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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса «История России» – формирование общегражданской идентичности 

российского общества и российского патриотизма; формирование исторического сознания, 

что является основой понимания сущности происходящих ныне процессов и событий. 

Именно историческое сознание является наиболее существенной составляющей 

гражданской идентичности населения Российской Федерации. Общность в понимании 

исторического прошлого необходима для обеспечения единства многонационального 

народа России. Гражданин нашей страны должен обладать способностью осмысливать 

процессы, события и явления в России и мире в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципом историзма, формулировать и аргументированно отстаивать патриотическую 

позицию по проблемам отечественной истории. 

Основное содержание курса составляют процессы, явления и главные, наиболее 

значимые для исторической памяти россиян события отечественной истории. 

Осмысление истории России не будет полным без понимания роли нашей страны в 

мировой истории. В связи с историей России изучить наиболее значимые процессы и 

события истории ведущих стран мира, Европы, Азии, Америки и Африки, а также процессы 

в сопредельных с Россией странах, особенно входивших ранее в ее состав. 

Курс истории призван способствовать пониманию студенчеством особенностей 

российского исторического развития на общемировом фоне, оценить вклад России в 

развитие мировой цивилизации, ее роль в разрешении крупных международных 

конфликтов, влияние в мировой политике в целом, проблемы необходимости реагирования 

на общеисторические вызовы. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- сформировать представление об историческом процессе общем и особенном в 

российской истории как неотъемлемой, органической части всемирной истории;  

- выявить причинно-следственные связи при рассмотрении отдельных фактов, 

процессов и общих тенденций исторического развития;  

- воспитать уважение к истории и культуре народов России и всего мира, 

сформировать общероссийский патриотизм, как диалектическое единство национализма и 

интернационализма;  

- повысить политическую, правовую, гражданскую, патриотическую и духовную 

культуру студентов, подготовить их к активному участию современной общественной и 

политической жизни страны;  

- сформировать умения и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, с актуальными и дискуссионными проблемами отечественной и мировой 

исторической науки.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП по специальности 

 

Дисциплина «История России» относится к обязательной части программы 

бакалавриата/специалитета и предназначена для первого года обучения, 1 – 2 семестров. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Освоение данного курса предполагает его связь с предшествующими дисциплинами 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- «Историей» (основное (общее) образование): знание о месте и роли исторической 

науки в системе социально-гуманитарных дисциплин, представлений об историографии; 

умение оценивать различные исторические версии; навыки системного исторического 

анализа о месте и роли России в мировой истории; 
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- «Обществознанием» (основное (общее) образование): знание об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; основных тенденций и возможных перспектив развития мирового сообщества 

в глобальном мире; умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; навыки 

владения базовым понятийным аппаратом социальных наук; оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, определяются учебным 

планом соответствующего направления подготовки/специальности. 

Дисциплина (модуль) «История России» встраивается в структуру ОПОП как с 

точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения и воспитания по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, 

уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям. 

знать:  

- особенности межкультурного взаимодействия;  

- основные типы мировоззрения. 

уметь:  

- выявлять обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем 

особенности межкультурного взаимодействия;  

- преодолевать культурный барьер, воспринимая межкультурные различия;  

- конструктивно взаимодействовать с представителями разных социокультурных 

типов. 

владеть:  

- способностью использовать набор коммуникативных средств и делать их 

правильный выбор в зависимости от ситуации общения. 

- навыком эффективной коммуникации на основе толерантности. 

 

УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

знать:  

- основные этапы культурно-исторического развития общества;   

- основные типы мировоззрения.  

уметь:  

- анализировать закономерности исторического развития;  

- реализовывать уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов 

культурно-исторического и социокультурного развития России, и других регионов в 

контексте ряда культурных традиций мира. 

- анализировать закономерности исторического развития. 
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владеть:  

- специальной терминологией, методами анализа современной ситуации в стране и 

мире. 

УК-5.3. Проявляет в своем поведении уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных 

традиций мира. 

знать:  

- принципы толерантного отношения к культурным особенностям представителей 

различных этносов и конфессий.  

- основные типы мировоззрения;  

- типы социального взаимодействия на групповом и индивидуальном уровнях. 

уметь:  

- реализовывать недискриминационное толерантное восприятие культурных 

особенностей в личном и массовом общении, и выполнении поставленной задачи.  

- конструктивно взаимодействовать с представителями разных социокультурных 

типов. 

владеть:  

- способностью придерживается принципов недискриминационного взаимодействия 

и толерантного восприятия культурных особенностей представителей различных этносов, 

и конфессий. 

- навыком эффективной коммуникации на основе толерантности. 

УК-5.4. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

знать:  

- сущность категорий «ценность», «гражданственность».  

- основные типы мировоззрения;  

уметь:  

- определять базовые ценности в системе мировоззрения разных социокультурных 

общностей с позиций гражданина; 

владеть:  

- способностью аргументированной оценки ценностной системы своего общества и 

объективным анализом ценностной системы других обществ. 

- навыком эффективной коммуникации на основе толерантности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 2 

Контактные часы (всего) 116 64,25 52,35 

В том числе:    

Лекции (Л) 66 32 34 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 50 32 18 

Лабораторные работы (ЛР)    

Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,25 0,25  

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП) 0,35  0,35 

Самостоятельная работа (СР) (всего) 18.75 7,75 11 

Контроль (всего) 8,65  8,65 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет, экзамен 

  8,65 

Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 144 72 72 
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4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 2 

Контактные часы (всего) 58 30 28 

В том числе:    

Лекции (Л) 38 20 18 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 20 10 10 

Лабораторные работы (ЛР)    

Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,35  0,35 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП) 0,25 0,25  

Самостоятельная работа (СР) (всего) 73 38 35 

Контроль (всего) 12.4 3,75 8,65 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет, экзамен) 

  8,65 

Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 144 72 72 

 

4.3. Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения 

ОЗФО учебным планом не предусмотрена.  
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5. Структура и содержание дисциплины учебной и воспитательной деятельности 

при реализации дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

     №
 

п
/п

 

  

 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

  Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
. 
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
 

С
/П

З
 

К
Р

А
т
 

С
Р

П
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

 

 1 семестр 

1. 1 Входное тестирование 1 2       

 

2.  Раздел 1.  Общие вопросы курса. 

История как наука. Российская 

история как часть мировой истории 

2-3 2 2    1 Работа с 

историческим

и картами и 

визуальными 

источниками; 

круглый стол 

(дискуссия); 

проектная 

деятельность; 

рефераты 

(доклады). 
 

 Раздел 2.  Народы и государства 

на территории современной 

России в древности. Русь в IX — 

первой трети XIII в. 

 4-5 4 6    1 Работа с 

историческим

и картами и 

визуальными 

источниками; 

круглый стол 

(дискуссия); 

проектная 

деятельность; 

рефераты 

(доклады). 
 

 
Контроль по модулю 

6 2      Тестирование  

 

 Раздел 3.  Русь в XIII-XV вв. 7-8 4 6    2 Работа с 

историческим

и картами и 

визуальными 

источниками; 

круглый стол 

(дискуссия); 

проектная 

деятельность; 

рефераты 

(доклады). 
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 Контроль по модулю 9 2       

 Раздел 4.  Россия в XVI-XVII вв. 10-12 6 8    2 Работа с 

историческим

и картами и 

визуальными 

источниками; 

круглый стол 

(дискуссия); 

проектная 

деятельность; 

рефераты 

(доклады). 
 

 Контроль по модулю 13 2      Тестирование  

 

 Раздел 5.  Россия в XVIII в. 14-16 6 10    1,75 Работа с 

историческим

и картами и 

визуальными 

источниками; 

круглый стол 

(дискуссия); 

проектная 

деятельность; 

рефераты 

(доклады). 
 

 Контроль по модулю 17 2      Тестирование  

 

 Промежуточная аттестация:      0,25   зачет 

 Всего за 1 семестр:  32 32  0,25  7,75  

 2 семестр 

 Раздел 6. Российская империя в 

XIX— начале XX в. 

1-5 10 6    4 Работа с 

историческим

и картами и 

визуальными 

источниками; 

круглый стол 

(дискуссия); 

проектная 

деятельность; 

рефераты 

(доклады). 
 

 Контроль по модулю 6 2      Тестирование  

 

 Раздел 7. Россия и СССР в 

советскую эпоху (1917-1991) 

7-12 12 8    4 Работа с 

историческим

и картами и 

визуальными 

источниками; 

круглый стол 

(дискуссия); 
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проектная 

деятельность; 

рефераты 

(доклады). 
 

 Контроль по модулю 13 2      Тестирование  

 

 Раздел 8. Современная Российская 

Федерация (1991-2022) 

14-15 4 4    3 Работа с 

историческим

и картами и 

визуальными 

источниками; 

круглый стол 

(дискуссия); 

проектная 

деятельность; 

рефераты 

(доклады). 
 

 Контроль по модулю 16 2 2     Тестирование  

 

 Итоговое тестирование 17 2      Тестирование  

 

 Промежуточная аттестация:     0,35  8,75  экзамен 

 Всего за 2 семестр:  34 18 0,35  8,65 11  

 Итого:   66 50 0,35 0,25 8,65 18,75  

 

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения    

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной и воспитательной работы, включая 

самостоятельную и трудоемкость (в часах) 

Л
 

С
/П

З
 

К
Р

А
т 

С
Р

П
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

С
Р

 
1.  1 семестр  

2.  Входное тестирование  2      

3.  Раздел 1.  Общие вопросы курса. 

История как наука. Российская 

история как часть мировой 

истории 

2 2    8 

4.  Раздел 2.  Народы и государства 

на территории современной 

России в древности. Русь в IX — 

первой трети XIII в. 

2     8 

5.  Раздел 3.  Русь в XIII-XV вв. 4 2    8 

6.  Раздел 4.  Россия в XVI-XVIIвв. 4 2    8 

7.  Раздел 5.  Россия в XVIII в. 6 4    6 

8.  Промежуточная аттестация: 

зачет 

   0,25 3.75  
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9.  Всего за 1 семестр: 20 10  0,25 3.75 38 

10.  2 семестр       

11.  Раздел 6.  Российская империя в 

XIX— начале XX в. 

6 4    10 

12.  Раздел 7.  Россия и СССР в 

советскую эпоху (1917-1991) 

6 4    12 

13.  Раздел 8.  Современная 

Российская Федерация (1991-

2022) 

4 2    13 

14.  Итоговое тестирование 2      

15.  Промежуточная аттестация: 

экзамен 

  0,35  8.65  

16.  Всего за 2 семестр: 18 10 0,35  8.65 35 

17.  Итого: 38 20 0,35 0,25 12,4 73 

 

 

5.3. Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения    

ОЗФО учебным планом не предусмотрена. 
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5.4. Содержание разделов дисциплины «История России», образовательные технологии 

Лекционный курс  

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Трудоемкость  

(часы / зач. ед.) 
Содержание 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, 

владеть) 

Образователь

ные 

технологии 
ОФО 

 

ЗФО 

 

1.  

 
Входное 

тестирование 
2 2  УК-5  

УК-5.1.  

знать:  

- особенности 

межкультурного 

взаимодействия;  

- основные типы 

мировоззрения. 

уметь:  

- выявлять 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия;  

- преодолевать 

культурный барьер, 

воспринимая 

межкультурные 

различия;  

- конструктивно 

взаимодействовать с 

представителями 

разных 

социокультурных 

типов. 

владеть:  

- способностью 

использовать набор 

 

2.  

Раздел 1.  Общие 

вопросы курса.  

 

Тема 1. История как 

наука. Российская 

история как часть 

мировой истории 

2 2 

История как наука. Становление науки истории. Актуализация 

достижений российской исторической науки и российского образования в 

контексте мирового развития. Новейшие достижения исторической науки.  

Методология исторической науки. Методы исторического 

исследования.  

Принципы периодизации в истории. Древний мир, Средние века, Новая 

история, Новейшая история. Общее и особенное в истории разных стран и 

народов.  

Что такое исторический источник? Роль исторических источников в 

изучении истории. Типы и виды исторических источников. Новейшие 

подходы в источниковедении.  

Специальные исторические дисциплины. Археология и вещественные 

источники. Письменные источники. Исторический источник и научное 

исследование в области истории.  

Хронология, периодизация, историческая география. Научная 

хронология и летосчисление в истории России. Периодизация истории 

России в связи с основными этапами в развитии российской 

государственности от возникновения государства Русь в IX в. до 

современной Российской Федерации.  

Предыстория российской государственности. История стран, народов, 

регионов, проживавших на современной территории России до ее 

существования, а также как часть российской истории.  

История России как часть мировой истории. Необходимость изучения 

истории России во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с 

основными событиями и процессами, оказавшими большое влияние на ход 

мировой истории.  

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция-

дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2 

Раздел 2. Народы и 

государства на 

территории 

6 2 

Начиная с каменного века, территория современной России была 

заселена человеком, а некоторые ее территории входили в состав различных 

политических образований древности. В ходе расселения славян по 

УК-5 

 

 

Лекция-

визуализация 
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современной 

России в 

древности. Русь в 

IX — первой трети 

XIII в. 
 

Тема 2. Мир в 

древности и в эпоху 

Средневековья. 

 

Тема 3. Образование 

Древнерусского 

государства. Русь в 

конце X — начале XIII 

в.  

Контроль по модулю 

Восточноевропейской равнине в VI–VIII вв., ставшего завершающим этапом 

Великого переселения народов, сложилась восточная ветвь славянства.  

В Восточной Европе сформировались славянские этнополитические 

общности, традиционно называемые «племенами», в которых стали 

формироваться протогосударственные политические структуры. В течение 

IX–X вв. восточные славяне, а также ряд финноязычных и балтских народов, 

обитавших на Восточноевропейской равнине, были объединены под единой 

властью, под главенством варяжской (скандинавской) по происхождению 

княжеской династии Рюриковичей. Сложилось государство, получившее 

название «Русь», или «Русская земля», с центром в Киеве. В конце X в. на 

Руси было принято христианство в его восточном, православном, варианте, 

что предопределило путь культурного развития страны.  

Важнейшей предпосылкой этого стали установившиеся к тому 

времени контакты с одной из самых развитых в культурном отношении стран 

того времени — Империей ромеев (Византией). Формирование государства 

и принятие христианства являлись составными частями процессов 

политогенеза и христианизации, охвативших в конце I тыс. н. э. большую 

часть Европы. Период с конца X по начало XII в. — время существования 

относительно единой Руси. Это государство было одним из самых крупных 

в Европе и играло видную роль в международных отношениях.  

Ведущую роль в общественных отношениях играли князья и 

окружавшая их военно-служилая знать (дружина). Верховная власть 

принадлежала княжескому роду Рюриковичей, между членами которого 

распределялись княжеские столы (престолы) в составных частях, 

территориально-административных единицах государства — волостях. В 

ряде крупных городских центров значительное влияние на решение важных 

политических вопросов начинает оказывать городское собрание — вече. 

Социально-экономический и общественно-политический строй 

Древнерусского государства, хотя и имел целый ряд специфических черт, тем 

не менее, во многом был схож со строем соседних европейских государств: 

Польши, Чехии, Венгрии. Прежде всего, это касается господствующей роли 

князя и служившей ему знати, системы централизованной эксплуатации 

зависимого населения, относительно позднего развития землевладения 

знати. В XII в. государство Русь разделяется на ряд фактически 

самостоятельных политических образований — земель, в большинстве из 

них правили княжеские династии, принадлежавшие к определенной ветви 

рода Рюриковичей. Несмотря на это, продолжало существовать 

представление о единстве Руси, о Киеве как общерусской столице, о 

главенстве киевского князя над всеми Рюриковичами. Единой оставалась и 

русская церковная организация во главе с митрополитом всея Руси.  

 

 

 

 

коммуникативных 

средств и делать их 

правильный выбор в 

зависимости от 

ситуации общения. 

- навыком 

эффективной 

коммуникации на 

основе толерантности. 

 

УК-5.2.   

знать:  

- основные этапы 

культурно-

исторического 

развития общества;   

- основные типы 

мировоззрения.  

уметь:  

- анализировать 

закономерности 

исторического 

развития;  

- реализовывать 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов культурно-

исторического и 

социокультурного 

развития России, и 

других регионов в 

контексте ряда 

культурных традиций 

мира. 
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Особая форма политического строя сложилась в Новгородской земле. 

Там высшим органом власти постепенно становилось городское собрание — 

вече, которое могло приглашать и лишать новгородского стола князей и 

избирало важнейших должностных лиц. 

