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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является: формирование  представления о 

мировом историческом процессе, роли и месте России в системе мировой цивили-

зации; развитие аналитического мышления и толерантного отношения к другим 

людям. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

Дисциплина «История», является базовой (обязательной) в медицинском 

образовании по соответствующему циклу дисциплин. 

Изучение истории  является составной частью научной и профессиональ-

ной подготовки студентов. История — одна из важнейших форм самосознания 

людей. Всестороннее научное изучение материальной и духовной культуры 

прошлого нашей Родины  делает студентов богаче и благоразумнее, позволяет 

ориентироваться в сложных и противоречивых процессах современности. Исто-

рическое образование является необходимым элементом гуманитарной подго-

товки студентов. Изучение истории выполняет целый ряд познавательных, ин-

теллектуально развивающих функций. История обладает огромным воспита-

тельным воздействием. Знание истории своего Отечества, своего народа форми-

рует гражданские качества, национальное достоинство, позволяет показать роль 

личности в истории, понять моральные и нравственные качества человечества, 

их развитие, истоки национальной культуры, её достижения. 

 Для изучения дисциплины «История» необходимы знания по следующим 

базовым предметам школьного курса: всеобщей истории, истории России, Рос-

сия в мире, обществознанию, мировой художественной культуре (МХК), литера-

туре. 

Знания, полученные по  истории, необходимы как предшествующие для 

следующих дисциплин гуманитарного блока: философии, биоэтики, истории ме-

дицины, правоведения.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

ОК-1 -  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК- 3 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской по-

зиции. 

ОК-8 - Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 



 

3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенный с формируемыми компетенциями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Код ком-

петенции 
Перечень знаний, умений навыков 

Количество 

повторений 

ОК 1 

Знать: 

- закономерности и тенденции развития мирового историче-

ского процесса;  

- важнейшие события истории России, место и роль России в 

мировой истории и в современном мире;  

- основные понятия дисциплины, исторические личности, 

даты; 

- принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза. 

Уметь: 

- оперировать обобщёнными  общенаучными и исторически-

ми понятиями и теориями; 

- выявлять особенности, специфику и основные тенденции 

исторического развития России;  

- обобщать, устанавливать закономерности и причинно-

следственные связи исторического процесса. 

Владеть: 

- может оперировать обобщёнными  общенаучными и исто-

рическими понятиями и теориями; 

- готов выявлять особенности, специфику и основные тен-

денции исторического развития России; 

- способен самостоятельно обобщать, устанавливать законо-

мерности и причинно-следственные связи исторического 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-18 

 

10-15 

 

10-15 

 

 

5-10 

 

5-10 

 

5-10 

ОК 3 

Знать: 

- основные этапы исторического развития общества;  

- основные закономерности исторического развития обще-

ства. 

Уметь: 

- определять основные этапы и закономерности  историче-

ского развития общества; 

- описывать, объяснять и формулировать причинно-

следственные связи основных этапов и закономерностей ис-

торического развития общества;  

- выразить своё отношение, позицию к людям и обществу, 

опираясь на историческое знание. 

Владеть: 
- готов определять и устанавливать основные этапы и зако-

номерности  исторического развития общества; 

- самостоятельно характеризовать, сопоставлять, выявлять и 

устанавливать причинно-следственные связи основных эта-

пов и закономерностей исторического развития общества;  

- способен самостоятельно выражать своё отношение, пози-

цию к людям и обществу, опираясь на историческое знание. 

 

 

 

 

 

 

10-15 

 

 

5-10 

 

5-10 

 

 

10-15 

 

 

10-15 

 

5-10 



ОК 8 

Знать:  

- понятия толерантность, социум, этнос, конфессия, культура;  

- социальную структуру российского общества; 

- народы России; 

- религии, распространённые в России; 

- особенности развития культуры России. 

Уметь:  

- поддерживать рабочие отношения с другими членами кол-

лектива; 

- терпимо воспринимать социальные, этнические, религиоз-

ные и культурные отличия. 

Владеть: 
- способен выстраивать рабочие отношения с другими чле-

нами коллектива; 

- готов терпимо воспринимать социальные, этнические, рели-

гиозные и культурные отличия на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 

 

3-5 

 

 

3-5 

 

3-5 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет    3   зачетных едини-

цы,   108   академических часов. 

 

Курс Семестр 

Количество часов 
Форма проме-

жуточного кон-

троля 
Всего в ча-

сах и ЗЕ 

Часы кон-

тактной ра-

боты 

Часы самостоя-

тельной работы 

I I 108 (3) 54 54 зачёт 

 

 

5. Учебная программа дисциплины 

 Содержание дисциплины 

История допетровской Руси. Введение. История Отечества как наука. Место и роль России в 

мировой истории Отечественная история как наука. Понятие истории. Методы и источники 

изучения Отечественной истории. История Российского государства как объект изучения. Ис-

тория и общество: проблемы взаимодействия. Русская историческая школа и ее достижения 

(Карамзин Н., Ключевский В., Соловьев С. и др.).  Советская историческая школа и ее особен-

ности. Современные исторические школы на Западе. Значение опыта Отечественной истории 

для общественных преобразований в современной России. Формационный и цивилизационный 

подход к изучению истории. Всемирно-исторический процесс: единство и многообразие. Дис-

куссии о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Предмет, методы и источники изучения Отечественной истории. Летопись – древнейший тип 

исторического источника. Мемуары как вид исторического источника. Вспомогательные исто-

рические дисциплины (археология, палеография, этнография, топонимика, метрология, генеа-

логия, геральдика, нумизматика, сфрагистика, историческая антропология, нумизматика). 

