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1. Цели освоения дисциплины 

Преподавание Всеобщей истории инженерам необходимо выстраивать 

с учетом специфики инженерной профессии, основывающейся на проектной 

деятельности и имеющей своей целью преобразование окружающего мира. С 

одной стороны, задачей Истории является дать будущим инженерам знания, 

необходимые для подобного рода деятельности. С другой стороны, знание 

истории актуализирует человеческий, а не только узкопрофессиональный 

характер и смысл деятельности инженера.  

Следовательно, целями преподавания Всеобщей истории являются: 

- понимание законов социокультурного развития. Основной задачей 

преподавания истории является актуализация исторического материала с 

целью сформировать у студентов понимание современной социально-

экономической, культурной и политической реальности. Необходимо 

показать, что основы социокультурного, экономического и политического 

развития любого общества закладываются на всех предыдущих этапах его 

истории. 

- видение своей профессиональной деятельности и ее результатов в 

социокультурном контексте, формирование социокультурной идентичности. 

Профессионал должен понимать, что своей деятельностью он влияет не 

только на свое личное благополучие, но и на развитие всего общества и его 

культуры.  

Основными задачами освоения истории являются: 

- освоение законов социокультурного развития и формирование 

способности видеть свою профессиональную деятельность в 

социокультурном контексте, понимать степень влияния этой деятельности на 

общественный прогресс.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП (бакалавриат) 

Дисциплина «Всеобщая история» входит Базовую часть. Она 

преподается на 4-м курсе, опирается на результаты ЕГЭ и ключевые 



 

образовательные компетенции, полученные в средней общеобразовательной 

школе.  

Дисциплина «Всеобщая история» связана логически и содержательно-

методически со следующими дисциплинами ОП: «Философия».  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности 

обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Всеобщая 

история»: студент должен  

знать основные вехи отечественного исторического развития; иметь 

представление об исторических событиях внутренней и внешнеполитической 

жизни страны; о личностях, с которыми связаны существенные перемены в 

жизнедеятельности общества и государства;  

уметь слушать педагога; составлять конспект по услышанному и 

прочитанному материалу; анализировать и обобщать информацию; работать 

с книгой и компьютером;  

быть готовым к тому, что потребуется ответственное отношение к 

получению и усвоению знаний; значительную часть работы по накоплению 

знаний придётся выполнять самостоятельно.  

Изучение дисциплины «Всеобщая история» необходимо для 

полноценного усвоения всего цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся 

формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты 

следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих 

компетенций: 

 



 

 

Код 

компетенции 

В результате освоения 

образовательной 

программы обучающийся 

должен обладать 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде 

 Знать: Типологию и факторы формирования 

команд 

Способы социального взаимодействия 

Уметь: Действовать в духе сотрудничества 

Принимать решения с соблюдением этических 

принципов их реализации 

Проявлять уважение к мнению и культуре 

других 

Определять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и 

профессионального роста 

Владеть: Навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия 

Методами оценки своих действий, планирования 

и управления временем 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 Знать: Основные категории философии 

Законы исторического развития 

Основы межкультурной коммуникации 

Уметь: Вести коммуникацию в мире культурного 

многообразия 

Демонстрировать взаимопонимание между 

обучающимися – представителями различных 

культур с соблюдением этических и 

межкультурных норм 

Владеть: Практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, оценки 

явлений культуры 

Способами анализа и пересмотра своих взглядов 

в случае разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: Принципы информационной и 

библиографической культуры 

Методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: Решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть:. Методами поиска и анализа 

информации для подготовки документов, 

обзоров, рефератов, докладов, публикаций, на 



 

основе информационной и библиографической 

культуры, с учетом соблюдения авторского 

права и требований информационной 

безопасности. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). Аудиторные часы – 36, в том числе лекции – 36. 

Самостоятельная работа – 36 часов. 3 курс, 6 семестр. 18 недель. Зачет в 6 

семестре.  

См. Приложение. 

 

Содержание модулей (разделов) дисциплины 

Тематика лекций 

Учебные и инструментальные цели 

1. Познакомить студентов с понятием исторического процесса, 

показать общую схему смены технологических эпох с акцентом на 

повышении роли индивидов-профессионалов в этом процессе.  