- анализировать 

закономерности 

исторического 

развития. 

владеть:  

- специальной 

терминологией, 

методами анализа 

современной ситуации 

в стране и мире. 

 

УК-5.3.   

знать:  

- принципы 

толерантного 

отношения к 

культурным 

особенностям 

представителей 

различных этносов и 

конфессий.  

- основные типы 

мировоззрения;  

- типы социального 

взаимодействия на 

групповом и 

индивидуальном 

уровнях. 

уметь:  

- реализовывать 

недискриминационное 

толерантное 

восприятие 

культурных 

особенностей в личном 

и массовом общении, и 

выполнении 

поставленной задачи.  

- конструктивно 

взаимодействовать с 

4. 3 

Раздел 3. Русь в 

XIII-XV вв. 
 

Тема 4. Русские земли в 

середине XIII — XIV в. 

 

Тема 5. 

Формирование 

единого Русского 

государства в XV в. 

Древнерусская 

культура. Европа и 

мир в эпоху Позднего 

Средневековья  

 

Контроль по модулю 

6 4 

Исторический период XIII–XV вв. стал одним из ключевых в части 

формирования государственности на Руси. Удар, нанесенный по русским 

землям монгольскими завоевателями в середине XIII в., серьезно повлиял на 

их развитие. Русские земли оказались политически и экономически 

ослабленными, и попали в зависимость от иноземной власти. Сильнейшим 

государством Восточной Европы и северо-западной части Азии стала теперь 

Монгольская империя, а после ее распада — Орда (Золотая Орда). Заметный 

след в истории Руси оставило татаро-монгольское нашествие. В дальнейшем 

установление золотоордынского ига сказалось на политической системе, 

экономическом укладе, структуре общества, русской культуре, нравах и 

национальном самоопределении зависимого народа. Несмотря на тяжелые 

последствия для Руси, иго оказало своеобразное воздействие на развитие 

государства, что стало спорным моментом и породило разные взгляды 

ученых на значение подданнических отношений. В зависимости от 

ордынских ханов оказались земли Северо-Восточной Руси.  

Западные и южные русские земли в течение второй половины XIII — 

начала XV в. вошли в состав иноэтничных по происхождению 

государственных образований — Великого княжества Литовского и 

Польского королевства. Победы над крестоносцами на реке Неве и Чудском 

озере стали значительными историческими событиями и произошли 

благодаря выдающимся способностям полководца и дипломата того времени 

Александра Невского. 

Северо-Восточная Русь после установления зависимости от Орды в 

основном входила в систему Владимирского великого княжества. В его 

рамках начался процесс объединения русских земель, центром которого 

постепенно стало Московское княжество, чьи князья к концу XIV в. после 

длительной борьбы закрепили за собой великое княжение Владимирское и 

право именоваться «великими князьями всея Руси». Политическое развитие 

Северо-Западной Руси шло иными путями. В Новгороде (Великом 

Новгороде) и Пскове формировался республиканский строй, имевший черты 

сходства с западноевропейскими городскими коммунами и республиками. В 

XV столетии в Восточной Европе доминировали два крупных государства — 

Великое княжество Литовское (включившее в себя значительную часть 

древнерусских территорий) и Великое княжество Московское. Они вели 

между собой борьбу за первенство в условиях постепенного ослабления и 

последующего распада Орды.  

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная 

лекция. 

Интерактивная 

лекция 
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Начало процесса объединения связано с деятельностью московских 

князей Даниила Александровича и Ивана Калиты, первыми «собирателями 

русских земель». Следующий этап объединения (вторая половина XIV — 

первая половина ХV в.) связан с деятельностью великого московского князя 

Дмитрия Донского, а также его сына Василия I и внука Василия II Темного. 

Главным успехом правления Дмитрия Донского стала первая крупная победа 

на Куликовом поле в 1380 г. Вторая половина ХV - важный этап объединения 

Руси и образования единого государства, он связан с деятельностью 

Великого князя Ивана III. Главными успехами этого этапа стали 

присоединение к Москве Новгорода и окончательное свержение Ордынского 

ига (1480 г. «Стояние на реке Угре»).  

Единое Русское (Московское) государство, складывавшееся на основе 

Великого княжества Московского, к концу XV в. освободилось от ордынской 

зависимости, стало крупнейшим в Европе по размерам территории и 

включилось в европейскую систему международных отношений. 

Немаловажное влияние на возникновение и укрепление Московского 

государства оказало два события мировой истории, которые способствовали 

освобождению Москвы: распад Золотой Орды и крушение Византийской 

империи. Россия освободилась от подчинения двум империям, русская 

православная церковь обрела самостоятельность (автокефальность), Россия 

стала центром мирового православия. Одним из выдающихся документов 

правовой мысли русского государства своего времени, отражающим 

общественные и экономические отношения, стал Судебник 1497 г. Не 

последнюю роль в сохранении национально-государственной, культурной и 

духовной самобытности русского народа сыграла русская православная 

церковь, которая также стала одним из основных предпосылок к началу 

процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Следует подчеркнуть, 

что процесс объединения русских княжеств в единое государство занял 

почти два века и завершился в первой четверти XVI в. 

представителями 

разных 

социокультурных 

типов. 

владеть:  

- способностью 

придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия и 

толерантного 

восприятия 

культурных 

особенностей 

представителей 

различных этносов, и 

конфессий. 

- навыком 

эффективной 

коммуникации на 

основе толерантности. 

 

УК-5.4.   

знать:  

- сущность категорий 

«ценность», 

«гражданственность».  

- основные типы 

мировоззрения;  

уметь:  

- определять базовые 

ценности в системе 

мировоззрения разных 

социокультурных 

общностей с позиций 

гражданина; 

владеть:  

- способностью 

аргументированной 

оценки ценностной 

5. 4 

Раздел 4.  Россия в 

XVI-XVII вв. 
 

Тема 6. Россия и мир 

к началу эпохи Нового 

времени. Эпоха Ивана 

IV Грозного 

 

Тема 7. Россия и мир 

на рубеже XVI-XVII 

8 4 

XVI–XVII вв. занимают особое место в мировом историческом процессе, 

особенно в развитии Европы и России. Это было время, когда европейская 

цивилизация расширила свои горизонты до общемировых масштабов, выйдя 

за границы Старого Света и проникнув на территорию ранее неизвестных его 

жителям Америки и Австралии. Именно в эти столетия наметилось военно-

техническое превосходство государств Европы, отразившееся в результатах 

войн с сильнейшим из государств Востока — Османской империей. 

Оказавшись в новых политических и экономических условиях, европейские 

государства переживали серьезные трансформации в социальной, 

экономической и политической сферах. XVI–XVII вв. стали временем 

рождения капиталистических отношений, Реформации, первых революций, 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная 

лекция. 

Интерактивная 

лекция 
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вв. Смутное время. 

Первые Романовы 

 

Тема 8. Культура 

России в XVI-XVII вв. 

 

Контроль по модулю 

бурного развития искусства и науки, во многом определивших лицо Европы 

последующих столетий. 

Эти два столетия стали временем, когда вполне определенно проявились 

особенности исторического развития России. Придя к началу XVI в. к 

созданию единого национального государства синхронно с рядом 

европейских держав (Испанией и Францией) и даже значительно опередив на 

этом пути некоторые другие страны (Германию и Италию), Российское 

государство ввиду географического расположения и отсутствия удобного 

выхода к морским торговым путям оказалось слабо вовлечено в 

общеевропейские процессы (укрепление товарно-денежных отношений, 

подъем промышленности и кораблестроения, развитие науки). Здесь, как и в 

ряде государств Восточной Европы, законсервировались и получили 

дальнейшее развитие крепостнические тенденции, во многом обусловленные 

особенностями геополитического положения страны, не имевшей надежных 

естественных рубежей и значительных людских и финансовых ресурсов для 

организации их обороны. На фоне этого, подобно ряду европейских 

государств, политическое развитие России пошло по пути формирования 

абсолютистской модели власти. Становление российского варианта 

абсолютизма — самодержавия — существенно ускорилось в годы 

царствования Ивана IV Грозного, особенно в период опричнины, когда с 

помощью политического террора была утверждена и закреплена на практике 

принципиальная неограниченность власти монарха.  

Противоречия внутреннего развития в сочетании со сложными 

отношениями с соседними державами вылились в начале XVII в. в тяжелый 

кризис Смутного времени, едва не приведший к ликвидации государства. 

Пресечение в стране, воспринимавшейся большинством ее населения как 

наследственная вотчина московской ветви рода Рюрика, царской династии и 

появление выборных государей спровоцировало падение легитимности 

центральной власти. Сочетание политического кризиса с острыми 

экономическими проблемами, социальными конфликтами и противоречиями 

между населением центра страны и ее окраин привело к полномасштабной 

гражданской войне, осложненной вмешательством соседних государств, 

прежде всего Речи Посполитой и Швеции. Ценой больших людских и 

территориальных потерь государственный суверенитет удалось отстоять.  

Восстановление государственности в XVII в. шло преимущественно с 

ориентацией на прежние политические и социально-экономические образцы, 

оставленные предыдущим столетием, нередко шедшие вразрез с 

потребностями общества в новых социально-экономических реалиях.  

Утверждение самодержавной власти царей, стремление к 

восстановлению утраченных в Смутное время позиций на международной 
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арене требовало значительных средств и провоцировало усиление налоговой 

нагрузки на податное население с неизбежным прикреплением последнего к 

тяглу и земле. Это привело к череде социальных потрясений в середине — 

второй половине XVII в. 

Особое место в их череде принадлежит расколу Русской православной 

церкви, начало которому было положено деятельностью патриарха Никона, 

стремившегося, с одной стороны, привести российские церковные обряды в 

соответствие с греческими, а с другой — поставить духовную власть выше 

светской, что, в свою очередь, привело к конфликту между царем и 

патриархом. Конфликт вскоре завершился лишением патриарха его сана, но 

раскол надолго остался глубокой раной в истории Русской церкви.  

К концу XVII в. Российское государство подошло державой, 

простиравшейся от Киева и Смоленска до берегов Тихого океана, с 

неограниченной властью монарха, юридически оформившимся крепостным 

правом. По сути это было уже государство имперского типа, оно обладало 

обширным пространством, многонациональным и многоконфессиональным 

населением, включало в себя территории различного политического статуса, 

все в большей степени проявляло внешнеполитическую активность, прежде 

всего в Центральной и Юго-Восточной Европе и Азии. Эти качества 

Российского государства проявились еще в период его становления на 

рубеже XV и XVI вв., тогда же они нашли свое выражение в идеологии и 

государственной символике. При этом к концу XVII в. все более очевидным 

становилось экономическое, военно-техническое и научное отставание от 

стран Западной Европы. Последнее ставило страну перед необходимостью 

модернизации, неизбежность которой осознавали наиболее дальновидные 

представители российской политической элиты. Заметное ускорение 

проникновения элементов европейской культуры между тем встречало 

сопротивление значительной части населения страны, по-прежнему 

приверженного традиционализму и консервативным ценностям. 

6. 5 

Раздел 5. Россия в 

XVIII в. 
 

Тема 9. Россия в 

эпоху преобразований 

Петра I 

 

Тема 10. Эпоха 

«дворцовых 

переворотов». 

8 6 Структура данной темы выстроена таким образом, что основное 

внимание на лекциях уделено рассмотрению дискуссионных проблем 

истории ХVIII века. При этом основной упор делается на том, что эпоха 

преобразований Петра I является одним из важнейших периодов в истории 

Российского государства, давшим мощный модернизационный импульс его 

развитию на целые столетия. 

За относительно короткий срок были созданы сильные армия и флот, 

стала быстро развиваться промышленность. Внедрение атрибутов 

регулярного государства с развитой чиновничьей системой способствовало 

упорядочиванию управления страной. Политика правительства, нацеленная 

на ликвидацию различий в области землевладения и построения карьеры 
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Правление Екатерины 

II.   

 

Тема 11. Культура 

России в XVIII в. 

 

Контроль по модулю 

между аристократией и основной массой служилых людей «по отечеству», 

привела к консолидации дворянства, упрочению его положения в качестве 

господствующего сословия.  

Политическое развитие страны завершилось окончательным 

оформлением абсолютизма. Россия была провозглашена империей, вошла в 

«европейский концерт», наряду с другими ведущими державами. Тем самым 

в новом официальном наименовании нашел свое отражение процесс развития 

России, как государства имперского типа, начало чему было положено еще в 

период становления Российского государства на рубеже XV–XVI вв.  

Радикальное изменение международного положения России произошло 

в результате победы в Северной войне против Швеции. При этом была 

решена задача общенационального значения, а именно: приобретен выход к 

Балтийскому морю, существенно усилилась безопасность страны, были 

созданы лучшие условия для международных торговых и иных 

коммуникаций. Усилия Петра I в сфере внешней политики не 

ограничивались западным направлением. Отсюда его усилия в укреплении 

позиций России на Кавказе, налаживании отношений с Китаем, попытки 

отыскать пути в Индию, грандиозные планы проникновения на Дальний 

Восток. 

Преобразования Петра I предопределили развитие России в 

дальнейшем, прежде всего в течение XVIII в. При преемниках Петра I курс 

реформ, нацеленных на дальнейшую модернизацию России, продолжался. 

Был завершен процесс реформирования налоговой системы при Екатерине I, 

продолжилось строительство флота и фортификационных линий при Анне 

Иоанновне, созданы первые банки и единое пространство внутреннего рынка 

при Елизавете Петровне. Новым значительным шагом по пути модернизации 

страны были реформы, осуществленные Екатериной II. С ее правлением 

связаны не только реформы, направленные на совершенствование 

политической системы страны, местного управления, законодательства, но и 

широкое распространение идей Просвещения. При Екатерине II 

окончательно сформировалась сословная структура населения, завершен 

процесс секуляризации церковных земель, определивший зависимость 

церкви от государства.  

Развитие страны, ее политической системы в XVIII в., тем не менее, 

отнюдь не было ровным и бесконфликтным: дворцовые перевороты, ставшие 

выражением борьбы за власть различных группировок дворянства, рост 

социальной напряженности, связанный с недовольством крепостных 

крестьян своим положением и вылившейся в масштабное восстание 

крестьян, казаков, народов Поволжья под предводительством Емельяна 

Пугачева. 
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После Петра I в течение всего XVIII века шел неуклонный рост 

международного авторитета Российской империи. В качестве одной из 

ведущих держав на мировой арене Россия осуществляла активную внешнюю 

политику, добиваясь важнейших результатов: обеспечения безопасности по 

всему периметру границ, присоединения Северного Причерноморья, 

продвижения в восточном и северо-восточном направлениях, приобретения 

территорий в Северо-Западной Америке. 

Укрепление самодержавия неуклонно продолжалось в течение всего 

XVIII в., и при этом постоянно расширялись права и привилегии дворянства 

в качестве господствующего сословия.  

Таким образом, весь спектр преобразований, осуществлённый в России 

в XVIII в., особенно в периоды правления Петра I и Екатерины II, определил 

новый вектор развития Российского государства, его новую роль на мировой 

арене. 

7.  

Раздел 6. 

Российская 

империя в XIX— 

начале XX в. 
 

Тема 12. Российская 

империя и мир в XIX 

веке. 

 

Тема 13. Российская 

империя и мир в 

условиях реформ, 

мировых конфликтов 

и национальных 

революций. Первая 

мировая война 

 

Тема 14. Культура 

России в XIX — 

начале XX в. 

 

Контроль по модулю 

12 6 XIX век совпадает с «долгим девятнадцатым веком». Он начался вместе 

с Французской революцией конца XVIII века и завершился с началом Первой 

мировой войны. Именно тогда Западная Европа столкнулась с вызовами 

революционного движения, национализма, промышленной революции, 

альтернативными идеологическими проектами. Все это обозначало 

экономическую, социальную, политическую, культурную перестройку 

западного мира после крушения «Старого порядка» сначала во Франции, а 

потом в прочих европейских странах. Схожие проблемы решала и Россия, 

правда несколько смещенные во времени. Речь идет о периоде, когда Россия 

была теснейшим образом вовлечена в общеевропейские процессы: не только 

международной политики, но экономические, культурные, научные, 

интеллектуальные. Поначалу Россия, прежде всего, воспринимала и по-

своему переиначивала концепции, сложившиеся за ее пределами, а потом 

сумела предложить собственные идеи, научные достижения, литературные и 

музыкальные сочинения, получившие распространение по всему миру. 