Организация учебной работы, методика самостоятельной подготовки студентов к занятиям 

по курсу. Требования и рекомендации к работе по занятиям к докладам и рефератам. Формиро-

вание Древнерусского государства и его распад. Киевская Русь в мировой цивилизации. Сред-

невековой мир Европы как синтез культур варваров и Рима. Образование европейских госу-

дарств. Геополитическое положение, природа и их влияние на направление и характер истори-

ческого развития Руси. Этносоциальные процессы на территории Восточно-Европейской рав-



нины. Восточно-славянские племена и балты, угро-фины, тюрки. Образование Древней Руси. 

Эволюция общины как основной организации общественной жизни, нравы и обычаи. Вечевая 

демократия, князь и дружина, город и ремесло. Складывание ранних политических образова-

ний. Киев, Новгород, Старая Ладога, Ростов, Муром. Древняя Русь и ее соседи. 

Генезис древнерусской государственности и роль норманского влияния. Современные 

трактовки «норманского вопроса». Киев и другие политические центры Руси. Первые киев-

ские князья и их деятельность. Древнерусское государство и Запад. 

Особенности общественно-политического устройства Киевского государства и его типиза-

ция. Князь и княжеское управление, организация военных сил. Народное собрание - вече. Со-

циально-политическая роль древнерусских городов. Средневековые города - республики на 

Руси. 

Основные категории свободного и зависимого населения. Возникновение удельной 

системы. Складывание системы «полугосударства». Упадок Киевской Руси и его 

причины. Последствия феодальной раздробленности. Роль православной церкви в 

политической жизни древнерусского государства. Византия и Русь.  

Культура Древнерусского государства. Русь между Востоком и Западом. Монголо-

татарское нашествие и его последствия. Феодализация и городское движение в 

позднесредневековой Западной Европе. «Великая хартия вольностей». Монархическая 

централизация и создание национально-территориальных государств. Возрождение в Европе.  

Монголо-татарское нашествие и его последствия для Руси.  Роль Руси в освобождении 

Европы от исламского влияния. Северо-восточная Русь между крестоносцами и Ордой Батыя. 

Александр Невский и внешнеполитические приоритеты. Выбор пути: особенности 

развития Северо-Восточной Руси, Новгородской земли, западнорусских княжеств.  

Иван Калита. Возвышение Москвы и образование централизованного государства (XIV-

XV вв.). Роль монарха в становлении централизованного государства. Влияние Золотой 

Орды на внутриполитические отношения в русских княжествах. Формирование системы 

вассальной зависимости, усиление княжеской власти и ослабление вечевой демократии в 

Северо-восточной Руси. Московское государство между Востоком и Западом. Последствия 

геополитического отдаления восточной Руси от Западной Европы. 

Освобождение от вассальной зависимости от Золотой Орды. Завершение образования Москов-

ского царства. Православие и начало формирования национального сознания. Роль православ-

ной церкви в укреплении Московского государства. Социальный строй русского общества в 

XIV - ХV вв.: вольные слуги и тяглое население. Зарождение поместной системы. Западная 

Русь и часть Великороссии в составе Литовско-Русского государства. 

Формирование и укрепление централизованного государства на Руси в ХV – XVI вв. Эволю-

ция сословной системы организации общества, становление самодержавия как специфиче-

ской формы государственного устройства России, истоки русского деспотизма. Роль право-

славной церкви в укреплении Московского государства. Отличие российского самодержавия 

от европейского абсолютизма. Государство и общество восточного типа. 

Иван IV - первый русский царь. Административно-политические реформы середины ХVI в. 

Демократия в эпоху деспотизма: земские учреждения, Земский собор. Административно-

политическое устройство Московии в сравнении с западно-европейским. Экспансия Москов-

ского царства на восток, формирование этнически и социально пестрого общества как резуль-

тат взаимодействия двух цивилизаций. Террор и деспотизм Ивана Грозного. Опричнина, ее 

причины и последствия, дискуссии о ней в историографии. Развитие культуры в ХIV – ХVI вв.  

  Русь в эпоху перехода от Средневековья к  Новому времени (XVII век). Реформация, проте-

стантизм в Европе. Развитие   рыночных отношений, предпринимательство, индивидуализм, 

меркантилизм и их влияние на мировые процессы. Зарождение науки. 

Смутное время в России: причины, сущность, проявления. Борьба русского народа против 

польской и шведской интервенции. Исторический выбор между Западом и Востоком в пери-

од Смуты, поиск нетрадиционных форм политической власти. Борис Годунов. Лжедмитрий I. 