2. Актуализировать представление студентов о роли инженерной 

профессии в прошлом, а также в условиях современного общества. 

Тематика лекций 

Модуль I. Россия в условиях становления и развития 

традиционного общества (до XVII в.) – 6 занятий 

 

Раздел 1. Введение. Народы и древнейшие государства на 

территории России 

Всеобщая история как наука. Функции исторического знания. 

Основные концепции (интерпретации) исторического процесса. Теория 

модернизации. 

Экономика и ее роль в развитии общества (предметы труда и 

технологии, способ производства и источники энергии).  



 

Социальная структура общества (производственные отношения и их 

влияние на социальную структуру; этнический и религиозный факторы в 

формировании социальной структуры; политический, военный и духовный 

факторы в формировании социальной структуры).  

Политическое устройство (догосударственные формы существования 

социума; государство: признаки, устройство, функции; взаимоотношения 

социума и государства).  

Социокультурное развитие общества (связь материальной культуры с 

природной средой и технологиями; формы духовной жизни общества; 

направленность, формы взаимодействия различных культур).  

Раздел 2. Народы и древнейшие государства в мире. Образование 

раннефеодальных государств в мире: общее и особенное (9-12 вв.). 

Становление древних обществ: взаимодействие человека и природной 

среды, демографический фактор, роль миграций. Древневосточный и 

античный типы обществ и государств, специфика и особенности характера 

цивилизации.  

Древние империи Центральной Азии. Институт рабства.  

Место Средневековья во всемирно-историческом процессе. Лики 

Средневековья. Падение Западной Римской империи. Смена форм 

государственности. Варварские королевства. Две империи – Франкская 

держава (Меровинги и Каролинги) и Византия.  

Возникновение ислама (колыбель новой религии, мир ислама).  

Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». 

Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней 

Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в странах 

Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем Средневековье. 

Демократические традиции, роль вече. Города в социально-экономической и 

политической структуре Западной Европы  

 



 

Раздел 3. Государства Западной Европы и Востока в 13-16 вв. 17 

век. Новый период всемирной истории. 

Политическая раздробленность Западной Европы, страны Востока: 

общее и особенное.  

Средневековье как этап исторического процесса в Западной Европе, на 

Востоке: новые технологии, производственные отношения, политические 

системы, идеология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах 

Запада и Востока. Феодализм как явление всемирной истории: дискуссии и 

существующие концепции. Проблема централизации. Борьба двух 

тенденций: за сохранение средневекового общества с приоритетом 

религиозных ценностей и за образование национально-территориальных 

государств светского типа.  

Централизация и формирование национальной культуры. Гибель 

империи ромеев – Византии. Образование Монгольской державы: ее 

экономическая, политическая и социальная структура. Причины, 

направления, особенности экспансии монголов. Улус Джучи.  

Европа в начале Нового времени. Реформация: причины, проявление и 

итоги в разных странах католического мира. Культура эпохи Возрождения. 

Великие географические открытия. Европейская западная цивилизация и 

традиционные общества доколумбовой Америки(майя, ацтеки, инки и др.), 

Азии и Африки, их взаимодействие и синтез на базе колониальной 

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

процесса. Ранние буржуазные революции. Английская революция середины 

17 в.  

Генезис капиталистических отношений: дискуссионные аспекты. 

Утверждение абсолютистской власти в большинстве стран Западной Европы. 

Дискуссия об определении, формах, особенностях абсолютизма. Абсолютизм 

и восточная деспотия. Швейцарская конфедерация. Речь Посполитая: 

особенности политического и этносоциального развития. Османская империя 



 

– часть Европы. Гуго Гроций и основы международного права. Социально-

политический кризис русского общества в начале 17 в.  

Раздел 4. 18 век – век модернизации и просвещения. Начало новой 

эры в истории России 

Многообразие исторических процессов. Европейская цивилизационная 

экспансия: формы, направления, особенности. Формирование колониальных 

империй. Великие социальные революции. Европейское Просвещение: 

духовная основа рационализма и модернизации. Проблема перехода в 

«царство разума». Просвещение как научно-историческое понятие.  