Характерная особенность XIX столетия — это возникновение особой 

интеллектуальной среды, которую в историографии принято называть 

обществом. В начале XIX в. — это малочисленные представители 

преимущественно столичной аристократии. В начале XX в. — это уже 

миллионы человек, принадлежавшие к разным классам и сословиям. На 

протяжении всего столетия общество находилось в непростых отношениях с 

государственной властью: они и взаимодействовали, и противоборствовали. 

Вместе с тем речь идет о сообщающихся сосудах. Представители 

общественности и бюрократии были связаны между собой. Более того, 

многие представители чиновничества могут быть отнесены к обществу. В 

этой среде зрели идеи, концепции, альтернативные проекты будущего 
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страны: консервативные, либеральные, социалистические. Это была важная 

интеллектуальная предпосылка для развития общественного движения в 

России, частью которого стали и политические партии. 

Правительство стремилось соответствовать вызовам времени. Оно 

решалось на преобразования, повсеместно менявшие уклад жизни в стране. 

Яркий пример тому — цикл Великих реформ Александра II, затронувших 

интересы почти всех слоев населения.  

Великие реформы — это своеобразный итог первой половины XIX 

столетия. В правительственных, общественных кругах давно крепла 

уверенность в том, что масштабные социальные, правовые, экономические 

преобразования остро необходимы. Оставался вопрос: с чего начать; как их 

провести, не поколебав основы политического строя. Существовал 

небеспочвенный страх, что, например, отмена крепостного права нарушит 

зыбкий социальный порядок. Готовились проекты предстоявшей реформы, 

которые подразумевали плавное вхождение России в новую реальность.  

Проводились преобразования (киселевская реформа государственных 

крестьян, инвентарная реформа, преобразования в остзейских губерниях, 

указ об обязанных крестьянах 1842 г. и др.), которые должны были стать 

«репетицией» общероссийских мероприятий. Однако с ними не спешили. 

Лишь болезненное поражение в Крымской войне подтолкнуло власть к 

решительным шагам. 

С другой стороны, Великие реформы определили вектор дальнейшего 

развития страны. Крепостное право было отменено, но крестьянин 

фактически оставался прикрепленным к земле, не получив права 

собственника. В России учреждался всесословный суд и всесословное 

земство. И то, и другое подразумевало сохранения сословий, которые явно 

не соответствовали динамично менявшемуся социуму. Великие реформы 

способствовали появлению новых страт общества: появились адвокаты, 

земцы, земские служащие, стало больше журналистов, литераторов, 

инженеров. Эти социальные группы обеспечивали функционирование 

учрежденных институтов и одновременно с тем были «заказчиками» новых 

преобразований, которые явно не входили в планы правительства. В итоге 

складывалась характерная ситуация: власть выступила инициатором 

преобразований, но не всегда была готова к их высокому темпу. Она 

реформировала периферию системы, сохраняя ее сердцевину. В результате 

центр системы оказывался в противоречии с тем, что его окружало. 

Преобразованный суд, органы самоуправления плохо уживались с 

традиционными механизмами автократического государства. 

Узловой вопрос, отнюдь не подлежавший преобразованию, — это 

государственный строй. Он оставался незыблем в стране, которая за столетие 



20 

 

изменилась до неузнаваемости. Проблема, которая не может быть решена 

путем реформ, сметается революцией. Так и случилось в 1905–1907 гг., когда 

Россия вошла в очень краткий, но значимый период своей истории. Это было 

время учреждения законодательного представительства (Государственной 

думы и реформированного Государственного совета), легального 

существования политических партий, проведения электоральных кампаний, 

свободы слова и печати. Все это обеспечило необходимость и социально-

экономических реформ, обычно ассоциируемых с именем П. А. Столыпина. 

В сущности, экономический рост и правовые подвижки этого периода стали 

прямым результатом Первой революции. 

Однако быстрые изменения, стремительный рост оказываются 

серьезным испытанием для любого организма. Россия достраивалась и 

менялась благодаря кризисам, переживая которые, она выходила на новый 

уровень развития. Такого рода изменения были серьезным испытанием для 

системы. В условиях надвигавшейся общеевропейской войны они стали 

факторами риска. Россия XIX в. была прочно интегрирована в 

общеконтинентальные процессы. Она была одной из великих держав, 

участвовавших в формировании «европейского концерта». По сути, 

Александр I стал «архитектором» венской системы и лидером Священного 

союза. На протяжении последующих десятилетий эта система давала сбои. 

Общеевропейским конгрессам приходилось констатировать растущие 

разногласия великих держав. Этому способствовало ослабление Османской 

империи, наследство которой виделось призом в столкновении ведущих 

европейских государств. Наличие «концерта» подразумевало постоянную 

балансировку противоречивших друг другу интересов: например, России и 

Великобритании, которые конкурировали и на Балканах, и на Ближнем 

Востоке, и в Центральной Азии.  

Ситуация в корне изменилась с появлением новых влиятельных и 

амбициозных игроков: объединенных Италии и в особенности Германии. 

Прежний баланс сил был нарушен, новый создать не удалось. Это стало 

импульсом к переформатированию всей системы международных 

отношений: «концерт» великих держав замещали конкурирующие блоки. 

Интересы ключевых игроков сталкивались повсеместно. При всем значении 

европейского театра дипломатии Россия выстраивала отношения и со своими 

азиатскими соседями, овладела Центральной Азией, стремилась утвердиться 

в Маньчжурии и Корее.  

Первая мировая война обозначила глубокий разлом в жизни Европы. Не 

случайно, что с ее началом часто завершают «долгий девятнадцатый век». 

Это была война нового типа, тотальная война, потребовавшая мобилизации 

всех сил держав, вовлеченных в этот конфликт. Конкурировали не только 
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армии, но и экономики, социальные системы, политические режимы. 

Устойчивость последних в значительной мере обеспечивала эффективность 

«военных машин». Политическая сфера как раз оказалась «ахиллесовой 

пятой» Российской империей, что предопределило революционные 

потрясения 1917 г. 

8.  

Раздел 7. Россия и 

СССР в советскую 

эпоху (1917-1991) 
 

Тема 15. Великая 

российская революция 

(1917-1922) и ее 

основные этапы.  

СССР в 20-е - 30-е гг.  

XX в. 

 

Тема 16. Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг.  

 

Тема 17. Мир после 

Второй мировой 

войны. 

 

Тема 18. Актуальные 

вопросы развития 

СССР в 1946 – 1991 гг.  

 

 

Контроль по модулю 

14 6 Начавшаяся с Первой мировой войны череда войн и революций, рост 

национальных движений коренным образом изменили карту мира. Распались 

четыре империи, ранее определявшие политику в Европе, в числе которых 

была и Российская империя. Под влиянием массовой гибели солдат и 

мирного населения, милитаризации экономики и активного регулирования 

государством социально-экономических процессов, глубокого кризиса 

властных институтов и прежних морально-этических норм повсеместно, — 

как в России, так и за рубежом, — наблюдалась радикализация 

общественных настроений. На фоне кризиса старых концепций приобретали 

популярность идеи переустройства общества на началах социальной 

справедливости. Они в то время ассоциировались в первую очередь с 

марксизмом и коммунистическими идеями. Набиравший популярность 

российский большевизм, выделившийся как радикальное течение социал-

демократии, являлся порождением той эпохи. Внимание всего мира 

оказалось приковано именно к России, где вслед за революцией в 1917 г. 

большевиками был начат уникальный советский эксперимент.  

В начале ХХ в. в Российской империи имело место особенно сложное 

переплетение экономических, политических, социальных, национальных 

противоречий и конфликтов. Первая мировая война стала их мощным 

катализатором. Революция в России не была неизбежной, однако сочетание 

объективных, субъективных факторов и обстоятельств привело в итоге к 

революционному взрыву — Великой российской революции, 

продолжавшейся в 1917–1922 гг. и оказавшей огромное воздействие на 

судьбы России и мира в ХХ в. В своем развитии Великая российская 

революция, которая рассматривается в современной историографии как 

единый процесс, прошла несколько основных этапов. В качестве важнейших 

точек революции выделяются события февраля – марта 1917 г., приведшие к 

крушению монархии, взятию власти большевиками в октябре 1917 г., что 

стало прологом к кровопролитной Гражданской войне, завершившейся 

победой большевиков. Гражданская война закончилась в 1922 г., если иметь 

в виду боевые действия на Дальнем Востоке. Но основные силы белых были 

разгромлены в конце 1920 г., и весной 1921 г. перед страной встала задача 

налаживания мирной жизни в новых условиях.  

Переход к мирной жизни и к новому этапу развития ассоциируется в 

первую очередь с принятием в 1921 г. новой экономической политики (НЭП) 
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и с созданием в 1922 г. на обломках Российской империи нового государства 

— Союза Советских Социалистических Республик. Экономические и 

социально-демографические последствия периода войн и революций (1914–

1922) оказались крайне тяжелыми. К концу Гражданской войны страна 

лежала в руинах. Ситуация усугублялась страшным голодом 1921–1922 гг., 

приведшим к разорению хлебных регионов и гибелью миллионов людей.  

Экономический кризис сопровождался нарастанием политического 

кризиса: идеология «военного коммунизма» исчерпала себя, в стране 

вспыхивали антибольшевистские выступления, наблюдался рост 

недовольства властью даже среди рабочих и матросов, традиционно 

считавшихся социальной опорой большевиков. Стремясь сохранить власть и 

найти выход из кризиса, советское руководство во главе с В. И. Лениным 

пошло на принятие «новой экономической политики» (НЭП) — комплекса 

социально-экономических реформ, последствия которых в той или иной мере 

отражались и в политической сфере. НЭП как временная и во многом 

вынужденная мера показала свою эффективность. Он позволил уже к 

середине 1920-х гг. накормить страну, запустить законсервированные 

производства и в основном восстановить довоенные показатели. Вместе с 

тем, практика НЭПа (допущение частного предпринимательства, наем 

рабочей силы и извлечение прибыли за счет эксплуатации и др.) во многом 

шла вразрез не только с коммунистическими идеями, но и с понятиями в 

обществе о социальной справедливости. Исчерпание основного 

экономического потенциала НЭПа и нарастание порожденных им 

социальных противоречий привели в 1928 г. к отказу от этой политики.  

Важным историческим событием стало произошедшее в 1922 г. создание 

СССР — объединение возникших в период Гражданской войны на 

пространстве бывшей Российской империи советских республик. Хотя 

формально основателями этого федеративного государства стали 4 

равноправные республики — РСФСР, Украинская, Белорусская и 

Закавказская ССР, на самом деле создание СССР стало возможным в первую 

очередь благодаря усилиям РСФСР. С тех пор и вплоть до распада 

Советского Союза в 1991 г. именно Российская Федерация являлась 

становым хребтом союзного государства. В Москве с 1920-х гг. решались все 

основные вопросы жизни федерации, включая выработку советской 

национальной политики. В тот период она была во многом направлена на 

выправление «перекосов», доставшихся с дореволюционного времени.  

К концу 1920-х гг. перед СССР встали новые вызовы. Исчерпание 

потенциала НЭПа, на фоне растущего технико-технологического отставания 

от ведущих стран Запада, грозящее новой войной обострение 

международной ситуации вызвали переход к форсированной 
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индустриализации и плановой, регулируемой государством экономике 

мобилизационного типа. В 1930-е гг. страна переживала период 

модернизации и культурной революции в широком смысле слова. Жизнь 

людей менялась буквально на глазах, но была полна трудностей и 

противоречий. Стремительность процессов, которые в то время 

разворачивались в СССР впервые в мировой истории, порождала немало 

ошибок. С одной стороны, заработали «социальные лифты», для рядовых 

людей открылись небывалые прежде возможности для самореализации и 

карьерного роста. В СССР наблюдались высокие темпы ежегодного 

экономического роста. С другой стороны, в 1930-е гг. был построен 

«сталинский социализм» — с диктатурой вождя, авторитарными методами 

управления, идеологизацией жизни, прикреплением крестьян к колхозам; с 

широким использованием принудительного труда заключенных и 

массовыми политическими репрессиями. 

Незавершенный характер Первой мировой войны, неудовлетворенность 

ее результатами со стороны ряда государств, привели к тому, что на 

протяжении последующих двух десятилетий человечество находилось на 

пороге новой мировой войны. Фактически война началась 7 июля 1937 г., 

после массированного вторжения японских войск на территорию Китая. 

Стремительному вовлечению в глобальный конфликт европейских 

государств способствовала британо-французская политика умиротворения 

германского нацизма.  

Окончательно мировой характер война приобрела 1 сентября 1939 г. 

после нападения Германии на Польшу. Против Германии выступили 

Франция и Англия со всеми ее доминионами, а гитлеровцев поддержали 

страны «оси»: Италия и Япония. Исключительно важное значение для 

дальнейшего хода Второй мировой войны и ее итогов имело вступление в 

войну Советского Союза, что произошло в результате нападения на СССР 

гитлеровской Германии. Так началась Великая Отечественная война 

советского народа. Вторжение в СССР 22 июня 1941 г. войск гитлеровской 

Германии и ее европейских сателлитов стало одним из самых тяжелых 

испытаний, когда-либо выпадавших на долю нашей страны. Для советских 

людей Великая Отечественная война стала войной за выживание, за 

сохранение суверенитета. В дальнейшем в результате успешных боевых 

операций советская территория в 1944 г. была освобождена. Красная армия 

преследовала врага до Берлина, освободив от нацистской оккупации народы 

восточной и центральной Европы. Великая Отечественная война — ключевая 

составляющая всей Второй мировой войны (1 сентября 1939 — 3 сентября 

1945 гг.), в которой СССР был в составе Антигитлеровской коалиции. Однако 
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в первую очередь именно от событий на советско-германском фронте зависел 

исход Второй мировой войны.  

Период 1945–1984 гг. включает в себя несколько основных этапов. В 

рамках первого из них, завершившегося в основном в начале 1950-х гг., 

советским людям удалось ценой героических усилий в кратчайший срок 

восстановить разрушенную войной страну. В 1960–1970-е гг. СССР достиг 

своего могущества: страна во многом преодолела политические последствия 

сталинизма (личная диктатура, массовые политические репрессии, ГУЛАГ, и 

др.). Успешно развивалась экономика, доходы от которой направлялись на 

повышение благосостояния населения и на социальные программы. В эти 

годы Советский Союз добился выдающихся научно-технических 

достижений: в освоении космоса, использовании атома в мирных целях и др. 

Действовавшая в то время советская система образования считалась лучшей 

в мире. СССР обладал развитой сетью научных учреждений. Высок был и 

авторитет СССР на мировой арене. Он активно помогал странам «третьего 

мира»; был лидером социалистического лагеря, действовавшего в рамках 

СЭВ и Варшавского договора. В 1970-е гг. СССР добился паритета с США в 

области вооружений, став одной из двух сверхдержав. Пробуксовка 

экономики была связана с исчерпанием ее мобилизационной модели и 

экстенсивных возможностей, с невысокой производительностью труда, 

отторжением предприятиями технологических инноваций и др.  

Догматизм и формализм был характерен для идеологической сферы. В 

стране все решала партия и номенклатура, а реальная роль Советов и их 

депутатов, вопреки Конституции, сводилась к минимуму. Все это 

предопределило нарастание противоречий, кризисных явлений и 

общественного недовольства. Несмотря на попытки советского руководства 

сформировать новую общность («советский народ»), к середине 1980-х гг. 

национальные отношения в СССР начали постепенно обостряться. На тот 

момент эта напряженность носила преимущественно подспудный характер. 

Окончательно эти процессы вышли наружу уже в годы «перестройки».  

К середине 1980-х гг. негативные тенденции, тормозившие развитие 

страны, стали нарастать. Пришедший к власти в СССР в 1985 г. Генеральный 

секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев объявил о начале радикальных 

экономических и политических реформ с целью «обновления социализма». 

Многие инициативы периода «перестройки» по демократизации жизни, 

развитию гласности, снятию политической цензуры, возвращению власти от 

партии — Советам и др. встретили активную поддержку общества. Другие 

меры, особенно в экономической сфере и в области федеративных 

отношений, осуществлялась подчас второпях, без всестороннего учета 

последствий принимаемых решений. В результате в 1989–1990 гг. 
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правительство во главе с Горбачевым, инициировавшее реформы, стало 

утрачивать контроль над ситуацией в стране. Реальная власть оказалась в 

руках республиканских руководителей, взявших курс сначала на 

экономическую, а затем на политическую независимость от союзного центра. 