Историческая роль К. Минина и Д.М. Пожарского. Итоги Смутного времени, его оценка в 

историографии. Начало династии Романовых. 

Усиление централизации государства и возрастание его роли - одна из ведущих тенденций ми-

рового развития. Характер и направление развития государственной власти в Западной Европе, 

странах Востока и Московской Руси. Поглощение российского общества государством и зака-

баление различных социальных слоев государственной властью. Соборное Уложение 1649 г. 

Окончательное  закрепощение крестьянства и посадского люда к посадам. Различия в положе-

нии массовых социальных слоев в государствах Запада и Востока. Судьба земских соборов. 

Мировая тенденция к территориальному расширению государств и ее проявление в России. 

Борьба за выход к морям, война с Польшей, территориальная экспансия на западе и востоке, 

включение левобережной Украины и Сибири в состав России. 

Европейская Реформация и церковная реформа в России. Церковь и ее роль в общественной 

жизни России. Раскол православия. Никонианство как духовная основа прозападных преобразо-

ваний в России. Раскольничество, Личность, общество, государство в России и Западной Европе. 

Культура России ХVII века.  

Российская империя в XVIII-XIX вв. Образование Российской империи. Эпоха Петра I. Нача-

ло модернизации и европеизации России. Европейское Просвещение - духовная основа рацио-

нализма и модернизации в Европе. Абсолютизм российский и западноевропейский: общее и 

особенное. Российская империя как исторический феномен. Эпоха и личность Петра I. Модер-

низация и европеизация России. Основные реформы: цели, содержание, характер, взаимосвязь. 

Методы реформирования и их цена. Почва и цивилизация. 

Внешнеполитическая доктрина Петра I. Северная  война и изменение геополитического поло-

жения России. Реформы Петра I и европейские модели модернизации.   Реформированная Рос-

сия и Европа: соотношение  уровней развития. 

Наследие Петра I и эпоха «дворцовых переворотов». Попытки создания «конституционно-

аристократической монархии». Рост привилегий у дворянства. Нарастание противоречий со-

словного строя. Особенности развития российской культуры в Петровскую эпоху. 

Начало либеральной эры в России. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Великая Фран-

цузская революция и Россия. «Просвещенный абсолютизм» европейских монархов.  

Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм» в России: особенности, содержание, противоречия.    

Законодательная  деятельность Екатерины II. «Наказ» Екатерины и Уложенная комиссия. Жа-

лованная грамота  дворянству и городам. Усиление крепостной зависимости. Рост социальной  

поляризации  и обособленности сословий. Стихийные народные движения. Восстание 

Е.Пугачева. Павел I. Внутренняя и внешняя политика. 

 Развитие культуры в екатерининской России. Образование, медицина. 

Основные тенденции развития мира в ХIХ веке. Россия в первой половине века. Роль и место 

XIX в. в мировой, европейской и российской истории. Складывание системы европейских 

государств, завершение промышленного переворота в Западной Европе, начало создания ин-

дустриального общества. Россия в 1-й четверти XIХ в. Политика просвещенного абсолютизма 

при Александре I. М. Сперанский - судьба реформатора в России. 

Россия в составе антинаполеоновской коалиции. Отечественная война 1812 года. Изменение 

международного положения России. 

«Уставная грамота Российской империи» Н. Новосильцева. Попытки реформ: указ о вольных 

хлебопашцах, положение об эстляндских крестьянах. Правительственные проекты отмены 

крепостного права. Изменение курса в начале 20-х годов. Декабризм как проявление раскола 

между правительством и обществом. 

Политическая реакция и реформы при Николае I. Дальнейшая бюрократизация государствен-

ной и общественной жизни. Режим сверхцентрализации и его крах. Реформы Л. Перовского и 

П. Киселева. Начало промышленного переворота в России и его особенности. Разложение эко-

номики крепостного хозяйства. 



Россия и Запад - дискуссии о путях развития. Общественное движение 30-50-х годов. Западни-

ки и славянофилы; возникновение «охранительной»  либеральной и социалистической тради-

ций. 

Война с Турцией и Персией, присоединение Закавказья. Кавказская война. Поражение России в 

Крымской войне. Кризис монархии Николая I. 

Экономика и социальный строй России в первой половине ХIХ в. Сельское хозяйство и про-

мышленность, финансы, торговля, транспорт. Русская культура первой половины ХIХ в. 

Россия во второй половине ХIХ в. Великие реформы 60–70-х гг.  и их влияние на общественно-

политическое, экономическое и культурное развитие России. Структурные изменения в евро-

пейской цивилизации во второй половине XIX в. Реформы 60-70-х годов: причины, цель, ха-

рактер. Личность и историческая роль Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Либераль-

ные реформы 60-70-х годов. Итоги, противоречия и последствия реформ. Демократизация об-

щественной и политической жизни страны: противоречивость этого процесса.  Циклический 

характер российской модели модернизации. 