 «Просвещенный абсолютизм» в мировой истории. Теория 

«естественного права». 

 Усиление бюрократии. Социальные привилегии и социальные 

противоречия. «Золотой век» дворянской империи. Секуляризация 

церковных земель. Разложение феодально-крепостнической системы и 

зарождение буржуазных отношений. Сословная замкнутость русского 

общества, рост в нем социальной напряженности.  

Раздел 5. Россия во всемирной истории 19 столетия 

Великая Французская революция и ее влияние на ход мировой истории, 

на политическое и социокультурное развитие Европы и России. 

Формирование прогрессивных общественных взглядов в Российском 

государстве под влиянием идей Французской революции.  

Начало поворота от традиций консерватизма к либеральному 

реформаторству.  

Гражданская война в США. Эпоха Мэйдзи в Японии. Метрополии и 

колонии к концу 19 века. «Промышленный переворот» и укрепление 

капитализма в Европе, США и Японии. Развитие науки и техники. Связь 

между промышленной революцией и территориальной экспансией ведущих 

промышленных держав мира. Эволюция политической модернизации 

России.  



 

Развитие парламентаризма и буржуазной демократии в Западной 

Европе. Образование политических партий. Возникновение и 

распространение марксизма. Завершение буржуазных революции на Западе.  

Раздел 6. Мировая капиталистическая система и Россия в 1-й 

четверти 20 века  

Завершение борьбы за рынки сбыта, колонии и сферы влияния. Раздел 

мира. «Пробуждение Азии» - первая волна антиколониальных революций. 

Сравнительный анализ развития Европы, США и России. Общее: 

монополизация промышленности, развитие финансового капитала.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. Лига наций. Создание Третьего (Коммунистического) 

Интернационала как органа всемирного революционного движения.  

Попытки советской дипломатии нормализовать отношения СССР 

другими государствами: особенности и противоречия. Генуэзская 

конференция. «План Дауэса» и соглашения в Локарно. «Кризисные точки»: 

1933 г. («нота Керзона»), 1927 г., 1929 г. (конфликт на КВЖД). 

Раздел 7. Мир в конце 20-х и в 30-е годы. Социально-

экономическое и социально-политическое развитие 

Основные тенденции мирового экономического развития во 2-й 

четверти 20 века. От эпохи стабилизации к мировому кризису. Пути выхода 

из кризиса: «Новый курс» Ф. Рузвельта, «социал-демократическая модель», 

«фашизм», «национал-социализм». «Народные фронты» в Европе. Усиление 

реакционных тенденций в политической жизни Европы. Победа фашистских 

и профашистских режимов. Курс на передел мира. Обострение 

международной обстановки во второй половине 30-х гг. Политика 

попустительства агрессии Германии и Италии со стороны Запада. Японская 

агрессия в районе озера Хасан и на реке Халхин-Гол. 

 Отказ советского руководства от идеи мировой революции. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности в Европе. VII 

конгресс Коминтерна и его решения.  



 

Раздел 8. Вторая мировая война. 

Начало Второй мировой войны. «Странная» война». Успехи 

гитлеровской Германии в осуществлении тактики «блицкрига» в Европе в 

1940 г.  

 Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма.  

Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки 

Второй мировой и Великой Отечественной войн. Источники победы 

советского народа. Антигитлеровская коалиция. Характер взаимодействий 

союзников на разных этапах войны. Ленд-лиз.  

Тегеранская и Ялтинская конференции союзных держав. Потсдамская 

конференция и ее решения. Создание ООН. 

Раздел 9. Мировое сообщество в 1945- конце 80-х гг. Новая мировая 

геополитическая ситуация (конец 20- начало 21 вв.) 

Геополитические последствия Второй мировой войны. Качественные 

изменения в социально-экономическом и политическом облике мира. 

Превращение США в сверхдержаву. Глобальный характер советско-

американского противостояния. «Холодная война». Создание НАТО. План 

Маршалла.  

Возникновение социалистической системы. Развитие экономической 

интеграции и координация внешнеполитической деятельности 

социалистических стран (СЭВ, ОВД). 

Победа революции в Китае, образование КНР. Корейская война (1950- 

1953 гг.). Крах колониальной системы. Революция на Кубе. Формирование 

движения неприсоединения. Гонка вооружений, распространение оружия 

массового поражения.  