В 1989–1990 гг. «парад суверенитетов», сопровождавшийся «войной 

законов» (республики перестали признавать союзное законодательство), стал 

отражением начавшегося разрушения не только советской политической и 

экономической системы, но и основ государственности. В этой ситуации 

многое зависело от позиции «станового хребта» Советского Союза — 

РСФСР и ее лидера Б. Н. Ельцина. Однако 12 июня 1990 г. была принята 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР, что дало толчок 

ускорению центробежных тенденций. Попытки Горбачева сохранить страну, 

заключив «обновленный» союзный договор на началах конфедерации, после 

«августовского путча» ГКЧП 1991 г. не увенчались успехом. В декабре 1991 

г. в Беловежской пуще втайне от Горбачева главами РСФСР, Украинской и 

Белорусской ССР было принято решение о роспуске СССР. На 

международной арене в период «перестройки» Горбачев выступил 

инициатором «нового политического мышления», призывая к прекращению 

противостояния в «холодной войне». М.С. Горбачев способствовал 

объединению Германии, выводу советских войск из Европы и др. Это 

сделало его популярным среди рядовых людей на Западе. Однако лидеры 

этих стран увидели в позиции Горбачева в первую очередь проявление 

слабости и возможность воспользоваться ситуацией в своих интересах. СССР 

был объявлен проигравшим в «холодной войне». 

 

9.  

Раздел 8. 

Современная 

Российская 

Федерация (1991-

2022) 

 

Тема 19. Россия в 

1990-е гг. Распад 

СССР и его 

последствия 

 

Тема 20. Россия и мир  

в XXI в. 

 

Контроль по модулю 

6 4 Период истории России 1991-2022 гг. является одним из самых 

интересных, но в то же время и сложных по причине того, что многие 

источники отражают события, происходившие в непосредственной близости 

к сегодняшнему дню. Это важный период, так как именно он открывает 

новую страницу истории нашей страны, демократического государства, 

ориентированного на обеспечение благополучия и процветания общества.   

Страна и весь многонациональный народ Российской Федерации 

пережили за это время экономические реформы начала 1990-х гг., 

положившие начало формированию рыночной экономики. Стоит обратить 

внимание на то, что предпринятые меры не способствовали развитию 

экономики, а, наоборот, стали причиной затяжного экономического кризиса. 

И в тоже время сформировали в обществе чувство недоверия к властям: 

граждане России почувствовали себя обманутыми и ограбленными. Это в 

свою очередь привело к усилению оппозиции, началу конституционного 

кризиса, угрозе возврата к власти коммунистов в 1995-1996 гг. Стоит также 

УК-5 
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 отметить, что слабостью центральной власти воспользовались представители 

сепаратистских движений. Наиболее ярко это проявилось в Чеченской 

республике.   

В этот период в международной системе формируется однополярный 

порядок во главе с США. Несмотря на то, что Россия сохранила место СССР 

в Совете Безопасности ООН, тем не менее, ее позиции ослабли. Страна была 

не способна противостоять расширению НАТО на восток и защитить свои 

интересы на Балканах и Ближнем Востоке.  Немаловажную роль в изменении 

отношения к России сыграл поступок Е.М. Примакова, отказавшегося 

совершать официальный визит в США после начала американской операции 

против Югославии в 1999 г., а также марш-бросок в Приштину (Косово) 

российских десантников. 

Стоит отметить, что с начала XXI века в России были проведены меры 

экономического и политического характера (укрепление вертикали власти, 

приведение региональных законов в соответствие с федеральными, 

реализация приоритетных национальных проектов и пр.), способствовавшие 

внутриполитической стабилизации. На этот период приходится также 

завершение борьбы с сепаратистскими тенденциями и международным 

терроризмом. Все это способствовало заметному изменению отношения 

российского общества к властям, повышается уровень доверия.  

На международной арене постепенно укрепляется авторитет Российской 

Федерации. Не последнюю роль в этом сыграли восстановление 

исторических связей со многими странами мира, инициатива по углублению 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве, выстраивание 

диалога по линии Москва-Пекин-Дели, выступление активным противником 

односторонних мер, предпринимаемых США и НАТО. Особенную опасность 

для России представляло расширение НАТО и его военной инфраструктуры 

на восток. В 1999 г. членами НАТО стали Венгрия, Польша и Чехия. В 2004 

г. в альянс вошли Болгария, Румыния, Словакия, Словения, а также 

граничащие с Россией Латвия, Литва и Эстония. После того, как в 2008 г. 

официальную заявку на вступление в НАТО подали Украина и Грузия, стало 

ясно, что их принятие в альянс — дело времени. Неоднократные 

предложения России о проведении переговоров, в ходе которых должны 

быть учтены и ее национальные интересы, а также предупреждения о 

наличии «красных линий», нарушение которых вынудит Россию принять 

ответные меры, были проигнорированы. Помимо этого, США и их союзники 

вышли из базовых соглашений с Россией по ограничению и сокращению 

вооружений, которые десятилетиями удерживали мир от глобального 

конфликта. В их числе: отказ стран НАТО от ратификации обновленного в 

1999 г. договора по ограничению обычных вооружений в Европе, выход 
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США в 2002 г. из договора по ПРО, в 2018 г. — из договора по открытому 

небу, в 2019 г. — из договора о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности. В 2008 г. вооруженные силы Грузии, обученные и поощряемые 

НАТО, осуществили военную провокацию в Южной Осетии, напав на 

размещенный здесь российский миротворческий контингент и затем на г. 

Цхинвал. Россия защитила Южную Осетию и, вопреки протестам Запада, 

признала ее независимость. Также была признана независимость другой 

бывшей грузинской автономии — Абхазии.  

В 2014 г. после антиконституционного переворота в Киеве жители 

Крымского полуострова проголосовали за его вхождение в состав РФ. Еще 

один очаг напряженности у российских границ возник в связи с военными 

действиями киевского режима против провозглашенных в 2014 г. Донецкой 

и Луганской Народных Республик. Заключенные при активном участии 

России с целью мирного разрешения этого конфликта «Минские 

соглашения» 2014–2015 гг. были торпедированы киевским режимом. 

Ситуация на Украине, руководство которой превратило ее в «анти-Россию» 

и с помощью НАТО готовилось к «возвращению Крыма и Донбасса», 

привела к неизбежности проведения в 2022 г. Россией специальной военной 

операции. 

Период истории России 1991-2022 гг. является важным периодом для 

регионов Российской Федерации, так как именно он открывает новую 

страницу во взаимоотношениях между центром и субъектами Федерации. 

Стоит отметить, что полномочия субъектов Российской Федерации сегодня 

значительно шире, нежели полномочия субъектов в рамках советского 

государства. Необходимо при изучении темы остановиться на особенностях 

протекания экономического кризиса начала 1990-х гг. в регионах, а также 

кризиса 1998 г.; показать, какую роль региональная политическая элита 

сыграла в ходе конституционного кризиса 1992-1993 гг., как противостояла 

сепаратистским тенденциям в своих регионах и осуществляла борьбу с 

международными террористическими группами. Важно также рассмотреть 

социально-экономические меры начала XXI в. по оздоровлению экономики 

региона, и какую помощь регионам оказывал федеральный центр. Отметить, 

как пандемия сказалась на экономике региона, какие меры предпринимались 

властями, чтобы минимизировать ущерб. Немаловажным является анализ 

взаимоотношений между Москвой и регионами в ходе политики по 

укреплению вертикали власти, а также изменившееся в положительную 

сторону отношение населения региона к центральной власти. Представляется 

важным также отметить мероприятия, проводимые региональными 

властями, для поддержания национальных языков, культурных традиций и 
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развития межэтнического и межконфессионального мира в регионе, а также 

системы образования и науки. 

10.  Итоговое тестирование 2 2     

11.  Итого: 66  38     
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5.5. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и объем в 

часах 

№ 

п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Объем в часах / 

трудоемкость в з.е. 

ОФО ЗФО 

1 семестр 

1.  Раздел 1.  Общие 

вопросы курса.  

Тема 1. История как наука. Российская история 

как часть мировой истории 

2  

2.  Раздел 2. Народы и 

государства на 

территории 

современной России в 

древности. Русь в IX 

— первой трети XIII 

в. 

Тема 2. Мир в древности и в эпоху 

Средневековья. 

Тема 3.  Образование Древнерусского 

государства. Русь в конце X — начале XIII в.  

6 2 

3.  Раздел 3. Русь в XIII-

XV вв. 

 

Тема 4.  Русские земли в середине XIII — XIV 

в. 

Тема 5.  Формирование единого Русского 

государства в XV в. Древнерусская культура. 

Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья  

6 2 

4.  Раздел 4.  Россия в 

XVI-XVII вв. 

 

Тема 6. Россия и мир к началу эпохи Нового 

времени. Эпоха Ивана IV Грозного 

Тема 7. Россия и мир на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Первые Романовы 

Тема 8. Культура России в XVI-XVII вв. 

8 2 

5.  Раздел 5. Россия в 

XVIII в. 

 

Тема 9. Россия в эпоху преобразований Петра I 

Тема 10. Эпоха «дворцовых переворотов». 

Правление Екатерины II.   

Тема 11. Культура России в XVIII в. 

10 4 

6.  Всего в 1 семестре:  32 10 

2 семестр 

7.  Раздел 6. Российская 

империя в XIX— 

начале XX в. 

 

Тема 12. Российская империя и мир в XIX веке. 

Тема 13. Российская империя и мир в условиях 

реформ, мировых конфликтов и национальных 

революций. Первая мировая война 

Тема 14. Культура России в XIX — начале XX 

в. 

6 4 

8.  Раздел 7. Россия и 

СССР в советскую 

эпоху (1917-1991) 

 

Тема 15. Великая российская революция (1917-

1922) и ее основные этапы.  СССР в 20-е - 30-е 

гг.  XX в. 

Тема 16. Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.  

Тема 17.  Мир после Второй мировой войны. 

Тема 18.  Актуальные вопросы развития России 

и СССР в 1946 – 1991.  

8 4 

9.  Раздел 8. 

Современная 

Российская 

Федерация (1991-

2022) 

Тема 19. Россия в 1990-е гг. Распад СССР и его 

последствия 

Тема 20. Россия и мир в XXI в. 

4 2 
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10.  Всего во 2 семестре:  18 10 

11.  Итого:  50 20 

 

5.6. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах  

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрены. 

 

5.8. Самостоятельная работа студентов 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

рабочей программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и других 

вопросов для самостоятельного изучения 

Сроки 

выпол

нения 

Объем в часах / 

трудоемкость в з.е. 

ОФО 

 

ЗФО 

 

1.  Раздел 1.  Общие 

вопросы курса.   

Тема 1. История как 

наука. Российская 

история как часть 

мировой истории 

Изучение учебного материала. Составление 

планов-конспектов. 

1. История как наука. Методология 

исторической науки. Методы исторического 

исследования. 

2.Природно-географический фактор и 

особенности аграрного 

развития России 

2 1   

8 

2.  Раздел 2. Народы и 

государства на 

территории 

современной России в 

древности. Русь в IX 

— первой трети XIII в. 

Тема 2. Мир в 

древности и в эпоху 

Средневековья. 

Тема 3.  Образование 

Древнерусского 

государства. Русь в 

конце X — начале XIII 

в.  

Изучение учебного материала. Составление 

планов-конспектов. 

1. Основные направления развития и 

особенности древневосточной, 

древнегреческой и древнеримской 

цивилизаций.  

2. Древняя история восточных славян 

3. Становление средневековой цивилизации 

Руси. 

4. Общественный строй Руси: дискуссии в 

исторической науке. 

5. Христианство как духовная основа 

древнерусской цивилизации 

6. Русские земли в XII- начале XIII вв.: 

социально-политическое и культурное 

своеобразие их развития. 

7. Животноводство первобытных общин, 

рабовладельческого общества и феодальной 

эпохи . 

4-6 1   

8 

3.  Раздел 3. Русь в XIII-

XV вв. 

Тема 4.  Русские земли 

в середине XIII — XIV 

в. 

Тема 5.  

Формирование 

единого Русского 

государства в XV в. 

Древнерусская 

культура. Европа и 

мир в эпоху Позднего 

Средневековья  

Изучение учебного материала. Составление 

планов-конспектов. 

1. Внешняя политика и международные связи 

Руси: отношения с Византией, печенегами, 

половцами, странами Центральной, Западной 

и Северной Европы. 

2. Монгольская империя и ее завоевания. 

3. Русь и Орда: середина XIII в.- конец XIV в. 

4. Образование русского централизованного 

государства в XIV- начале XVI вв. 

5.Древнерусская культура. 

7-9 2   

8 
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4.  Раздел 4.  Россия в 

XVI-XVII вв. 

Тема 6. Россия и мир к 

началу эпохи Нового 

времени. Эпоха Ивана 

IV Грозного 

Тема 7. Россия и мир 

на рубеже XVI-XVII 

вв. Смутное время. 

Первые Романовы 

Тема 8. Культура 

России в XVI-XVII вв. 

Изучение учебного материала. Составление 

планов-конспектов. 

 

1. Становление самодержавия на Руси в эпоху 

Ивана Грозного 

2. «Смутное время»: кризис Московского 

царства, гражданская война и интервенция. 

Народное ополчение 

3. Восстановление страны после Смуты. 

Складывание сословной системы 

4. Общественные движения в XVII в. 

Внешняя политика в XVII в. Воссоединение 

Украины с Россией 

10-13 2   

8 

5.  Раздел 5. Россия в 

XVIII в. 

Тема 9. Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I 

Тема 10. Эпоха 

«дворцовых 

переворотов». 

Правление Екатерины 

II.   

Тема 11. Культура 

России в XVIII в. 

Изучение учебного материала. Составление 

планов-конспектов 

1. Российская империя при Петре I: 

политические, социально- Экономические и 

культурные преобразования 

2. Роль России в решении важнейших 

вопросов международной политики в XVIII в. 

3. Россия и революция во Франции. 

4. Основные черты, особенности и цели 

внутренней и внешней политики Павла I.  

5. Идеология Просвещения и ее влияние на 

развитие русской культуры XVIII в. 

6. Школа и образование в России в XVIII в. 

7. Российская наука в XVIII в. 

Новые веяния в русском искусстве в XVIII в.  

14-17 1,75 6 

6.  Всего в 1 семестре:   7,75 38 

7.  Раздел 6. Российская 

империя в XIX— 

начале XX в. 

Тема 12. Российская 

империя и мир в XIX 

веке. 

Тема 13. Российская 

империя и мир в 

условиях реформ, 

мировых конфликтов 

и национальных 

революций. Первая 

мировая война 

Тема 14. Культура 

России в XIX — 

начале XX в. 

Изучение учебного материала. Составление 

планов-конспектов. 

 

1. Россия в первой половине ХIX века. 

Движение декабристов, их политические 

программы. Общественно-политическая мысль 

России 30-х – 40-х гг. XIX века: теория 

официальной народности, учения западников, 

славянофилов, революционных демократов 

2. Направления модернизации России во 

второй половине XIX веке и успехи развития 

России 

3. Характер модернизации России в начале 

XX века и ее успехи (С.Ю. Витте и П.А. 

Столыпин, их деятельность) 

4. Общественное движение и политические 

партии в России в начале XX века 

5. Россия в Первой мировой войне. Военные 

действия. Экономическая, социальная, 

общественно-политическая обстановка внутри 

страны 

6.Развитие животноводства в период 

капитализма. 

1-6  10 

8.  Раздел 7. Россия и 

СССР в советскую 

эпоху (1917-1991) 

Тема 15. Великая 

российская революция 

(1917-1922) и ее 

основные этапы.  

СССР в 20-е - 30-е гг. 

XX в. 

Изучение учебного материала. Составление 

планов-конспектов. 

 

1. Политические события 1917 г. и 

становление новой государственности  

2. Гражданская война в России. Победа 

большевиков. Создание СССР 

3. Сталинская система власти: становление и 

эволюция (конец 20-х-30- е годы) 

7-13 4 12 
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5.9. Календарный график воспитательной работы по дисциплине 

Модуль 3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность 

 
№ 

п/п 

Дата, место 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный Достижен

ия 

обучающ

ихся 

1.  

  

Ноябрь 2023  

МГТУ 

Великая Отечественная 

война: без срока давности. 

Студенческая научная 

конференция "Великая 

Отечественная война в датах 

и фактах" 

Групповая Чунтыжева Р.В. УК-5 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

УК-5.4 

  

2.  Апрель 2024 

МГТУ 

Великая Отечественная 

война: без срока давности. 

Круглый стол "Что хранит 

память о Великой 

Отечественной войне?" 

