию сессии; 

 форма проведения занятия – письменная контрольная работа; 

 вид контроля – фронтальный; 

 требование   к   содержанию   контрольной   работы – дать краткий ответ на 

поставленный вопрос (задание); 

 количество вопросов в зачетном задании; 

 итоговая оценка определяется как сумма оценок, полученных в текущей 

аттестации и по результатам написания контрольной работы; 

 проверка ответов и объявление результатов производится в день написания 
контрольной работы; 

 результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку студента (при получении зачета). 

Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

При первой попытке ликвидации задолженности, во время зачетной недели или в 

течение сессии, студенту выдаются все задания по текущему контролю и промежуточной 

аттестации, по которым он не смог набрать зачетное количество баллов. 

При ликвидации задолженности после сессии студенту выдаются для выполнения все 

задания по текущему контролю, кроме аналитического обзора, если он выполнен ранее, и 

вопросы зачетного занятия промежуточной аттестации, включая дополнительные вопросы 

по теме аналитического обзора. 
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