Создание международного агентства по атомной энергии(МАГАТЭ) в 

1957 г. Ядерный клуб. Карибский кризис. Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт.  



 

Создание и развитие международных финансовых структур: МВФ 

(Международный валютный фонд – 1944 г.), МБРР (Международный банк 

реконструкции и развития – 1944 г.). Интеграционные процессы в 

послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС. 

Вступление мировой цивилизации в эпоху научно-технической 

революции. Фундаментальный переворот в производительных силах. 

Освоение новых источников энергии. Прорыв в околоземное и космическое 

пространство и его освоение. Автоматизация в производстве и управлении. 

Революция в области электроники.  

Улучшение советско-американских отношений. Хельсинки – 1975 г. 

Обострение международной обстановки к началу 80-х гг. Ввод 

ограниченного контингента советских войск в Афганистан: причины, итоги и 

последствия. «Рейганомика». Концепция «звездных войн» в США(СОИ). 

Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае.  

Усиление кризисных явлений в советском обществе. Начало крушения 

советской системы. Проблема терроризма в международных отношениях. 

Россия в мировой антитеррористической коалиции. Глобализация: 

позитивные, положительные тенденции и глубокие противоречия. Роль 

России в решении экономической и политической устойчивости планеты. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации. Противодействие России политике США по дестабилизации 

международных отношений. 

 Вхождение Крыма в состав Российской Федерации. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Методика преподавания дисциплины «Всеобщая история» и 

реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала 

предусматривает использование следующих активных и интерактивных 

форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в 



 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

общекультурных компетенций обучающихся: 

- подготовка, представление и обсуждение докладов-презентаций на 

занятиях; 

- организация и проведение контрольных работ (срезовых заданий) в 

качестве текущего контроля знаний студентов; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определен главной целью образовательной программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием дисциплины «Всеобщая история» 

и в целом по дисциплине составляет 30% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа составляют 100% от объема аудиторных занятий. 

На самостоятельную работу отводится 50% трудоемкости дисциплины.  

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

В процессе обучения используются следующие оценочные формы 

самостоятельной работы студентов, оценочные средства текущего контроля 

успеваемости и промежуточных аттестаций: 

- подготовка докладов-презентаций; 

Оценочным средством для текущего контроля успеваемости является 

выполнение «срезовых» заданий (контрольных работ).  

Оценочной формой для промежуточной аттестации является зачет.  

Образцы тем докладов-презентаций, вопросов для контрольных работ 

для проведения текущего контроля, вопросов к зачету приведены в 

Приложении 1.   

 

 



 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

6.1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы.  

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

Код компетенции В результате освоения образовательной 

программы обучающийся должен обладать 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 

 

В процессе освоения образовательной программы данная компетенция, 

в том числе ее отдельные компоненты, формируются поэтапно, в ходе 

освоения обучающимися модулей дисциплины в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком процесса.  

 

      



 

  6.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания. 

 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

отсутствие или 

недостаточное 

соответствие следующих 

знаний:  

Механизм исторического 

развития с точки зрения 

теории модернизации и 

смены технологических 

эпох и роль в этом 

развитии 

профессиональной 

инженерной деятельности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное соответствие 

следующих знаний:   

Механизм 

исторического 

развития с точки 

зрения теории 

модернизации и смены 

технологических эпох 

и роль в этом развитии 

профессиональной 

инженерной 

деятельности.  

 

 Допускаются 

значительные ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

знаний, по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих знаний:  

Механизм 

исторического развития 

с точки зрения теории 

модернизации и смены 

технологических эпох и 

роль в этом развитии 

профессиональной 

инженерной 

деятельности.  

 

Допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний:  

Механизм 

исторического 

развития с 

точки зрения 

теории 

модернизации 

и смены 

технологически

х эпох и роль в 

этом развитии 

профессиональ

ной 

инженерной 

деятельности.  

 

Обучающийся 

свободно 

оперирует 



 

затруднения при 

оперировании 

знаниями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

приобретенным

и знаниями.  