Групповая Чунтыжева Р.В. УК-5  

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

УК-5.4 

 

 

 

 

Тема 16. Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг.  

Тема 17.  Мир после 

Второй мировой 

войны. 

Тема 18.  Актуальные 

вопросы развития 

России и СССР в 1946 

– 1991.  

4. СССР накануне и в годы Великой 

Отечественной войны 

5. Государство и народ в годы Великой 

Отечественной войны: единство в борьбе за 

победу. Источники и цена победы советского 

народа над фашистской Германией 

6. Трансформация Советского общества в 80-

е-90-е годы: опыт и уроки 

7.Формирование животноводства в России. 

История создания отдельных пород животных 

. 

9.  Раздел 8. Современная 

Российская Федерация 

(1991-2022) 

Тема 19. Россия в 

1990-е гг. Распад 

СССР и его 

последствия 

Тема 20. Россия и мир  

в XXI в. 

Изучение учебного материала. Составление 

планов-конспектов. 

1. Проблемы формирования новой системы 

международных отношений. 

2. Новые социальные и культурные проблемы 

3.Этапы создания и разработки методов науки 

о разведении животных. 

4.Внедрение в России «Болонской системы» 

образования: позитивные и негативные 

аспекты образовательной реформы. 

5.«Цифровой прорыв» — стремительное 

проникновение цифровых технологий во все 

отрасли жизни в России в нач. XXI в. 

6.Феномен «цветных революций» в мире и на 

постсоветском пространстве.  

7.Помощь России законному правительству 

Сирии в борьбе с террористическими силами 

ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). 

8.Воссоединение Крыма и Севастополя с 

Россией, создание ЛНР и ДНР. 

 

14-17 3 13 

10.  Всего во 2 семестре:    11 35 

 Итого:   18.75 73 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

1. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров, 

магистров и аспирантов / [сост.: Кудаева С.Г., Адзинова З.Ю., Кубова Р.А.]. - Майкоп: 

Магарин О.Г., 2017. - 204 с. - Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100039157 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины «История России» : (для 

студентов высших учебных заведений неисторических специальностей) / Минобрнауки 

России, ФГБОУ ВО Майкоп. гос. технол. ун-т, каф. истории и права ; составители: Кудаева 

С.Г., Адзинова З.Ю., Чунтыжева Р.В., Кубова Р.А. - Майкоп : Б/и, 2023. - 53 с.    Текст : 

электронный. -Режим доступа: 

свободный http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100058699&DOK=0C74DF&BASE=0007

AA. 

3. Учебно-методическое пособие по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)»: для студентов (бакалавриат/специалитет) неисторических направлений 

подготовки / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО Майкоп. гос. технол. ун-т, Фак. 

информ. систем в экономике и юриспруденции, Каф. истории и права ; составители: 

Чунтыжева Р.В., Адзинова З.Ю. - Майкоп : Б/и, 2022. - 149 с. - Текст : электронный. - Режим 

доступа: свободный. - Библиогр.: с. 147-149 (23 назв.)  

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100059060&DOK=0C71A3&BASE=0007AA. 

 

6.2. Литература для самостоятельной работы 

1. Зуев, М. Н.  История России: учебник и практикум для вузов / М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 706 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15320-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510434 

2. История России : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под 

редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15876-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510102  

3. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и 

др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13567-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510943  

4. Историография истории России : учебное пособие для вузов / А. А. Чернобаев [и 

др.] ; под редакцией А. А. Чернобаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00062-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510983  

5. Федоров, В. А.  История России 1861—1917 гг. (с картами) : учебник для вузов / 

В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00292-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510500  

6. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : 

учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 

редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 129 с. — (Высшее 

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100039157
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100058699&DOK=0C74DF&BASE=0007AA
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100058699&DOK=0C74DF&BASE=0007AA
https://checklink.mail.ru/proxy?es=Egw%2F2KQJOg3NVHVkuQBky0cKxHPR5df06168UG%2FFwGM%3D&egid=C%2FzQRCfmh1Q8bLAHEemscQPaQLTv2Me%2BGpB8YQ%2Bi52s%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Flib.mkgtu.ru%253A8002%252Flibdata.php%253Fid%253D2100059060%2526DOK%253D0C71A3%2526BASE%253D0007AA%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D73ec5c393869e70d&uidl=16893320770221762159&from=&to=&email=kaf_isgosp%40mkgtu.ru
https://urait.ru/bcode/510434
https://urait.ru/bcode/510102
https://urait.ru/bcode/510943
https://urait.ru/bcode/510983
https://urait.ru/bcode/510500
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образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511760  

7. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : 

учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 

редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 296 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512430  

8. Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш.М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=418033  

9. Кузнецов, И. Н. История : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - 6-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. - 579 с. - ISBN 978-5-394-

04993-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=431472  

10. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516973  

11. Кириллов, В. В.  История России для технических вузов : учебник для вузов / 

В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 565 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12872-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511191 

12. Драч, Г. В. История мировых цивилизаций : учебное пособие / под науч. ред. д-ра 

филос. наук, проф. Г.В. Драча. — 8-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М ; Ростов-на-Дону: 

Южный федер. ун-т, 2023. — 320 с.  https://znanium.com/catalog/document?id=429126  

13. Новейшая история России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для вузов / 

М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04669-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513053 

14. Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для вузов / 

М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04671-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513054  

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения: 

 – в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме, в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме, в форме электронного документа.  

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/511760
https://urait.ru/bcode/512430
https://znanium.com/catalog/document?id=418033
https://znanium.com/catalog/document?id=431472
https://urait.ru/bcode/516973
https://urait.ru/bcode/511191
https://znanium.com/catalog/document?id=429126
https://urait.ru/bcode/513053
https://urait.ru/bcode/513054
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Этапы формирования компетенции 

(номер семестра согласно учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих 

компетенции в процессе освоения образовательной 

программы 

ОФО ЗФО 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, 

уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям 

 

 

 

 

1, 2 1, 2 История России 

2 2 История и культура адыгов 

1 1 Основы российской государственности 

3 3 Культурология 

8 9 Преддипломная практика 

8 9 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

УК-5.2 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп 

1, 2 1, 2 История России 

2 2 История и культура адыгов 

1 1 Основы российской государственности 

3 3 Культурология 

8 9 Преддипломная практика 

8 9 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

УК-5.3 Проявляет в своем поведении уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира 

1, 2 1, 2 История России 

2 2 История и культура адыгов 

1 1 Основы российской государственности 

3 3 Культурология 

8 9 Преддипломная практика 

8 9 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

УК-5.4 Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано 

обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера 

1, 2 1, 2 История России 

2 2 История и культура адыгов 

1 1 Основы российской государственности 

3 3 Культурология 

8 9 Преддипломная практика 

8 9 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания  

Планируемые результаты освоения компетенции  Критерии оценивания результатов обучения 

 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворите

льно 

удовлетворительно хорошо отлично 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям. 

УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

УК-5.3. Проявляет в своем поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира. 

УК-5.4. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

Знать:  

УК-5.1.  

- особенности межкультурного взаимодействия;  

- основные типы мировоззрения. 

УК-5.2.   

- основные этапы культурно-исторического развития 

общества;   

- основные типы мировоззрения.  

УК-5.3.  

- принципы толерантного отношения к культурным 

особенностям представителей различных этносов и 

конфессий.  

- основные типы мировоззрения;  

- типы социального взаимодействия на групповом и 

индивидуальном уровнях. 

УК-5.4. 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

Тест, работа с 

историческим

и картами и 

визуальными 

источниками, 

круглый стол 

(дискуссия), 

проектная 

деятельность, 

рефераты 

(доклады), 

зачет, экзамен 
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- сущность категорий «ценность», 

«гражданственность».  

- основные типы мировоззрения;  

Уметь:  

УК-5.1.  

- выявлять обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем особенности 

межкультурного взаимодействия;  

- преодолевать культурный барьер, воспринимая 

межкультурные различия;  

- конструктивно взаимодействовать с представителями 

разных социокультурных типов. 

УК-5.2.   

- анализировать закономерности исторического 

развития;  

- реализовывать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов культурно-исторического и 

социокультурного развития России, и других регионов 

в контексте ряда культурных традиций мира. 

- анализировать закономерности исторического 

развития. 

УК-5.3. 

- реализовывать недискриминационное толерантное 

восприятие культурных особенностей в личном и 

массовом общении, и выполнении поставленной задачи.  

- конструктивно взаимодействовать с представителями 

разных социокультурных типов. 

УК-5.4. 

Частичные 

умения 

Неполные умения  Умения 

полные, 

допускаются 

небольшие 

ошибки   

Сформирован

ные умения 
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- определять базовые ценности в системе 

мировоззрения разных социокультурных общностей с 

позиций гражданина; 

Владеть:  

УК-5.1.  

- способностью использовать набор коммуникативных 

средств и делать их правильный выбор в зависимости 

от ситуации общения. 

- навыком эффективной коммуникации на основе 

толерантности. 

 УК-5.2.  

- специальной терминологией, методами анализа 

современной ситуации в стране и мире. 

УК-5.3. 

 - способностью придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия и толерантного 

восприятия культурных особенностей представителей 

различных этносов, и конфессий. 

- навыком эффективной коммуникации на основе 

толерантности. 

УК-5.4. 

- способностью аргументированной оценки ценностной 

системы своего общества и объективным анализом 

ценностной системы других обществ. 

- навыком эффективной коммуникации на основе 

толерантности. 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическо

е применение 

навыков 

В 

систематичес

ком 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

 
 

 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

7.3.1. Тестовые задания для входного тестирования. (Образец) 

1.Какие из названных событий произошли в XII в.? Найдите в приведённом ниже 

списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега 

2)  введение уроков и погостов 

3)  разорение Владимира ханом Батыем 

4)  поход князя Игоря Святославича против половцев 

5) Основание Москвы Юрием Долгоруким 

Ответ 3, 5 

 

2. Какие реформы государственного управления были проведены в годы правления 

Петра I? Найдите в приведённом ниже списке две реформы и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1)  отмена местничества 

2)  создание коллегий 

3)  упразднение губерний 

4)  учреждение Сената 

5)  отделение церкви от государства 

Ответ 2,4 

 

3.Какие из перечисленных мероприятий относятся к политике «просвещённого 

абсолютизма» Екатерины II? Найдите в приведённом ниже списке два мероприятия и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  созыв Уложенной комиссии 

2)  учреждение министерств 

3)  упразднение патриаршества 

4)  создание военных поселений 

5)  издание жалованной грамоты города 

Ответ 1, 5 

 

4.Какие территории вошли в состав Российской империи в первой половине XIX в.? 

Найдите в приведённом ниже списке две территории и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Поволжье 

2) Енисейский край 

3)  Финляндия 

4)  Бессарабия 

5)  Крым 

Ответ 3,4 

 

5.Какие политические партии начала XX в. относились к социалистическому лагерю? 

Найдите в приведённом ниже списке две партии и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) «Союз русского народа» 

2) «Союз 17 октября» 

3)  Партия эсеров 

4)  Партия кадетов 

5) РСДРП 
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Ответ 3,5 

 

6. Какие державы входили в состав Антанты в годы Первой мировой войны 

А) Германия 

Б) Дания 

В) Россия 

Г) Франция 

Д) Испания 

Ответ Г, В 

 

7. Прочтите отрывок из исторического источника.  

«Как жестоко я страдал из-за вас с юности и до последнего времени. Подданные наши 

достигли осуществления своих желаний – получили царство без правителя. Дворы и сёла 

наших дядей взяли себе. И сокровища матери перенесли в Большую казну, а остальное 

разделили. 

Припомню одно; бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич 

Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, 

а на нас и не взглянет, и уж совсем не как раб на господ. Сколько раз мне и поесть не давали 

вовремя. Всё расхитили коварным образом, казну деда и отца нашего забрали себе, а на 

деньги те наковали для себя золотые и серебряные сосуды и начертали на них имена своих 

родителей». 

Кто является автором документа?  

Ответ: ИВАН ГРОЗНЫЙ (ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ) 

 

8. Прочтите отрывок из исторического источника и вставьте пропущенное слово 

(название племени).  

Фрагмент из «Повести временных лет» 

«В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и 

одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал 

их Игорь – пошёл к _________ за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили 

насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, – 

поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё». 

И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего 

богатства. ____________ же, услышав, что идёт снова, держали совет с князем своим 

Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не убьют его; так и этот: 

если не убьём его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь опять? 

Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь; и __________, выйдя из города 

Искоростеня, убили Игоря и дружину его, так как было их мало».  

Вставьте пропущенное слово 

Ответ: ДРЕВЛЯНЕ 

 

9. Прочтите отрывок из исторического источника. 

Из Послания руководителя СССР президенту США. 

 «Уважаемый г-н президент. 

Я с большим удовлетворением ознакомился с Вашим ответом г-ну Рану о том, чтобы 

принять меры, исключить соприкосновение наших судов и тем самым избежать 

непоправимых роковых последствий. Этот разумный шаг с Вашей стороны укрепляет меня 

в том, что Вы проявляете заботу о сохранении мира, что я отмечаю с удовлетворением. 

Вы хотите обезопасить свою страну, и это понятно. Все страны хотят себя 

обезопасить. Но как же нам, Советскому Союзу, нашему правительству оценивать Ваши 

действия, которые выражаются в том, что Вы окружили военными базами Советский Союз, 

расположили военные базы буквально вокруг нашей страны. Разместили там своё ракетное 
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вооружение. Это не является секретом. Американские ответственные деятели 

демонстративно об этом заявляют. <…> 

Вас беспокоит Куба. Вы говорите, что беспокоит она потому, что находится на 

расстоянии от берегов Соединённых Штатов Америки 90 миль по морю. Но ведь Турция 

рядом с нами, наши часовые прохаживаются и поглядывают один на другого. Вы что же 

считаете, что Вы имеете право требовать безопасности для своей страны и удаления того 

оружия, которое Вы называете наступательным, а за нами этого права не признаёте». 

Назовите автора Послания. 

Ответ: Н. С. ХРУЩЕВ 

 

10. Прочтите отрывок из исторического источника.  

Из протокола допроса А. В. Колчака 

«За время пребывания в Петрограде я убедился, что это правительство состоит из 

людей искренних и честных, желающих принести возможную помощь родине <...> Они 

искренно хотели спасти положение, но опирались при этом на очень шаткую почву, – на 

какое-то нравственное воздействие на массы, народ, войска. Для меня было также 

совершенно ясно, что это правительство совершенно бессильно, что единственный орган, 

который выдвигается и вполне определился, – Совет солдатских и рабочих депутатов – 

ведёт совершенно открыто разрушительную работу в армии и вообще в отношении 

вооружённой силы, открыто выставляет лозунги прекращения войны с Германией и т. д.». 

Укажите название правительства, о котором идёт речь. 

Ответ: ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

11. Прочтите отрывок из исторического источника.  

Из записок греческого диакона Павла. 

«Во время проповеди Никон велел принести иконы старыя и новыя, кои некоторые из 

московских иконописцев стали рисовать по образцам картин франкских и польских. Так 

как этот патриарх отличался чрезмерною крутостью нрава и приверженностью греческим 

обрядам, то он послал своих людей собрать и доставить к нему все подобныя иконы, в каком 

бы доме ни находили их, даже из домов государственных сановников, что и было 

исполнено…» 

Назовите царя, к правлению которого относятся описанные события.  

Ответ: АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (ТИШАЙШИЙ) 

 

12. Прочтите отрывок из исторического источника.  

Фрагмент из книги маршала А. М. Василевского «Дело всей жизни» 

«Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, 

Рязанской, частично – Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, 

Харьковской областей, с Керченского полуострова. Значение этих побед состояло в том, 

что советские войска вырвали стратегическую инициативу из рук противника, не позволив 

ему достичь ни одной из стратегических целей, предусмотренных «планом Барбаросса». 

Под воздействием сокрушительных ударов “план Барбаросса” рухнул, а его основа – теория 

молниеносной войны – потерпела полный крах, заставив фашистское руководство перейти 

к ведению стратегии затяжной войны. В ходе наступления советские войска разгромили до 

50 дивизий врага, нанеся особенно серьёзное поражение основной группировке вражеских 

войск – группе армий «Центр»». 

На подступах к какому городу началось указанное наступление?  

Ответ: МОСКВА 

 

13. В каком году произошло крещение Руси? 

1)  882 г. 

2)  988 г. 
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3)  1097 г. 

4)  1147 г. 

Ответ 2. 

 

14. В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский 

престол?  