Александр III и политика свертывания либеральных реформ. Переход к реакционной внутрен-

ней политике. Контрреформы 80-90-х годов. Российский консерватизм, его особенности. Рус-

ские либералы. Российский радикализм. Народничество. Социал-демократия. 

Особенности экономики и социальной структуры во второй половине ХIХ в. Сельское хозяй-

ство и промышленность, финансы, торговля, транспорт. Культура России второй половины 

ХIХ – начала ХХ вв. 

Россия на рубеже XIX – XX вв. (1894 – 1917). Проблема модернизации страны. Основные тен-

денции социально-экономического развития европейской цивилизации и его особенности в 

России на рубеже веков. Структурные изменения в экономике страны, формирование всерос-

сийского рынка. Роль государства в экономике страны. Иностранный капитал в России. С.Ю. 

Витте и форсированная индустриализация страны. 

Национальный вопрос и политика царского правительства. Россия и мир на рубеже веков: не-

равномерность и противоречия развития. Изменения в социально-классовой структуре России. 

Обострение кризиса самодержавия на рубеже веков. Николай II как политик. Россия в контек-

сте мировых проблем в начале XX в. Русско-японская война. 

Революция 1905-1907 гг. Распространенность социалистических идей как отражение кризиса 

ценностей западного общества. Манифест 17 октября. Формирование партийно-политических 

структур. Российский парламент и политическая борьба. Россия после революции. Аграрная 

реформа П. А. Столыпина и ее последствия. Предвоенный политический кризис. Россия и Ан-

танта. Россия в первой мировой войне и общественно-политический кризис. Самодержавие, 

либеральная оппозиция и назревание революционного кризиса. 

Здоровье россиян и организация здравоохранения. Изменения демографической ситуации 

Становление Советского государства (1917 – 1939). 1917 г.: выбор пути Россией. Февраль-

ская революция и Октябрьский переворот 1917 года. Февральская революция, падение само-

державия и проблема исторического выбора. Борьба вокруг проблемы  исторического выбора 

— парламентская республика или республика Советов.  Формирование временных революци-

онных правительств. Поиск выхода из кризиса. Демократическое Совещание и Предпарламент. 

Феномен большевизма. Октябрьский переворот 1917 года. Формирование органов Советской 

власти. Разгон Учредительного Собрания. Брестский мир. 

От России к СССР. Гражданская война и интервенция. Поиск дальнейших путей развития. НЭП 

Основные тенденции развития мира между двумя мировыми войнами. Кризис европейской ци-

вилизации и поиск альтернатив. Фашизм, становление тоталитарных режимов. «Новый курс» 

Рузвельта. Эволюция государств Европы и Америки. 

Партия большевиков у власти, становление системы Советской власти. Гражданская война и 

интервенция в России. «Белые» и «красные» – социальный состав, идеология, программы. По-

литика «военного коммунизма», ее сущность и последствия. Победа советской власти.  

Окончание первой мировой войны, складывание Версальской системы. Создание Лиги Наций. 

Революционные процессы в странах Запада. Коминтерн. 



Роль Советской России в интеграции национальных окраин. Образование СССР: от федерализма 

к унитарности. Отношение Запада к СССР: учет новых геополитических реалий. СССР и окру-

жающий мир, внешнеполитическая доктрина. 

Политическая и идейная борьба в 20-е годы по проблеме путей развития страны. Кризис систе-

мы большевистской власти в начале 20-х гг. Новая экономическая политика и ужесточение по-

литического режима. Власть и интеллигенция, власть и церковь. Политическая борьба в 20-е 

годы, победа сторонников И. В. Сталина, свертывание нэпа. Социальные корни сталинизма. 

Советское общество в 30-е годы. Форсированное строительство государственного социализма. 

Формирование тоталитарной системы. СССР в 30-е годы. Индустриализация и коллективиза-

ция. Массовый террор, система ГУЛАГа. Социалистическая идея: идеологические постулаты и 

жизнь. Тоталитарные режимы Гитлера и Сталина: общее и особенное.Политические процессы 

30-х годов, попытки сопротивления. Сталинизм и нравственный потенциал общества.  

Внешняя политика СССР в 20 – 30-е годы. СССР в предвоенный период (1939-1941 гг.). Пакт о 

ненападении Молотова-Риббентропа 1939 года. Советско-финляндская война 1939-1940 года.  

Советская культура в 1917-1940 годах. 

Великая Отечественная война. СССР, Россия в эпоху глобализации всемирной истории 

(1945 – 2010). СССР, Запад и мир в 40-е годы ХХ века. Великая Отечественная война. 

Вторая мировая война - проявление общецивилизационного кризиса. Фашизм и складывание 

тоталитарных режимов на Западе. 

 Великая отечественная война: основные этапы. Начальный период Великой Отечественной 

войны, причины неудач. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Блокада Ленин-

града. Победа над фашистской Германией и Японией. Красная армия и армия Вермахта в годы 

войны, сравнительный анализ. Военно-воздушные силы СССР и Люфтваффе Германии, срав-

нительный анализ. Танковые армии СССР и Германии, сравнительный анализ. Советское об-

щество в условиях войны. Советский тыл и партизанская война.  Людские потери военных и 

мирного населения. Тоталитарный режим в условиях войны. СССР и союзники. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Роль СССР в победе над фашистской Германией и милитарист-

ской Японией. Советская медицина в годы войны. Роль врачей – выпускников ИвГМА.   