 

уметь: 

 

Обучающийся не умеет 

или в недостаточной 

степени умеет 

формулировать и 

анализировать тенденции 

исторического развития 

России, используя при 

этом исторические понятия 

и категории. Не умеет 

соотносить знания о роли 

профессиональных 

инженеров в истории с 

современным положением 

и ролью своей профессии.    

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное соответствие 

следующих умений:   

формулировать и 

анализировать 

тенденции 

исторического 

развития России, 

используя при этом 

исторические понятия 

и категории; 

анализировать 

современную роль 

своей профессии, 

исходя из 

исторического 

материала.  

Допускаются 

значительные ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих умений:  

формулировать и 

анализировать 

тенденции 

исторического развития 

России, используя при 

этом исторические 

понятия и категории; 

анализировать 

современную роль 

своей профессии, 

исходя из 

исторического 

материала. 

Умения освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений:  

формулировать 

и 

анализировать 

тенденции 

исторического 

развития 

России, 

используя при 

этом 

исторические 

понятия и 

категории; 

анализировать 

современную 

роль своей 

профессии, 



 

умений, по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

 

исходя из 

исторического 

материала. 

 

Свободно 

оперирует 

приобретенным

и умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

владеть: 

 

Обучающийся не владеет 

или  в недостаточной 

степени владеет 

историческими понятиями 

и категориями,  методами 

поиска и анализа 

информации в разных 

источниках, навыком 

делать аналитические 

обобщения и выводы на 

основе 

проанализированной 

информации.  

 

Обучающийся владеет 

в неполном объеме 

историческими 

понятиями и 

категориями,  

методами поиска и 

анализа информации в 

разных источниках, 

навыком делать 

аналитические 

обобщения и выводы 

на основе 

проанализированной 

информации. 

Допускаются 

значительные ошибки, 

проявляется 

Обучающийся частично 

владеет историческими 

понятиями и 

категориями,  методами 

поиска и анализа 

информации в разных 

источниках, навыком 

делать аналитические 

обобщения и выводы на 

основе 

проанализированной 

информации. 

 

Навыки освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

Обучающийся 

в полном 

объеме владеет  

историческими 

понятиями и 

категориями,  

методами 

поиска и 

анализа 

информации в 

разных 

источниках, 

навыком делать 

аналитические 

обобщения и 

выводы на 

основе 



 

недостаточность 

владения навыками по 

ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков в 

новых ситуациях. 

затруднения при 

аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

 

проанализирова

нной 

информации. 

Свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 

описание. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 

результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.  

Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим 

занятия по дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка 

«зачтено», «не зачтено». 

 

 Промежуточная аттестация проводится в устной форме. Список 

вопросов к зачету и общие требования см. в Приложении 1. 

 

Шкала 

оценивания 
Описание 

Зачтено 

Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным 

в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности, 

последовательно и грамотно излагает материал, не испытывает затруднений 

при выполнении творческих заданий. При этом могут быть допущены 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, допускаются значительные ошибки 

при ответе, используются неправильные формулировки, проявляется 

отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент 

испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации, с затруднениями выполняет 

или не выполняет творческое задание. 

 

 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 к рабочей 

программе. 
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таблица 1. 

Показатель уровня сформированности компетенций. 

 
 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 ФГОС ВО 09.03.01ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие 
общекультурные компетенции: 
 

 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ФОРМА 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА ** 

СТЕПЕНИ УРОВНЕЙ 

ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Уметь: 

- формулировать основные понятия и 

категории истории как науки; 

- формулировать и анализировать 

тенденции исторического развития 

России; 

использовать при осмыслении 

социокультурной актуальности 

своей профессии знания о механизме 

исторического развития и о роли в 

этом процессе инженерной 

деятельности. Знать: Типологию и 

факторы формирования команд 

Способы социального 

взаимодействия 

Уметь: Действовать в духе 

сотрудничества 

Принимать решения с соблюдением 

Лекция, 
Самостоятельная 

работа, 

 

 

УО 

Зачет 

Базовый уровень 

- Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде в стандартных 

учебных ситуациях 

Повышенный уровень 

- Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде Всеобщей истории на 

основе анализа исторических 

источников 



 