1)  1547 г. 

2)  1598 г. 

3)  1606 г. 

4)  1613 г. 

Ответ 1 

 

15. В каком году произошел Соляной бунт? 

1)  1549 г. 

2)  1606 г. 

3)  1648 г. 

4)  1687 г. 

Ответ 3 

 

16. В каком году был издан манифест об отмене крепостного права в России? 

1)  1803 г. 

2)  1810 г. 

3)  1855 г. 

4)  1861 г. 

Ответ 4 

 

17. Укажите год, когда Россия была провозглашена империей. 

1)  1700 г. 

2)  1703 г. 

3)  1721 г. 

4)  1725 г. 

Ответ 3 

 

18.В каком году началась Первая мировая война? 

1)  1901 г. 

2)  1905 г. 

3)  1914 г. 

4)  1920 г. 

Ответ 3. 

 

19. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Начало пугачевского восстания 1) 1662 г. 

Б) Медный бунт 2) 1773 г. 

В) Взятие Парижа русскими войсками 3) 1790 г. 

Г) взятие Измаила А. В. Суворовым 4) 1814 г. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 
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Ответ: 2,1,4,3 

 

20. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) замена продразвёрстки продналогом  1) 1917 г. 

Б) создание Совета народных комиссаров 2) 1918 г. 

В) начало Советско-финляндской войны 3) 1921 г. 

Г) принятие первой советской конституции 4) 1939 г. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 3,1,4,2 

 

21. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ) ФАКТЫ 

А) Гражданская война 1) выступление генерала Л. Г. Корнилова 

против А. Ф. Керенского 

Б) социалистическая индустриализация 2) разгром Красной армией войск Колчака 

В) Великая Отечественная война 3) сооружение Днепрогэса 

Г) Великая российская революция 4) Оборона Брестской крепости 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 2,3,4,1 

 

22. Установите соответствие между государственными деятелями и историческими 

событиями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

А)  П. А. Столыпин 1) создание военных поселений 

Б) А. А. Аракчеев 2) введение золотого стандарта рубля 

В) А. Х. Бенкендорф 3) разрешение свободного выхода крестьян из 

общины 

Г) С. Ю. Витте 4) создание корпуса жандармов 

 5) роспуск Учредительного собрания 

 6) принятие Декрета о земле 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 3,1,4,2 

 

23. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Астраханский поход  1) 1612 г. 
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Б) «стояние» на реке Угре 2) 1380 г. 

В) Куликовская битва 3) 1556 г. 

Г) освобождение Москвы от польских 

интервентов 

4) 1480 г. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 3,4,2,1 

 

24. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ) ФАКТЫ 

А) реформы Петра Великого 1) создание стрелецкого войска 

Б) политическая раздробленность русских 

земель 

2) введение продразверстки  

В) реформы Избранной рады 3) создание Правительствующего сената 

Г) проведение политики военного 

коммунизма 

4) занятие Юрием Долгоруким киевского 

престола 

 5) создание Русской правды 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 3,4,1,2 

 

25. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной 

последовательности. 

А) походы Святослава Игоревича 

Б) включение Новгорода в состав Московского княжества 

В) битва при Ватерлоо 

Ответ: А, Б, В 

 

26. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Впишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. 

А) поход Ермака в Сибирь 

Б) поход Батыя на Русь 

В) Английская буржуазная революция 

Ответ: Б, А, В 

 

27. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной 

последовательности. 

А) битва на реке Калке 

Б) убийство князя Андрея Боголюбского 

В) битва на Косовом поле 

Ответ: Б, А, В 
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28. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Впишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. 

А) походы Олега на Византию  

Б) разгром печенегов под Киевом  

В) первый крестовый поход 

Ответ: В, Б, А 

 

29. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной 

последовательности. 

А) Ялтинская конференция «Большой тройки» 

Б) Бородинский бой 

В) присоединение Левобережной Украины к России 

Ответ: В, Б, А 

 

30. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Впишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. 

А) начало стахановского движения 

Б) движение чартистов в Англии 

В) Куликовская битва 

Ответ: В, Б, А 

 

Критерии оценивания теста: 

В заданиях с 1 по 6 за полный ответ (оба ответа правильные) – 2 балла, дан один 

правильный ответ – 1 балл, нет верного ответа – 0. 

Правильно указанный ответ с 7 по 18 задание – 1 балл (всего 12 баллов), ошибочный 

ответ – 0. 

19–24 задания – 4 правильных позиции в ответе – 4 балла 

3 правильных позиций – 3 балла 

2 правильных позиций – 2 балла 

1 правильная позиция – 1 балл 

Нет правильных позиций - 0 

25–30 задания – 3 правильных позиций – 2 балла 

2 правильных позиций – 1 балла 

1 правильная позиция – 0 балл. 

Максимальное количество баллов – 60. 

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал 51–60 баллов.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал 41–50 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал 28–40 баллов. 

Если студент набирает 1–27 баллов, то получает неудовлетворительную оценку.  

 

7.3.2. Контрольные вопросы и задания.  

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

в IX — первой трети XIII в. (Образец) 

 

Задание № 1. Прочитайте отрывок из Повести временных лет об образовании 

древнерусского государства и ответьте на вопросы: 

1) Какие сведения дает текст об уровне политического и экономического развития 

славян до призвания Рюрика?  
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2) Порассуждайте на предмет того, почему этот текст называют «ЛЕГЕНДОЙ о 

призвании варягов»?  

«В год 6370 (862). И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой 

владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали 

воевать друг с другом. И сказали: «Поищем сами себе князя, который бы владел нами и 

рядил по ряду и по закону». Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, 

как другие называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще иные готы — вот так и 

эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка 

в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, 

и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И 

сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой — Синеус, — на Белом озере, а третий, Трувор, — 

в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Через два года умерли Синеус и 

брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик и пришел к Ильменю, и поставил город 

над Волховом, и назвал его Новгород, и сел тут княжить, и стал раздавать мужам своим 

волости и города ставить — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих 

городах — находники, а коренные жители в Новгороде — славяне, в Полоцке — кривичи, 

в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал 

Рюрик» 

 

Задание № 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

а) К какому периоду российской истории может относиться текст? 

б) Какую проблему он поднимает?  

в) Порассуждайте на тему того, откуда возникла означенная в тексте проблема и к 

каким последствиям для российской истории привела?  

«Одумайтесь, князья, вы, что старшей братии своей противитесь, рать воздвигаете и 

поганых на братью свою призываете, — пока не обличил вас Бог на Страшном своем суде! 

Как святые Борис и Глеб претерпели от брата своего старшего не только лишение власти, 

но и смерть. Вы же и слова единого от брата старшего стерпеть не можете, за малую обиду 

вражду смертоносную воздвигаете, помощь от поганых принимаете на свою братию. 

Некогда израильтяне, рати ожидая халдейской на Иерусалим, послали в Египет к фараону 

просить помощи, чтобы халдеи не попленили Иерусалима. Тогда Бог послал пророка к 

израильтянам и велел сказать им: «За то, что вы не уповали на Бога, создавшего вас, но всю 

надежду возложили на египтян, — халдеев я от вас отведу, но в плен будете взяты 

египтянами: от тех, на кого уповаете, и погибнете». Так и было. Павел-апостол спрашивает: 

«Разве нет среди вас, братья, ни одного верного, кто мог бы рассудить вас, что идете вы на 

суд перед неверными?» А евангелист Иоанн говорит: «Кто скажет, что Бога любит, а брата 

своего ненавидит, — лжец тот». И сам Господь сказал: «О том, что вы мои ученики, узнают 

все, если любовь иметь между собою будете». Познайте, князья, свое величество и честь 

свою. Князя деда имеете святого Владимира, который к Богу привел тысячи тысяч и тьмы 

тем душ праведных! Вспомните и о том, каких братьев имеете — великих чудотворцев 

Бориса и Глеба! Им подражайте и следуйте, их примером научитесь! Когда Сатана посеет 

вражду между братьями, помяните этих святых, — как предпочли они лучше смерть 

принять, чем держать вражду против брата. Кто из вас обиду стерпит и первый мира будет 

искать, тот равную с ними награду от Бога получит […]».  

 

Задание №3 Создайте интеллект-карту, где центральной темой обозначена «Торговые 

пути Руси IX – начала XIII вв.». Сделайте вывод о специфике развития торгово-

экономической системы Руси означенного периода. Объясните, чем она обусловлена, 

приведя не менее 3 позиций в пользу своей аргументации.  
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Задание № 4. В чем заключались характерные черты политического, экономического, 

социального и этноконфессионального устройства государств, существовавших на 

территории региона до первой трети XIII века? 

 

Задание № 5. О каком торговом пути идет речь в приведенной ниже цитате 

восточного ученого-энциклопедиста Ибн-Руста? Охарактеризуйте значение этого 

торгового пути для развития русской государственности и экономики.  

«Хазары торгуют с ними (с булгарами) и совершают сделки, также и русы привозят к 

ним свои товары, и все те, кто обитает на обоих берегах этой реки (Волги), привозят к ним 

свои товары, как-то: соболей, горностаев, белок и другое». 

Задание № 6. Каково значение животноводства в развитии человеческого общества? 

Расскажите о времени и месте одомашнивания животных. 

 

7.3.3. Тестовые задания по уровням.  
Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности. Русь 

в IX — первой трети XIII в. (Образец).  

 

Базовый уровень  

1. Гибель князя Святослава на днепровских порогах состоялась в: 

а) 975    

б) 972 

в) 961 

г) 957  

Ответ Б 

 

2.  В языческом пантеоне Владимира Святого отсутствовало это божество: 

а) Мокошь 

б) Хорс 

в) Велес 

г) Симаргл 

Ответ В 

 

3. Покровителем кузнечного дела в восточнославянском язычестве был: 

а) Велес 

б) Сварог 

в) Стрибог 

г) Перун 

Ответ Б   

 

4. Решающее сражение Ярослава Мудрого с Мстиславом Тмутараканьским 

состоялось: 

а) в 1024 г. 

б) в 1025 г. 

в) в 1020 г. 

г) в 1023 г. 

Ответ А 

 

5. Появление церковного землевладения на Руси фиксируется источниками в: 

а) X в. 

б) XI в. 

в) XII в.  

г) XIII в.  
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Ответ Б 

 

6. Кочевое скотоводство возникло 

А) в эпоху бронзы 

В) в эпохе энеолита 

С) в эпоху палеолита 

D) в ранний железный век 

7. Основной процесс приручения животных шел в период 

А) первобытно-общинного строя 

В) рабовладельческого строя 

С) феодального строя 

D) капитализма 

8. Эпоха феодализма характеризуется… 

А) прогрессом животноводства 

В) регрессом животноводства 

С) углублением знаний по животноводству 

D) отсутствием животноводства 

Повышенный уровень 

1. Соотнесите логические пары 

Ответ 1-г; 2-ж; 3-е; 4-а; 5-в; 6-д; 7-б 

 

2. О каком событии в представленном ниже отрывке идет речь?  

«Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и 

Давыд Святославич, и брат его Олег и собрались на совет в Любече для установления мира, 

и говорили друг другу: «Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраивая распри? 

А половцы землю нашу несут розно и рады, что, между нами, до сих пор идут войны. Да 

отныне объединимся чистосердечно и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый 

владеет отчиной своей: Святополк — Киевом, Изяславовой отчиной, Владимир — 

Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав — Святославовой, и те, кому Всеволод роздал 

города: Давыду — Владимир, Ростиславичам же: Володарю — Перемышль, Васильку — 

Теребовль». 

1) Вервь А) Человек, находившийся в собственности господина 

2) Закуп Б) Должностное лицо, ведающее судом 

3) Изгой В) Городское политическое собрание 

4) Холоп Г) Территориальное объединение свободного населения, 

судебный округ, жители которого ответственность в случае 

совершения преступления на его территории  

5) Вече  Д) Воспитатель 

6) Кормилец Е) Человек, выбившийся из своего социального коллектива 

7) Мечник Ж) Человек, попавший в зависимое положение в результате 

взятия ссуды в долг 
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Ответ Любечский съезд 

 

3. Соотнесите логические пары  

1)Палеолит А) составные каменные орудия 

2)Мезолит  Б) шлифованные и просверленные каменные орудия 

3)Неолит  В) изделия из меди 

4)Энеолит  Г) каменные колотые орудия труда 

Ответ 1-г; 2-а; 3-б; 4-г 

 

4. Как называется глобальный процесс перехода от присваивающего к производящему 

хозяйству? 

Ответ Неолитическая революция 

 

5. Норма Русской Правды, устанавливавшая размер платы мостнику за строительство 

и ремонт моста, называлась…. 

Ответ Урок мостников 

 

Высокий уровень 

1. Какое слово пропущена в приведенной статье Русской правды? 

«А это постановление для ______________: если настелят мост, то взять за работу 

ногату, а за городню ногата; если же у старого моста надо будет починить несколько досок, 

3, 4 или 5, то взять столько же» 

Ответ Мостники 

 

2. О каком князе идет речь в приведенной цитате из Повести временных лет?  

«В год 6594. ____________заложил церковь святого Андрея при Иоанне, преподобном 

митрополите, и создал при церкви той монастырь, в котором постриглась дочь его девицей 

по имени Янка. Янка эта, собрав многих черноризиц, подвизалась с ними по чину 

монастырскому» 

Ответ Всеволод 

 

3. Земли какого князя, согласно ряду Ярослава, распределялись нечересполосно? 

а) Изяслава 

б) Святослава 

в) Вячеслава 

г) Всеволода 

Ответ Б 

 

4.Нарратив, подлинность которого в XIX веке подвергалась серьезнейшей критике: 

а) Слово о преступлении князей Рязанских 

б) Сказание о князьях 

в) Повесть об убиении Андрея Боголюбского 

г) Слово о полку Игореве 

Ответ А 

 

5. Этноним «венеды» впервые упоминается в трудах 

а) Тацита 

б) Клавдия Птолемея 

в) Плиния Старшего 

Г) иордана 

Ответ В 
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6.Первым высшим учебным заведением по подготовке зоотехников в России был… 

А) Московский зоотехнический институт 

В) Ставропольский сельскохозяйственный институт 

С) Новосибирский сельскохозяйственный институт 

D) Тюменский сельскохозяйственный институт 

7.3.4. Задания для работы с историческими картами и визуальными 

источниками.  

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

в IX — первой трети XIII в. (Образец) 

 

Задание № 1. Обозначьте, где расселяются летописные поляне, древляне, дреговичи, 

полочане, ильменские словене и северяне  

 

 
 

 

 

7.3.5. Задания и сценарии круглых столов (дискуссий).  

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

в IX — первой трети XIII в).  (Образец) 

 

Задание № 1. Дискуссия на тему «Причины распада единой Руси в XII веке» 

I. Предлагается перечень причин распада Руси:  

а) нарушение родового («лествичного») принципа наследования великокняжеского 

престола; 

б) падение международной роли торгового пути «из варяг в греки», который был 

своеобразным экономическим обручем всех русских земель; 

в) завершение долгого процесса «оседания» княжеской дружины на землю и создания 

боярского вотчинного землевладения; 

г) окончательное превращение большинства древнерусских городов в полноценные 

центры ремесла и торговли 

II. Участникам дискуссии предлагается выделить главную из них и доказать свою 

позицию, опираясь на эмпирический материал, логику и здравый смысл 
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Раздел 8. Современная Российская Федерация (1991-2022) 

Задание № 1. Дискуссия на тему" Экономические и политические аспекты 

развития животноводства и птицеводства России"  

На обсуждение выносится ряд проблем: 

а)  состояние и перспективы животноводства и птицеводства России;  

б) рынок мяса России и Белоруссии. Сравнение и тенденции;  

в) ситуация в мировой птицеводческо-животноводческой отрасли.  

Участникам дискуссии предлагается проанализировать основные тенденции в 

производстве мяса птицы и говядины в России. Прогнозировать достижение мирового 

уровня потребления с учетом колоссальных темпов роста. Определить перспективы 

сохранения генетического потенциала в птицеводстве. 

 

7.3.6. Задания и сценарии для проектной деятельности.  

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

в IX — первой трети XIII в. (Образец) 

 

Задание № 1. Интерактивная карта «Транспортные пути государства Русь IX–XII 

вв.». 

Тип проекта- прикладной 

Цель проекта - создание интерактивной карты, которая будет включать комплексное 

представления об основных транспортных артериях – водных и сухопутных – на 

территории государства Русь в IX–XII вв.  