«Холодная война» как форма международного противостояния. Создание ООН и ее паралич в 

условиях конфронтации Восток - Запад. Общественные политические процессы в странах Во-

сточной и Юго-Восточной Европы и роль в них СССР. Новая геополитическая ситуация в ми-

ре. Восстановление экономики и советское общество в послевоенный период. Репрессии вто-

рой половины 40-х - начала 50-х годов. Усиление диктата в области науки, культуры, борьбы с 

«космополитизмом». Ситуация в Прибалтике, западных регионах Украины, Белоруссии, Мол-

давии. Смерть Сталина 

Основные тенденции экономического и  социально-политического развития СССР в 50 – 80-е 

гг. ХХ века Геополитическая ситуация в мире в 60-90-е годы. Глобализация мировой истории. 

Интеграция стран Запада и Азии, усиление социально-реформаторских тенденций в политике в 

эпоху НТР. Усиление влияния стран «третьего мира» на мировую политику. Технократические 

ситуации и экологический кризис. 

Хрущевская «оттепель». Мероприятия по смягчению тоталитарного режима, оздоровлению 

обстановки в стране в 1953-1964 гг. Социально-экономические преобразования, попытки демо-

кратизации страны, либерализации политической системы. Смягчение отношений с Западом и 

рецидивы «холодной войны». Ухудшение отношений с Китаем. СССР и события в Польше и 

Венгрии в 1956 г. 

Хозяйственная реформа 1965 г. и ее неудача. Консервация административно-командной систе-

мы   управления, усиление централизма. Экономический, политический, нравственный и ду-

ховный кризис в СССР и странах восточного блока. Возникновение     диссидентского и право-

защитного движения.  Экономический подъем и интеграционные процессы в странах Запада и 

Азии. Снижение экономического потенциала СССР. 

Здоровье россиян и эволюция системы здравоохранения 



Советский Союз на пути кардинального реформирования общества (2-я половина 80-х годов). 

Распад СССР Мир в условиях развивающейся научно-технической революции. СССР в 1985-

1991 гг. М. С. Горбачев и попытка реформирования политической власти с сохранением социа-

листических устоев. Гласность. Возникновение политических партий и общественных движе-

ний, начало политического размежевания в обществе. Реформирование политической системы, 

экономики. Нарастание центробежных сил в многонациональном государстве. Новое полити-

ческое мышление. Конец «холодной войны». Преобразования в Восточной Европе. Неудачи 

перестройки и их причины. Распад СССР. Образование суверенных государств и СНГ.  

Россия на рубеже ХХ – ХХI веков. Россия на путях суверенного развития. Россия в 1991-2001 

гг. Б.Н. Ельцин - президент Российской Федерации.    Изменение в политическом строе, фор-

мирование многопартийной политической системы, реформирование национального государ-

ственного строя. Политическая борьба. Новая Конституция РФ. Переход к рыночной экономи-

ке. Война в Чечне. Изменение геополитической ситуации в мире после распада СССР. Форми-

рование новой доктрины внешней политики. Влияние исторической традиции на судьбу Рос-

сии. 

Россия в 2000 – 2010 гг.  

В.В.Путин, курс на укрепление государства, стабилизацию и подъем экономики, корректиров-

ку и продолжение реформ. Новая внешнеполитическая доктрина в изменившейся геополитиче-

ской ситуации. 

Д.А.Медведев – продолжение стратегического курса предыдущего президента, сосредоточение 

усилий на модернизации экономики, инновационных технологиях. Реализация намеченных 

национальных программ и проектов, реформирование системы здравоохранения, образования. 

Армии, укрепление позиций России в мире. 

Культура во 2-й половине ХХ – начале ХХI вв. 

 

5.2. Учебно-тематический план дисциплины 

  



Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и матрица компетенций* 
 

Наименование разделов 

дисциплины 

 (модулей) и тем 

Часы контакт-

ной работы Всего ча-

сов кон-

тактной 

работы 

 

 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

студента 

 

 

 

 

Итого 

часов 

Формируемые 

компетенции 
Используемые об-

разовательные 

технологии, спосо-

бы и методы обу-

чения 

Формы текуще-

го и рубежного 

контроля успе-

ваемости 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

ОК-1 ОК-3 ОК-8 

 

1. История допетровской 

Руси. 
5 10 15 15 30      

1.1. Введение. История 

Отечества как наука. Место 

и роль России в мировой 

истории. 

1 2 3 3 6 + + + ВЛ, ДИ С, Д 

1.2. Формирование Древне-

русского государства и его 

распад. Киевская Русь в 

мировой цивилизации. 

1 2 3 3 6 + + + ЛВ, ИМО, ДИ, Д С, Д 

1. 3.  Русь между Востоком 

и Западом. Монголо-

татарское нашествие и его 

последствия.  