этических принципов их реализации 

Проявлять уважение к мнению и 

культуре других 

Определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста 

Владеть: Навыками распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия 

Методами оценки своих действий, 

планирования и управления 

временем 

 

 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: Основные категории 
философии 
Законы исторического развития 
Основы межкультурной 
коммуникации 
Уметь: Вести коммуникацию в 
мире культурного многообразия 
Демонстрировать взаимопонимание 
между обучающимися – 
представителями различных 
культур с соблюдением этических и 
межкультурных норм 
Владеть: Практическими навыками 
анализа философских и 
исторических фактов, оценки 
явлений культуры 
Способами анализа и пересмотра 
своих взглядов в случае 
разногласий и конфликтов в 
межкультурной коммуникации. 

Лекция, 
 

УО 

Зачет 
Базовый уровень 

- Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах в 

стандартных 

учебных ситуациях 

Повышенный уровень 

- Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Всеобщей истории на основе 

анализа исторических источников 



 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: Принципы информационной 
и библиографической культуры 
Методы и средства решения 
стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
Уметь: Решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 
Владеть:. Методами поиска и 
анализа информации для 
подготовки документов, обзоров, 
рефератов, докладов, публикаций, 
на основе информационной и 
библиографической культуры, с 
учетом соблюдения авторского 
права и требований 
информационной безопасности. 

Самостоятельная 

работа, 

 

УО 

Зачет 
Базовый уровень 

- Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности в стандартных 

учебных ситуациях 

Повышенный уровень 

- Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности Всеобщей истории на 

основе анализа исторических 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура и содержание дисциплины «Всеобщая история» по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавр) 

 

 

 

Раздел Се 

мес 

тр 

Неделя 

семест 

ра 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Самостоятельной работы студентов Формы 

аттестации 

Л П/С Лаб СРС КСР К.Р. К.П. РГР Рефер. К/р Э З 

1. Модуль I. Россия в условиях 

становления и развития 

традиционного общества. 

7 1-6 12   12         

2. Модуль II. Россия в условиях 

модернизации  традиционного 

общества и  становления 

индустриального общества (XVIII – 

начало ХХ вв.) 

7 7-13 12   12         

3. Модуль III. Россия в условиях 

развития индустриального 

общества и начала формирования 

постиндустриального общества 

(XX – начало XXI вв.) 

7 14-18 12   12         

Форма аттестации  19-21            З 

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ В ПЕРВОМ 

СЕМЕСТРЕ 

  36   36         



 

Вопросы к зачету 

 

1. Макрообъяснительные теории исторического развития: теория 

цивилизации, теория формации, теория модернизации. 

2. Теория модернизации: Всеобщая история возникновения, 

основные идеи, критика теории. 

3. Политическая модернизация: от традиционного общества к 

современному (основные черты и особенности). 

4. Экономическая модернизация: от традиционной экономики к 

современной (основные черты и особенности). 

5. Социальная модернизация: от традиционного общества к 

современному (основные черты и особенности). 

6. Культурная модернизация: от традиционной культуры к 

современной (основные черты и особенности). 

7. Типы модернизации (органическая – неорганическая; первый, 

второй и третий эшелоны модернизации). 

8. Восточные славяне: происхождение, особенности хозяйственной 

деятельности, социального устройства и культуры. Факторы, повлиявшие на 

развитие восточных славян. 

9. Возникновение Древнерусского государства. Общественно-

политический строй Киевской Руси. 

10.  Принятие христианства: причины и последствия. 

11.  Удельный период и складывание новых социально-политических 

отношений (подданство). 

12.  Монголо-татарское нашествие и его последствия. 

13.  Русь и Орда: характер взаимоотношений, влияние политической 

системы Золотой Орды на русские земли, последствия зависимости. 

14.  Русь в XIV – XV вв. Создание единого государства. 

15.  Русь в XIV – XVII вв. Социальное развитие и складывание 

служилой социальной системы. 



 

16.  Крепостное право в России: формирование системы, причины, 

сущность.  

17.  «Смутное время»: причины, основные события, последствия. 

18.  Русь в XV – XVI вв. Социокультурное развитие и складывание 

идеологии самодержавия. 

19.  Россия в XVIII в. Петр I и имперская модернизация. 