 

7.3.7. Темы рефератов (докладов)  

1. Феодальная раздробленность Руси 

2. Установление ордынского ига на Руси и его последствия. 

3. Оборона северо-западных русских земель от немецких и шведских завоевателей. 

4. Русская церковь и ордынское иго. 

5. Развитие Москвы как общекультурного центра (XIV-XVвв.) 

6. Иван III и его деятельность по укреплению великокняжеской власти. 

7. Самозванцы в истории России начала XVIIв. 

8. Первое и второе ополчения и их роль в освобождении страны от иноземных 

захватчиков. 

9. Воцарение династии Романовых в XVIIв. 

10. Крепостное право и его окончательное юридическое оформление в России. 

11. Вклад русских землепроходцев в великие географические открытия.  

12. Дворцовые перевороты в России XVIIIв. 

13. Павел I и его правление. 

14. Русские полководцы Отечественной воны 1812г. (по выбору) 

15. Внутренняя политика правительства Николая I. 

16. Политический портрет Александра II. 

17. Народничество: теория, практика, уроки. 

18. Культура России во второй половине XIXв. 

19. Появление социал-демократии как идейного течения. 

20. П.А Столыпин и судьба реформ в России. 

21. Деятельность Государственной Думы и опыт российского парламентаризма. 

22. Политические партии России в 1907-1914гг. 

23. Участие России в первой мировой войне. 

24. Политический портрет Николая II. 

25. Временное буржуазное правительство и эсеро-меньшевистский блок. 

26. Брестский мир и его последствия.  

http://www.astigroup.ru/docs/pres/fisin.ppt
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27. Гражданская война: итоги и уроки. 

28. «Военный коммунизм» и новая экономическая политика как строительства 

нового общества. 

29. Страна в период НЭПа: трудности и успех. 

30. Форсированная индустриализация: цели, осуществление, итоги, уроки. 

31. Сплошная коллективизация: задача, ход, последствие. 

32.  Культурное строительство в 20-30е гг. 

33. Становление тоталитарной бюрократической системы в 30-е гг. 

34. Внутриполитическая борьба и усиление режима личной власти Сталина. 

35. Международное положение и внешняя политика страны в 30-у гг. 

36. Начало Великой Отечественной войны: причины неудач и организация отпора 

агрессору. 

37. Москва 1941г.: от трагедии поражения – к победе. 

38. Москвичи на защите родного города. 

39. Складывание антигитлеровской коалиции, и ее роль во второй мировой войне. 

40. Уроки Великой Отечественной войны и их значение для современности. 

41. Социально-экономические и политическое проблемы послевоенного развития 

страны (1945-1955гг.) 

42. Культ личности Сталина и его последствия для исторических судеб страны. 

43. Рождение и крах «оттепели» (1956-1964гг.) 

44. Противоречивость советской внешней политики 60-70-х гг. 

45. Застойные явление в экономической, социально-политической и духовной 

сферах в 70-х – первой половине 80-х гг. 

46. Предпосылки, противоречия, трудности и ошибки перестройки. 

47. Международные отношения и внешняя политика во второй половине 80-х – 

начале 90-х гг. 

48. Экономические реформ: от курса ускорения социально-экономического развития 

к рыночным отношениям. 

49. Радикальные экономические и социально-политические реформы в Российской 

Федерации. 

50. Конституция России (1993г.) – конституция переходного периода. 

51. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности 

52. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

53. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 

54. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы.  

55. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв.  

56. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги.  

57. Корейская война 1950-1953 гг. 

58. Япония после Второй мировой войны. 

59. Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг.   

60. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. 

61. Породы сельскохозяйственных животных в исторической последовательности 

их развития  

62. История и методология создания отдельных пород животных, как элементы 

развития зоотехнической науки  

63. Краткий обзор развития учения о кормлении животных  

64. Истоки русской зоотехнической науки  

65. Основоположники русской зоотехнической науки  

66. Выдающиеся русские ученые-зоотехники ХХ века 
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7.3.8. Задания и вопросы для итогового контроля.  

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

в IX — первой трети XIII в. (Образец) 

 

1. Хронология и периодизация первобытного общества 

2. Великие цивилизации Древности: сходные черты и специфика (Египет, 

Месопотамия, Китай, Индия) 

3.  Античные Греция и Рим как истоки западной цивилизации. Возникновение 

христианства 

4. Великое переселение народов. Крушение Западной Римской империи. Византия 

5. Славянская прародина и происхождение славян. Три ветви славян 

     6. Развитие животноводства в различные исторические эпохи 

     7. История создания отдельных пород животных 

 

7.3.9. Задания для самостоятельной работы.  

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

в IX — первой трети XIII в. (Образец) 

 

1. Появление человека на территории современной России. Первобытная община: 

половозрастная организация, социальные нормы и роли членов общины, духовная и 

материальная культура 

2. Основные направления развития и особенности древневосточной, 

древнегреческой и древнеримской цивилизаций. Особенности культурного развития. 

Христианские общины на территории поздней Римской империи: устройство, идеология  

3. Великое переселение народов. Причины процесса и его последствия для античной 

культуры. Христианизация варваров 

4. Распространение монотеистических религий на территории современной России: 

процессы христианизации на территории Восточно-Европейской равнины, принятие 

иудаизма Хазарским каганатом, Волжская Булгария и ислам.  

5. Виды гужевого транспорта у восточных славян до начала XIII в. по данным 

исторических источников 

 

 Раздел 8. Современная Российская Федерация (1991-2022) 

1. Этапы становления и развития скотоводства, коневодства и других отраслей 

животноводства на различных этапах развития отраслей. Современный этап развития 

частной зоотехнии и технологий производства животноводческой продукции. 

 

7.3.10. Примерные вопросы для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Вопросы к зачету в 1-м семестре: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Формационный и цивилизационный подход.  

2. Принципы исторического исследования и вспомогательные исторические 

дисциплины.  

3. Сущность, формы и функции исторического сознания.  

4. Виды исторических источников.   

5. История Древнего мира: хронологические рамки, характерные черты. Специфика 

цивилизаций Древнего Востока и Античности. 

6. Народы и государства на территории современной России в древности. 

7. Древние славяне и «Великое переселение народов». Этнокультурные и 

социально-политические процессы развития восточных славян в VI–IX вв. 
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8. Образование Древнерусского государства. Теории возникновения 

государственности. 

9. Становление и развитие Древнерусского государства в IX – первой половине XII 

вв. Внутренняя и внешняя политика киевских князей. 

10. Древнерусская культура. Принятие православия и его значение для 

Древнерусского государства. 

11. Эпоха Средневековья: хронологические рамки, характерные черты. 

Взаимоотношения западно-христианского и мусульманского миров: крестовые походы.  

12. Русские земли в период феодальной раздробленности. Своеобразие 

политического и социально-экономического развития основных политических центров.  

13. Образование державы Чингисхана. Батыево нашествие на Русь. Русь и Золотая 

Орда в XIII–XV вв.: система взаимоотношений.  

14. Экспансия Запада и Александр Невский. 

15. Этапы образования Русского централизованного государства (1276 – 1389 гг.): 

предпосылки объединения Северо-Восточной Руси. Борьба между Москвой и Тверью. 

Причины возвышения Москвы. Куликовская Битва. 

16. Этапы образования Русского централизованного государства (1389-1533 гг.): 

феодальная война в Московской Руси. Обособление Русской Православной церкви. 

Объединение русских земель при Иване III и Василии III. 

17. Культура в XIV – начале XVI вв. Формирование идеологии централизованного 

государства. Церковь и великокняжеская власть. 

18. Великие географические открытия и их влияние на развитие мировых 

цивилизаций. XVI–XVII вв. Начало Нового времени.  

19. Россия в XVI в: от Великого княжества к царству. Внутренняя политика Ивана 

Грозного: реформаторство и опричнина. 

20. Внешняя политика Московского государства при Иване Грозном. Освоение 

Сибири (Ермак, русские первопроходцы XVII вв.) 

21. Основные тенденции социально-культурного развития России в XVI–XVII вв. 

Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. 

22. Возрождение и Реформация XVI–XVII вв. в Европе, их итоги. Контрреформация.  

23. Модернизация в Европе: Нидерландская (1566–1609) и Английская революции 

(1640–1660). 

24. Смутное время и кризис российской государственности. Польско-шведская 

интервенция и национально-освободительное движение в период Смуты. 

25. Централизация Российского государства при первых Романовых. Становление 

российского варианта абсолютизма – самодержавия. Новые явления в социально-

экономической жизни страны в XVII в. 

26. «Бунташный век»: социальные движения в России XVII в. 

27. Внешняя политика России и расширение территории Русского государства в XVII 

в. Включение Левобережной Украины в состав России. 

28. Европейская внешняя политика в первой половине XVII в.  Тридцатилетняя война 

(1618–1648) и формирование Вестфальской системы международных отношений.  

29. Проблемы и тенденции политического развития России в конце XVII в. Борьба за 

власть в 80-е гг. XVII в. Стрелецкие бунты.   

30. Российская империя в первой четверти XVIII в. Проблемы модернизации страны. 

Преобразовательная деятельность Петра I.  

31. Внешняя политика Петра I.  Северная война (1700–1721). Изменение 

геополитического положения России в первой четверти XVIII в.  

32. Культура Петровской эпохи (первая четверть XVIII в.) 

33. Причины и сущность «эпохи дворцовых переворотов» (1725–1762). Социально-

политические изменения в России в середине XVIII в.  
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34. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. 

Семилетняя война (1756–1763). 

35. Эпоха Просвещения и промышленная революция в Западной Европе. Война за 

независимость в США (1775–1783). Французская революция (1789–1794).  

36. Российская империя во второй половине XVIII в. Сущность политики 

«просвещенного абсолютизма» Екатерины II.  

37. Обострение социальных противоречий и крестьянская война под руководством 

Е.И. Пугачева. Кризис крепостнической системы в России. 

38. Противоречивый характер внутренней политики Павла I. 

39. Основные направления внешней политики Российской империи в годы правления 

Екатерины II и Павла I. 

40. Русская культура XVIII в. и идеология европейского Просвещения: влияние и 

взаимосвязи. 

 

Вопросы к экзамену во 2-м семестре: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Формационный и цивилизационный подход.  

2. Сущность, формы и функции исторического сознания. 

3. Исторические источники, их виды и характеристика. 

4. История Древнего мира: хронологические рамки, характерные черты. Специфика 

цивилизаций Древнего Востока и Античности. 

5. Народы и государства на территории современной России в древности. 

6. Древние славяне и «Великое переселение народов». Этнокультурные и 

социально-политические процессы развития восточных славян в VI–IX вв. 

7. Образование Древнерусского государства. Теории возникновения 

государственности. Основные этапы развития Древнерусского государства в IX – первой 

половине XII вв. Внутренняя и внешняя политика киевских князей. 

8. Древнерусская культура. Принятие православия и его значение для 

Древнерусского государства. 

9. Эпоха Средневековья: хронологические рамки, характерные черты. 

Взаимоотношения западно-христианского и мусульманского миров: крестовые походы.  

10. Русские земли в период феодальной раздробленности. Своеобразие 

политического и социально-экономического развития основных политических центров.  

11. Образование державы Чингисхана. Батыево нашествие на Русь. Русь и Золотая 

Орда в XIII–XV вв.: система взаимоотношений. Экспансия Запада и Александр Невский. 

12. Основные этапы образования Русского централизованного государства в XIV – 

начале XVI вв.  Доктрина «Москва – третий Рим». 

13. Культура в XIV – начале XVI вв. Формирование идеологии централизованного 

государства. Церковь и великокняжеская власть. 

14. Великие географические открытия и их влияние на развитие мировых 

цивилизаций. XVI–XVII вв. Начало Нового времени.  

15. Россия в XVI в: от Великого княжества к царству. Внутренняя и внешняя 

политика Ивана Грозного. 

16. Смутное время и кризис российской государственности. Польско-шведская 

интервенция и национально-освободительное движение в период Смуты. 

17. Централизация Российского государства при первых Романовых. Становление 

российского варианта абсолютизма – самодержавия. Новые явления в социально-

экономической жизни страны в XVII в. 

18. «Бунташный век»: социальные движения в России XVII в. 

19. Внешняя политика России и расширение территории Русского государства в XVII 

в. Включение Левобережной Украины в состав России. 
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20. Европейская внешняя политика в первой половине XVII в. Тридцатилетняя война 

(1618–1648) и формирование Вестфальской системы международных отношений. 

21. Основные тенденции социально-культурного развития России в XVI–XVII вв. 

Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. 

22. Возрождение и Реформация XVI–XVII вв. в Европе, их итоги. Контрреформация.  

23. Модернизация в Европе: Нидерландская (1566–1609) и Английская революции 

(1640–1660). 

24. Российская империя в первой четверти XVIII в. Проблемы модернизации страны. 

Преобразовательная деятельность Петра I. Изменение геополитического положения России 

в первой четверти XVIII в.  

25. Причины и сущность «эпохи дворцовых переворотов» (1725–1762). Социально-

политические изменения и основные векторы внешней политики России в середине XVIII 

в.  

26. Эпоха Просвещения и промышленная революция в Западной Европе. Война за 

независимость в США (1775–1783). Французская революция (1789–1794).  

27. Российская империя во второй половине XVIII в. Сущность политики 

«просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Отличительные черты внутренней политики 

Павла I. Основные направления внешней политики Российской империи в последней трети 

XVIII в. 

28. Русская культура XVIII в. и идеология европейского Просвещения: влияние и 

взаимосвязи. 

29. Изменение политической ситуации в Европе в первой половине XIX в. 

Наполеоновские войны (1799–1815). Венский конгресс (1814–1815) и формирование 

Венской системы международных отношений. «Священный союз» и его роль в 

международной политике. 

30. Внутренняя и внешняя политика России при Александре I.  Отечественная война 

(1812) и ее влияние на международное и внутреннее положение России. Движение 

декабристов и его итоги. Конституционные проекты П. Пестеля и Н. Муравьева.  

31. Внутренняя и внешняя политика России при Николае I. Восточный вопрос и 

Крымская война (1853–1856). Ее влияние на международное положение Российской 

империи.   

32. США в XIX в.: модернизация, гражданская война (1861–1865) и отмена рабства. 

33. Особенности развития стран Азии и Африки в эпоху европейской колонизации. 

Революция Мэйдзи в Японии.  

34. Либеральные реформы Александра II в 1860–1870-х гг. и их влияние на процесс 

модернизации России. Общественно-политические движения России во второй половине 

XIX в. (революционное и либеральное народничество, рабочее движение, марксизм и 

российская социал-демократия). 

35. Многовекторность внешней политики Александра II. Восточный кризис 1870-х 

гг. и русско-турецкая война (1877–1878). 

36. Изменение политического курса русского правительства в конце XIX в. 

Контрреформы Александра III 1880–1890-х гг. 

37. Обострение международных отношений во второй половине XIX в. Франко-

прусская война (1870–1871). Образование Тройственного союза (1882). 

38. Культура в России в XIX – начале XX вв. 

39. Основные проблемы мировой и российской истории в начале ХХ в., тенденции 

развития. Россия в период правления Николая II. Реформы С. Витте и П. Столыпина в 

политико-правовом измерении.  

40. Первая русская революция (1905–1907) и ее последствия. Международный 

резонанс. Образование политических партий и начало парламентаризма в России.  

http://eksdan.ru/otvety-na-ekzamenatsionnye-voprosy/110-istoriya-novogo-vremeni/6396-svyashchennyj-soyuz-i-ego-rol-v-mezhdunarodnoj-politike.html
http://eksdan.ru/otvety-na-ekzamenatsionnye-voprosy/110-istoriya-novogo-vremeni/6396-svyashchennyj-soyuz-i-ego-rol-v-mezhdunarodnoj-politike.html
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41. Обострение международных противоречий в начале ХХ в. Участие России в 

русско-японской (1904–1905) и Первой мировой (1914–1918) войнах. Итоги и последствия 

Первой мировой войны. 

42. Февральская буржуазно-демократическая революция (1917) в России. Сущность 

двоевластия и кризисы Временного правительства.  

43. Октябрьская социалистическая революция (1917) в России и ее резонанс в 

мировом сообществе. Первые декреты советской власти. 

44. Гражданская война (1918–1922) и иностранная военная интервенция в России. 

Брест-Литовский сепаратный договор. Последствия войны и интервенции.  

45. Изменение геополитической ситуации в мире в первой половине ХХ в. Крушение 

империй и создание Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

Образование Лиги наций.  