1 2 3 3 6 + + + ЛВ, Д С, Д 

1.4. Формирование и 

укрепление централизо-

ванного государства на Ру-

си в ХV – XVI вв. 

1 2 3 3 6 + + + ЛВ, ДИ, Д С, Д 

1.5.  Русь в эпоху перехода 1 2 3 3 6 + + + ЛВ, Д С, Д, Т 



от Средневековья к  Ново-

му времени (XVII век). 

2. Российская империя в 

XVIII-XIX вв. 
5 10 15 15 30      

2.1.  Образование Россий-

ской империи. Эпоха Петра 

I. Начало модернизации и 

европеизации России. 

1 2 3 3 6 + + + ЛВ, ИМО, ДИ, Д С, Д 

2.2.  Начало либеральной 

эры в России. «Просвещен-

ный абсолютизм» Екатери-

ны II. 

1 2 3 3 6 + + + ЛВ, Д С, Д 

2.3.  Основные тенденции 

развития мира в ХIХ в. 

Россия в первой половине 

века 

1 2 3 3 6 + + + ЛВ, Д С, Д 

2.4.  Россия во второй по-

ловине ХIХ в. Великие ре-

формы 60–70-х гг.  и их 

влияние на общественно-

политическое, экономиче-

ское и культурное развитие 

России. 

1 2 3 3 6 + + + ЛВ, ИМО, ДИ, Д С, Д 

2.5 Россия на рубеже XIX – 

XX вв. (1894 – 1917). Про-

блема модернизации стра-

ны. 

1 2 3 3 6 + + + ЛВ, ИМО, Д С, Д, Т 

3. Становление Советско-

го государства (1917 – 

1939). 
3 6 9 9 18      

3.1.  1917 г.: выбор пути 

Россией. Февральская ре-

волюция и Октябрьский 
1 2 3 3 6 + + + ЛВ, ИМО, ДИ, Д С, Д 



переворот 1917 года. 

3.2.  От России к СССР. 

Гражданская война и ин-

тервенция. Поиск даль-

нейших путей развития. 

НЭП. 

1 2 3 3 6 + + + ЛВ, ДИ, Д С, Д 

3.3.  Советское общество в 

30-е годы. Форсированное 

строительство государ-

ственного социализма. 

Формирование тоталитар-

ной системы 

1 2 3 3 6 + + + ЛВ, ДИ, Д С, Д, Т 

4. Великая Отечествен-

ная война. СССР, Россия 

в эпоху глобализации 

всемирной истории (1945 

– 2010). 

5 10 15 15 30      

4.1 СССР, Запад и мир в 

40-е гг. ХХ в. Великая 

Отечественная война. 
1 2 3 3 6 + + + ЛВ, ИМО, Д С, Д 

4. 2.  Основные тенденции 

экономического и  соци-

ально-политического раз-

вития СССР в 50 – 80-е гг. 

ХХ века 

1 2 3 3 6 + + + ЛВ, Д С, Д 

4.3.  Советский Союз на 

пути кардинального ре-

формирования общества (2-

я половина 80-х годов). 

Распад СССР. 

1 2 3 3 6 + + + ЛВ, ДИ, Д С, КТ 

4.4.  Россия на рубеже ХХ – 

ХХI веков. 
1 2 3 3 6 + + + Л, ИМО, Д С, Д, 

4.5. Заключение. Подведе- 1 2 3 3 6    ЛК  



ние итогов. 

ИТОГО: 
18 

(17%) 
36 54 

54 

(50%) 
108    39%  

*  Примечание. Трудоёмкость в учебно-тематическом плане указывается в академических часах.  

% СРС от общего количества часов 

% лекций от  аудиторных занятий в часах 

Список сокращений: Примеры образовательных технологий, способов и методов обучения: традиционная лекция 

(Л), лекция с элементами визуализации (ЛВ), вводная  лекция (ВЛ), лекция-консультация (ЛК), интерактивные методы обуче-

ния: работа в парах и малых группах, анализ практических ситуаций,  «Аквариум», «Письменного мозгового штурма», «Гео-

графическая карта мысли» и некоторые др. (ИМО),  диалог с элементами дискуссии (ДИ), подготовка и защита докладов (Д). 

Примерные формы текущего и рубежного контроля успеваемости (с сокращениями): Т – тестирование,  КТ – компьютерное 

итоговое тестирование,  Д – написание и защита доклада, С – собеседование по контрольным вопросам. 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине. 

 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинар-

ским занятиям, поиске научной информации и работе с ней, написании докладов 

и их защите. 

При подготовке студентами докладов преподаватель проводит консульта-

ции по вопросам написания, оформления, постановки целей и задач работы, под-

бора литературы. 

 

Методические разработки для самостоятельной работы: 
1. История Отечества [Текст]: метод. разработки  для подготовки к заняти-

ям для студентов 1 курса / А.О. Бунин [и др.]. – Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Рос-

здрава,  2015. – 29. 

 

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Текущий контроль 

представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. 