20.  Эпоха Дворцовых переворотов.  

21.  Россия в XVIII в. Екатерина II и начало разрушения служилой 

социальной системы. 

22.  «Просвещенный абсолютизм» в Европе и России: теория и 

практика.  

23.  Развитие техники и технических наук в России XVIII в.  

24.  Первые российские инженеры и изобретатели (Нартов А.К., 

Ползунов И.И., Кулибин И.П.).   

25.  Россия в первой половине XIX в.: особенности социально-

политического развития. 

26.  Россия в первой половине XIX в.: особенности экономического 

развития. 

27.  Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии (1813 – 1814 гг.): политические и социокультурные последствия. 

28.  Восстание декабристов в 1825 г.: политические и 

социокультурные последствия.  

29.  Крымская война (1853 – 1856 гг.) как итог доиндустриального 

развития России.    

30.  Россия во второй половине XIX в: эпоха «Великих реформ» как 

вторая волна имперской модернизации. 

31.  Отмена крепостного права в 1861 г.: суть реформы и ее 

результаты. 

32.  Земская реформа: суть реформы и ее результаты (1860-е – 70-е 

гг.). 



 

33.  Судебная реформа: суть реформы и ее результаты (1860-е – 70-е 

гг.). 

34.  Реформы в области образования и цензуры (1860-е – 70-е гг.) и 

их результаты. 

35.  Экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

36.  Промышленный переворот: понятие и российская специфика.  

37.  Промышленный переворот в Западной Европе.  

38.  Развитие техники и технических наук в России XIX в. 

39.  Гражданское общество в пореформенной России: теория и 

практика. 

40.  Гражданское общество в пореформенной России и роль в нем 

технических специалистов-инженеров.  

41.  Россия в начале ХХ в.: социально-политическое и экономическое 

развитие. 

42.  Эволюция самодержавия после 1905 г. 

43.  Политические партии и парламентаризм в России начала ХХ в. 

44.  Модернизация в пореформенной России: проблемы и 

перспективы.  

45.  Россия в 1917 г.: революция и ее этапы.  

46.  Гражданская война: причины, развитие событий, последствия. 

47.  Новая экономическая политика. 

48.  Сталинская модернизация: причины, развитие событий, 

последствия. 

49.  Сталинская индустриализация. 

50.  Сталинская коллективизация. 

51.  Научно-техническое развитие в СССР в 1930-е – 40-е гг. 

52.  Сталинизм как социально-политический и культурный феномен. 

53.  Нацизм и фашизм как социально-политический и культурный 

феномен.  

54.  Великая Отечественная война: этапы, ход событий, результаты. 



 

55.  Вторая Мировая война и рождение нового миропорядка. ООН. 

Декларация прав человека и гражданина.  

56.  СССР в 1960-е – 80-е гг.: от «оттепели» к «застою». 

57.  «Холодная война»: суть и значение. 

58.  «Перестройка» (1985 – 1991 гг.). 

59.  Россия в 1990-е гг.: социально-политическое и экономическое 

развитие. 

60.  Россия в начале 2000-х гг.: социально-политическое и 

экономическое развитие. 

61.  Россия в 2010-е гг.: новые реалии социально-политического, 

экономического и внешнеполитического развития. 

62.  Научно-техническое развитие России в конце ХХ – начале XXI 

вв. 

 

 

1. Регламент зачета: - студент отвечает на 1 вопрос из списка; - 

время на подготовку тезиса ответа – до 20 минут; - способ контроля: устные 

ответы.  

2. Шкала оценивания:  

«зачтено» - если студент глубоко и прочно усвоил материал программы 

обучения, последовательно и грамотно его излагает; если студент твердо 

знает материал, но не знает отдельных тем, грамотно все излагает, не 

допускает существенных неточностей при ответе. 

«не зачтено» - если студент освоил только основной материал 

программы или не знает значительной части этого материала, допускает 

неточности или серьезные ошибки при ответе, использует неправильные 

формулировки. 

 

 

 



 

7  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

1. Всеобщая история [Электронный ресурс]: учебник Моисеев В. В. 