 

Формы текущего контроля: 

- собеседование по контрольным вопросам (фронтальный и индивидуаль-

ный устный опрос); 

- подготовка доклада; 

- обсуждение доклада. 

 

Формой промежуточного контроля по дисциплине является зачет: 
Зачет включает в себя два этапа. 

I. Тестовый контроль знаний. Данный этап зачета считается выполненным 
при наличии не менее 56 процентов правильных ответов на тестовые задания. 
При неудовлетворительном результате тестирования обучающийся допускается 
к следующему этапу с условием обязательного проведения повторного тестово-
го контроля. Результаты тестирования оцениваются как «сдано», «не сдано». 

II. Проверка практических умений. На этом этапе зачета оценивается 
освоение обучающимися практических умений по дисциплине. Обучающемуся 
необходимо показать владение не менее чем двумя практическими умениями. 
Результаты  оценивается как «выполнено», «не выполнено». 
Зачет считается сданным при условии успешного выполнения обоих этапов. 
Не допускается проведение на зачете специального итогового собеседования.  
 Результаты сдачи зачета оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено».  

 

  



Все формы текущего контроля оцениваются с помощью 100-бальной 

системы.  

Система оценок обучающихся в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 

Характеристика ответа 
Баллы 

ИвГМА 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляюща-

яся в свободном ориентировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на 

фоне понимания его в системе данной науки и междисципли-

нарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует ав-

торскую позицию студента. 

100-96 5+ 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе дан-

ной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литера-

турным языком в терминах науки. Могут быть допущены недо-

четы в определении понятий, исправленные студентом самосто-

ятельно в процессе ответа. 

95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, дока-

зательно раскрыты основные положения темы; в ответе просле-

живается четкая структура, логическая последовательность, от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В отве-

те допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

90-86 5- 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зано умение выделить существенные и несущественные призна-

ки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Мо-

гут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, ис-

правленные студентом с помощью преподавателя. 

85-81 4+ 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зано умение выделить существенные и несущественные призна-

ки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначи-

тельные ошибки или недочеты, исправленные студентом с по-

мощью "наводящих" вопросов преподавателя. 

80-76 4 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на по-

ставленный вопрос, но при этом показано умение выделить су-

щественные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных по-

нятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

75-71 4- 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 70-66 3+ 



Логика и последовательность изложения имеют нарушения. До-

пущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с помощью препо-

давателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, яв-

лений, вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют вы-

воды. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, кор-

рекции. 

65-61 3 

Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. 

Студент затрудняется с доказательностью. Масса существенных 

ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике 

фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь неграмот-

на. При ответе на дополнительные вопросы студент начинает 

понимать связь между знаниями только после подсказки препо-

давателя.  

60-56 3- 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные зна-

ния по теме вопроса с существенными ошибками в определени-

ях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения.  

Не понимает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на дру-

гие вопросы дисциплины. 

 

55-51 2+ 

Не получен ответ по базовым вопросам дисциплины. 50-47 2 

Отказ от ответа 46 2- 

Присутствие на занятии    45 в журнал не 

ставится Отсутствие на занятии      (н/б) 0 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины  

а) Основная литература: 

История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов [и др.]. - 4-е изд., перераб. и 

доп.– М., 2016. 

б). Дополнительная литература: 

История России (Россия в мировой цивилизации) [Текст]: Курс лекций / сост. 

и отв. редактор А.А. Радугин; под ред. А.А. Радугина. - М.: Центр, 2002. - 352 

с.  

Мунчаев Ш.М., Устинов В.М., История России [Текст]: Учебник для вузов,- 

М.: Норма-Инфра-М.,1998. – 592 с. 



Хрестоматия по истории России [Текст]: учеб. пособие для вузов /  А.С. Ор-

лов [и др.]. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 592 с.  

Энциклопедия гуманитарных знаний для студентов-медиков факультета ме-

неджмента и высшего сестринского образования [Текст]: учеб. пособие / А.Г. 

Заховаева [и др.]. – Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2005. – 239. 

 

Методические разработки для самостоятельной работы: 

1. История [Текст]: Методические разработки для подготовки к занятиям 

для студентов первого курса лечебного и педиатрического факультетов  

/ А.Д. Реутова, А.О. Бунин. – Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава,  

2017. – 30 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: 

 

1. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.gumer.info/, свободный. 

2. История России. Мультимедиа-учебник. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.history.ru, свободный 

3. История на RIN.ru [Электронный ресурс] – URL: http://www.history.riv.ru, 

свободный 

Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим до-

ступа: http://studentam.net/, свободный. 

 

  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Практические занятия проходят в учебных комнатах: №110 (48,4 м
2
), 111 

(47,9 м
2
), 112 (48,6 м

2
), 113 (48,4 м

2
). 

Для успешного освоения дисциплины на кафедре имеются:  

1. Мультимедийные презентации по истории России, подготовленные на кафед-

ре: 

1.1. Происхождение государственности на Руси. 

1.2. Монголо-татарское нашествие. 

1.3. Пётр I. 

1.4. Начало либеральной эры в России. 

1.5. Россия в начале ХIХ века. 

1.6. Россия во 2-й половине ХIХ века. 

1.7. 1917 год – Февральская революция и Октябрьский переворот. 

1.8. СССР после второй мировой войны.  

1.9. СССР и Россия 70 – 90-е годы ХХ века. 

2. Политическая карта России. 

3. Атласы по истории России: 

1.1 С древнейших времён до ХVIII века 

http://www.gumer.info/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://studentam.net/


1.2  ХIХ век 

1.3  ХХ век 

4. Иллюстрации. 

5. Исторические тексты. 

 

11. Информационное обеспечение дисциплины 
 

Образовательные технологии 

С целью формирования и развития заявленных компетенций используются: 

Традиционные образовательные технологии; 

Технология интерактивного обучения; 

Информационно-коммуникационная технология. 

 

 Традиционные образовательные технологии: 

№ 

п/п 

Методы и средства образова-

тельной технологии: 

Сокра-

щения 
Область применения 

1. Традиционная лекция Л Лекция  

2. Вводная лекция ВЛ Лекция 

4. Лекция-консультация ЛК Лекция 

3. 
Консультирование преподавате-

лем 
К 

Семинар, подготовка до-

кладов, рефератов 

4. 
Собеседование по контрольным 

вопросам 
С 

Семинар 

5. Тестирование Т Семинар 

6. Написание и защита доклада Д Семинар 

Технология интерактивного обучения: 

1.  Анализ практических ситуаций АПС Семинар 

2.  Работа в малых группах РМГ Семинар 

3.  «Аквариум» А Семинар 

4.  «Географическая карта мысли» ГКМ Семинар 

5.  «Мозговой штурм» МШ Семинар 

6. 6. Дискуссия ДИ Семинар 

 Информационно-коммуникационная технология 

1

1. 

Работа с репродукциями (иллю-

страциями) 
РР 

Аудиторные и внеаудитор-

ные занятия 

2.  

Работа с компьютерными обуча-

ющими программами КОП 

Внеаудиторные занятия 

(библиотека, интернет-

ресурсы, сайт кафедры) 

3.  
Работа с учебными материалами, 

размещенными  в сети Интернет 
ИМ 

Внеаудиторные занятия  

4.  
Встречи с сотрудниками библио-

теки 
В 

Аудиторные и внеаудитор-

ные занятия 

5.  Компьютерное тестирование КТ Оценка знаний (аудитор-



ные занятия)  

 

Для успешного освоения дисциплины «История» в программе курса 

предусмотрены следующие виды учебной работы: 

лекции; 

семинарские занятия; 

самостоятельная работа; 

консультации; 

тестирование. 

 В рамках данного курса при изложении теоретического материала исполь-

зуются такие типы лекций, как вводная (при изложении первой темы), информа-

ционные и при изучении ряда проблем обзорные. На лекциях используется про-

блемно-хронологический метод изложения материала, а также задействуются ак-

тивные способы обучения. Под последними методами подразумеваются исполь-

зуемые на лекциях элементы беседы и диалога. Ряд лекционных занятий сопро-

вождается демонстрацией презентаций. 

Семинарские занятия начинаются с подготовительного этапа. За неделю до 

семинара студенты получают задание с указанием литературы для подготовки и 

с перечнем основных событий, понятий, дат, на которые необходимо обратить 

особое внимание. Следующий, основной, этап проведения  семинара представля-

ет непосредственное общение между студентами и преподавателем в аудитории 

по ранее определённым проблемам. Занятие начинается с актуализации темы се-

минара. В зависимости от обсуждаемой проблемы для этой цели чаще всего  ис-

пользуются монолог преподавателя, либо диалог со студентами. Изучение от-

дельных проблем на семинарском занятии проходит с использованием методов 

интерактивного обучения (работа в парах и малых группах, анализ практических 

ситуаций, «Аквариум», «Письменного мозгового штурма», «Географическая 

карта мысли» и некоторые др.). На заключительном этапе занятия подводятся 

итоги семинара (с использованием одного из выше перечисленных методов), а 

также может быть осуществлен контроль по проблеме семинарского занятия или 

промежуточный контроль по теме в целом. 

При подготовке студентами докладов преподаватель проводит консульта-

ции по вопросам написания, оформления, постановки целей и задач работы, под-

бора литературы. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с работниками 

библиотеки нашей академии, которые знакомят студентов с правилами работы в 

библиотеке, с путями поиска нужной информации, литературой по конкретным 

темам и с новыми поступлениями. 

 

12. Протоколы согласования рабочей программы дисциплины (моду-

ля) с другими кафедрами.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемы-

ми (последующими) дисциплинами 



 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

1. 
История медици-

ны 
 +    + + + +   + + + +   

2. Правоведение                 + 

3. Философия +  +  +   + + +     + +  

4. Биоэтика          +  + +  +  + 

5. 

Общественное 

здоровье и здра-

воохранение эко-

номика здраво-

охранения 

+                 

 

          Внесение изменений в рабочую программу дисциплины: 
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