Директ-Медиа 2014 г. http://www.knigafund.ru/books/181145 

 

2. Новейшая Всеобщая история [Электронный ресурс]: учебник 

Шестаков В. А., Сахаров А. Н., Боханов А. Н. 

Проспект 2014 г. http://www.knigafund.ru/books/205309 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Всеобщая история с древнейших времен до конца XVI века 

[Электронный ресурс]: сборник статей 

Сахаров А. Н. 

Директ-Медиа 2014 г. http://www.knigafund.ru/books/184800 

 – «Всеобщая история» (http://www.history-ru.ru/sitemap.html) – сайт с 

общеисторической информацией, содержит хронологические таблицы; 

– «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова» (http://www.hist.msu.ru/ER/) – знакомит с текстами 

исторических источников по отечественной истории, изображениями 

документов, научными публикациями, базами данных; 

– «Библиотекарь» ( www.bibliotekar.ru.) - библиотека электронных книг 

по Всеобщей истории, большая подборка текстов древнерусской литературы. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционные аудитории, учебные и компьютерные классы Н-510, Н-

518, ПК-307, ПК-338, научный читальный зал, оборудованные местами для 

доступа в Интернет, электронные носители информации для компьютерных 

программ и дистанционного обучения.  

http://www.bibliotekar.ru/


 

9 Методические рекомендации для преподавателя 

     На первом занятии по дисциплине необходимо ознакомить 

студентов с порядком ее изучения (формами занятий, текущего и 

промежуточного контроля), раскрыть место и роль дисциплины в системе 

наук, ее практическое значение, довести до студентов требования кафедры 

(Центра), ответить на вопросы.        

     Требования к лекции: 

- научность и информативность (современный научный уровень), 

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества 

ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных 

доказательств; 

- активизация мышления слушателей, постановка вопросов для 

размышления, четкая структура и логика раскрытия последовательно 

излагаемых вопросов; 

- разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование 

главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; 

- эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык. 

     Преподаватель должен помогать студентам и следить, все ли 

понимают и успевают следить за ходом изложения материала. Средство, 

помогающие конспектированию - акцентированное изложение материала 

лекции, т. е. выделение голосом, интонацией, повторением наиболее важной, 

существенной информации, использование пауз, записи на доске, 

демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента 

занятий. 

     Преподаватель может напрямую руководить работой студентов по 

конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость 

отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо 

выделяя категориальный аппарат.Искусство лектора помогает хорошей 

организации работы студентов на лекции. Содержание, четкость структуры 

лекции, применение приемов поддержания внимания - все это активизирует 



 

мышление и работоспособность, способствует установлению контакта с 

аудиторией, вызывает у студентов эмоциональный отклик, формирует 

интерес к предмету. 

       В заключительной части лекции необходимо сформулировать 

общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, 

поставленных в лекции. Объявить план очередного семинарского занятия, 

дать краткие рекомендации по подготовке студентов к семинару. 

       При подготовке к семинарскому занятию по теме прочитанной 

лекции преподавателю необходимо уточнить план его проведения, 

продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выносимых на 

обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара.  

       В ходе семинара во вступительном слове раскрыть теоретическую 

и практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок 

его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать 

возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем 

студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное 

занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения 

учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и 

уточняющие  вопросы с целью выяснения их позиций по существу 

обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких 

дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для 

наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может 

использовать таблицы, схемы, карты.  

В заключительной части семинарского занятия следует подвести его 

итоги: дать оценку выступлений каждого студента и учебной группы в 

целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного 

семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему 

очередного занятия. 

 

 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

учебным планом по направлению подготовки 09.03.01«Информатика и 

вычислительная техника» по профилю «Веб-технологии» по очной форме 

обучения. 

 

 

Программу составила 

 

Д.филол.н., к.и.н. .                                                  /Ю.Г. Кокорина/ 

 

 

     

 

Программа дисциплины «Всеобщая история» по направлению подготовки 

09.03.01«Информатика и вычислительная техника» утверждена на заседании 

кафедры Инфокогнитивные технологии 22 июня 2020 года Протокол 

№04/2020.  

 

 

 

Зав. кафедрой                                                          /А.Ю. Филиппович/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