46. «Военный коммунизм» как политика в годы Гражданской войны: причины, 

содержание, последствия. НЭП (1921–1928): причины, содержание, кризис и последствия. 

47. Образование СССР. Национально-государственное строительство. Политика 

признания Советского Союза мировыми державами.  

48. Общественно-политическое развитие СССР в 1930-е гг. Советский социум в 1930-

е гг. Политические процессы и массовые репрессии. 

49. Коллективизация и индустриализация в СССР: причины, методы осуществления, 

итоги. 

50. Альтернативы развития западных стран в конце 1920-х – в 1930-х гг. «Великая 

депрессия» и «новый курс» Ф. Рузвельта (1933–1939) в США. Установление тоталитарных 

фашистских режимов в ряде европейских стран. Гражданская война в Испании (1936–1939). 

51. Культура и общественные организации в СССР в 1920–1930-х гг.  

52. Международные отношения и внешняя политика СССР накануне Второй 

мировой войны. Расширение границ Советского Союза в 1939–1940 гг. Советско-финская 

война (1939–1940). 

53. Великая Отечественная война (1941–1945): причины, основные этапы, 

крупнейшие сражения, итоги.  

54. Антигитлеровская коалиция (Советский Союз, США, Великобритания) во Второй 

мировой войне (1939–1945). Историческая роль СССР и разгроме фашизма и японского 

милитаризма. Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.  

55. Восстановление разрушенного войной хозяйства и внутренняя политика СССР в 

послевоенный период (1945–1953). 

56. Начало «холодной войны» и образование блока НАТО: развитие международных 

отношений во второй половине 1940-х – 1970 гг. Корейская война (1950–1953). Создание 

СЭВ и ОВД. 

57. Первые попытки либерализации советского общества: хрущевское десятилетие 

(1953–1964). ХХ съезд КПСС 1956 г. Итоги и уроки «оттепели». Развитие советской 

экономики в 1950-е – начале 1960-х гг. Великие технологические достижения советского 

народа в области освоения космоса и мирного освоения атома.  

58. Основные направления социально-экономического и политического развития 

СССР в 1964–1985 гг. Стагнация и предкризисные явления. Л.И. Брежнев. Ю.В. Андропов. 

К.У. Черненко. Культура, наука, образование в 1960–1980-е гг. 

59. Внешняя политика СССР в «период разрядки международной напряженности» 

(1970–1979). Хельсинкская декларация 1975 г. Возврат к политике конфронтации (1979–

1985). 

60. Социально-экономические и политические реформы в СССР в период 

перестройки (1985–1991): основные направления и последствия. «Новое политическое 

мышление» во внешней политике СССР (1985–1991). Роспуск СЭВ и ОВД.  

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgIlqcQ8fVL941NJGSFzBZlgc9xNFUnSzXczAhqBexN9gF5z4hRiAwp8VD1wfRqTloZnsFJx8_F2LCAJfwW2ZKMLripMbHyX_91HaR4mnAH7SStArvHQgc-XauFkbGaWSCPTPdJ7PF4tjhcp8bQnkK20?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTZXaTU3aDduQTNyd3FOQnUyQWwxTkE5bU1obE9YYnl5bExMSTRjWjBtQmZIaFYweHZCTThYUXNja09obHc4S2NlT0JVV2FVdm03&b64e=2&sign=df5b71d8784298ea8159e1d1853bd5af&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=5
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgIlqcQ8fVL941NJGSFzBZlgc9xNFUnSzXczAhqBexN9gF5z4hRiAwp8VD1wfRqTloZnsFJx8_F2LCAJfwW2ZKMLripMbHyX_91HaR4mnAH7SStArvHQgc-XauFkbGaWSCPTPdJ7PF4tjhcp8bQnkK20?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTZXaTU3aDduQTNyd3FOQnUyQWwxTkE5bU1obE9YYnl5bExMSTRjWjBtQmZIaFYweHZCTThYUXNja09obHc4S2NlT0JVV2FVdm03&b64e=2&sign=df5b71d8784298ea8159e1d1853bd5af&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=5
http://ивтб.рф/wiki/doku.php?id=examination:history:question67
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61. Августовские события 1991 г. Распад СССР и его влияние на международную 

обстановку. Становление новой российской государственности (1991–1993). Политический 

кризис в России в 1993 г. Принятие Конституции РФ 1993 г.  

62. Политическое и социально-экономическое развитие России в 1993–1999 гг. 

Чеченская кампания (1994–1996): причины и последствия. Культура, наука и образование 

в 1990-е гг.  

63. Основные направления внешней политики Российской Федерации в 1993–1999 

гг. Членство РФ в международных организациях. 

64. Президентские выборы 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 гг. Основные направления 

внутренней политики России в периоды президентства В. В. Путина и Д. А. Медведева.  

65. Основные направления внешней политики России в 2000–2014 гг. «Феномен 

«цветных революций» в мире и на постсоветском пространстве. Присоединение Крыма к 

РФ (2014). «Минские соглашения» и их судьба. 

66. Кризис российско-украинских отношений. Официальное признание ЛНР и ДНР 

Россией (2022). Начало специальной военной операции на Украине. Санкционное давление 

стран Запада на Россию и попытки ее изоляции от глобальной экономики (2014–2022). 

67. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Отношения со 

странами СНГ, государствами-членами ОДКБ и ЕврАзЭС. Образование Союзного 

государства России и Белоруссии. 

68. Формирование многополярного миропорядка в начале XXI в. Складывание новых 

центров силы. Усиление роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в мировой 

экономике и политике. Роль современной России в мировом сообществе.  

69. Глобальные проблемы современности и деятельность России в борьбе с 

международным терроризмом. Участие ВС РФ в миротворческих и гуманитарных миссиях. 

Роль России в урегулировании международных конфликтов и конфликтных ситуаций на 

постсоветском пространстве. 

70. Новые тенденции в развитии российской культуры в XXI в. «Цифровой прорыв» 

и начало массовой цифровизации. Сетевая культура. 
 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

7.4.1. Методические рекомендации к проведению и оцениванию тестовых 

заданий. 

Рекомендации к проведению тестов.  

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

Если тестирование проводится преподавателем в компьютерном классе, то правильность 

ответов проверяется при помощи компьютера. Если тестирование проводится в учебной 

аудитории без привлечения компьютерной техники, то правильность ответов проверяется 

преподавателем с помощью страницы «ключей».  

Критерии оценивания теста: 

В заданиях с 1 по 6 за полный ответ (оба ответа правильные) – 2 балла, дан один 

правильный ответ – 1 балл, нет верного ответа – 0. 

Правильно указанный ответ с 7 по 18 задание – 1 балл (всего 12 баллов), ошибочный 

ответ – 0. 

19–24 задания – 4 правильных позиции в ответе – 4 балла 

3 правильных позиций – 3 балла 

2 правильных позиций – 2 балла 

1 правильная позиция – 1 балл 

Нет правильных позиций - 0 

25–30 задания – 3 правильных позиций – 2 балла 

http://ивтб.рф/wiki/doku.php?id=examination:history:question72
http://ивтб.рф/wiki/doku.php?id=examination:history:question72
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2 правильных позиций – 1 балла 

1 правильная позиция – 0 балл. 

Максимальное количество баллов – 60. 

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал 51–60 баллов.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал 41–50 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал 28–40 баллов. 

Если студент набирает 1–27 баллов, то получает неудовлетворительную оценку.  

«Отлично» - выставляется студенту, если в сумме количество данных им правильных 

ответов составляет от 80% до 100%;   

 «Хорошо» - выставляется студенту, если в сумме количество данных им правильных 

ответов составляет от 70% до 79%;   

 «Удовлетворительно» - выставляется студенту, если в сумме количество данных им 

правильных ответов составляет от 50 до 69%;   

 «Неудовлетворительно» - выставляется студенту, если в сумме количество данных 

им правильных ответов составляет от 0 до 49%;   

 

7.4.2. Методические рекомендации по работе с историческими картами и 

визуальными источниками. 

Требования к оформлению:  

1. Письменная работа в качестве первой страницы должны иметь титульный лист с 

указанием (наименования дисциплины, по которой сдается работа, наименование типа 

задания «Задание по работе с историческими картами и визуальными источниками», ФИО 

студента, номера курса и группы);  

2. Структура письменной работы, определяется студентом.  

3. Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном 

случае она не принимается к оцениванию.  

4. Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word с использованием 

шрифта «Times New Roman», 14 кегль, 1,5 междустрочный интервал, выравнивание по 

ширине страницы.  

5. При оформлении работы используется сквозная нумерация страниц по всему 

тексту, включая титульный лист.  

6. Объём работы должен составлять до 2 стандартных машинописных страниц А4.  

7. При написании работы допускается использование Internet–материалов и научной 

литературы, однако на них в обязательном порядке должны быть сноски. 

Критерии оценки:   

«Отлично» - выставляется студенту, если имеется понимание предмета анализа, 

ответы даны на все вопросы задания, аргументы убедительны; 

«Хорошо» - выставляется студенту, если имеется понимание предмета анализа, 

ответы даны на 2 вопроса задания, аргументы убедительны; 

«Удовлетворительно» - выставляется студенту, если имеется понимание предмета 

анализа, ответ дан на 1 вопрос задания, аргументы недостаточно убедительны;   

«Неудовлетворительно» - выставляется студенту, если не имеется понимания 

предмета анализа, нет ответов вопросы задания, аргументы не убедительны. 

 

7.4.3. Методические рекомендации по подготовке и проведению круглого стола. 

Критерии оценивания круглого стола/деловой игры: 

 «Отлично» - выставляется студенту, если выполнил задание по подготовке к 

мероприятию, адекватно отыграл собственную «роль», позиция по вопросу была 

подкреплена солидной аргументацией, выводы не противоречили аргументам, был активен 

в беседе, осуществлял конструктивную критику, не допускал оскорблений в адрес 

собеседников, ответы на вопросы собеседников носили содержательный характер, был 

ориентирован на цель и задачи мероприятия;  
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«Хорошо» - выставляется студенту, если аргументировано и обстоятельно представил 

позицию, участвовал в обсуждении в рамках заданной темы, задавал вопросы, принимал 

участие в обсуждении проблемы. 

 «Удовлетворительно» - выставляется студенту, если недостаточно аргументировано 

и обстоятельно представил позицию. 

«Неудовлетворительно» - выставляется студенту, если он не выполнил задание по 

подготовке к мероприятию, неадекватно отыграл собственную «роль», позиция по вопросу 

не была подкреплена солидной аргументацией, выводы противоречили аргументам, был 

неактивен в беседе, осуществлял неконструктивную критику, допускал оскорбления в адрес 

собеседников, ответы на вопросы собеседников не носили содержательный характер, не 

был ориентирован на цель и задачи мероприятия. 

 

7.4.4. Методика реализации и критерии оценки проектной деятельности  

Методические рекомендации по выполнению проекта. 

Студент при выполнении проекта должен придерживаться следующего плана работы: 

1. Выбор темы проекта (из предложенных тем). 

2. Обоснование актуальности выбранной темы, определение проблемы. 

3. Определение цели и задач проекта. 

4. Составление плана работы над проектом. 

5.Работа над проектом: сбор материала (работа в библиотеке с литературой, поиск 

информации в Интернете и т.д.). 

6. Создание продукта по итогам проведённой проектной деятельности 

7. Написание отчёта о проектной деятельности. 

8. Представление проекта и отчёта для оценивания преподавателю. 

Отчет о проектной деятельности должен иметь следующую структуру:  

1.Титульный лист (название проекта, автор, название университета, курс, группа, год 

создания).  

2. Оглавление. 

3. Вступление или введение: включает обоснование выбора темы (актуальность 

темы), описание предмета и объекта исследования, цель и задачи проекта, план работы. 

4. Основная часть (содержит описание основных этапов создания проекта).  

5. Заключение (содержит основные выводы, самооценку: что получилось и что не 

получилось в ходе работы и создания проекта, с какими трудностями столкнулся студент). 

6. Библиография (использованные источники и литература). 

Требования по оформлению отчета о проектной деятельности. 

Основной текст отчета набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 14. 

При оформлении таблиц, схем, подписей к рисункам для лучшего восприятия размер 

шрифта может быть уменьшен. Для оформления заголовков можно использовать 

полужирные и/или курсивные шрифты, а также шрифты с подчеркиванием. Если в тексте 

необходимо выделить отдельные слова или фразы, рекомендуется выделять их 

полужирным шрифтом и/или курсивом того же размера, что и окружающий текст. Не 

рекомендуется использовать шрифт с подчеркиванием. 

Критерии оценивания: 

Оценивание результатов проектной деятельности проводится поэтапно, в 

соответствии с пояснительной запиской, которая предоставляется от проектной группы. 

I. Постановка и анализ проблемы. 

1. Краткая формулировка проблемы (до 30 слов). 

2. Проверка формулировки проблемы на соответствие ключевым критериям. 

 

Критерий Да / Нет Обоснование 

Она конкретна   
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Констатирует следствие, а не 

причину 

  

Фокусируется на различии между 

тем, что есть, и тем, что должно быть 

  

Она измерима   

Она точна. Избегаются 

двусмысленные категории 

  

Утверждается в позитивной форме, 

избегаются вопросы   

  

Фокусируется на неудобствах, 

причиняемых людям; каково 

влияние на людей 

  

 

3. Анализ проблемной ситуации (Развернутая формулировка проблемы (30–100 слов) 

4. Структура проблемы (диаграмма Ишигавы) 

 
5. Группы населения, страдающие от наличия проблемы, и характеристика их 

неудобств. 

6. Группы населения, заинтересованные в сохранении статус-кво, и характеристика 

их мотивов. 

7. Почему вмешательство в проблему необходимо именно сейчас? 

8. Почему иные виды деятельности кроме проектной не будут эффективны в 

решении проблемы? 

II. Целеполагание 

1. Формулировка цели проекта 

2. Проверка формулировки цели критериям SMART 

3. Список частных целей 

4. Задачи проекта (конкретных шагов по достижению цели) 

5. Целевая аудитория проекта (Сформулировать на основе «Группы населения, 

страдающие от наличия проблемы, и характеристика их неудобств») 

III. Методы решения проблемы и оценка ресурсов» 

1. Методы решения проблемы (перечистите основные виды деятельности, с 

помощью которых вы планируете решать проблему в рамках проекта). От 1 до 5 методов. 

2. Предварительная оценка ресурсов  

 

Группа ресурсов 

Название 

конкретного 

ресурса, 

необходимого для 

решения проблемы 

выбранными 

методами 

Количество 

ресурса, 

необходимое для 

решения проблемы 

Источник ресурса 

(или 

предполагаемые 

источники ресурса) 
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Человеческие    

   

Материальные    

   

Финансовые     

   

Временные    

   

 

3. План использования ресурсов в течение реализации проекта 

Задачи 

проекта 

Ресурсы, 

необходимые 

для выполнения 

задачи 

Количество 

ресурсов, 

необходимое 

для выполнения 

задачи 

Сроки 

использования 

ресурса 

Ответственное 

за расходование 

ресурса лицо 

     

     

     

     

     

     

     

 

IV. Планирование и ожидаемые результаты 

1. План деятельности по реализации цели проекта 

Задача 

Конкретные 

действия по 

выполнению задачи 

Сроки исполнения 

конкретных 

действий 

Ожидаемые 

результаты 

конкретных 

действий 

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Ожидаемые результаты реализации проекта 

Качественные показатели Количественные показатели 

  

  

 

V. Распределение обязанностей в проекте 

1. Матрица распределения ответственности в команде управления проектом 

Задача 
Руководитель 

проекта 

Участник 

команды 

управления № 

1 

Участник 

команды 

управления № 

… 

Участник 

команды 

управления № 

… 
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И – исполняет, С – согласовывает, У – утверждает результаты, К – контролирует, П – 

помогает.  

2. Матрица распределения обязанностей. 

Сформировать схему распределения обязанностей среди участников команды проекта 

от руководителя до ситуативно привлеченного волонтера.  

VI. Дальнейшее развитие проекта 

В свободной форме опишите основные направления дальнейшего развития проекта 

(0,5 стр.). Можно ли его популяризировать, мультиплицировать, масштабировать и т.д.? 

 

7.4.5. Методические рекомендации к написанию и оцениванию 

реферата/доклада. 

Требования к написанию реферата 

Реферат – это самостоятельная студенческая работа по избранной теме, выполненная 

на основе изучения различных исторических документов, материалов справочников, 

статистических данных, монографической литературы, текущей прессы. Контрольная 

работа выполняется в письменном виде (реферат). Рефераты различаются по форме 

изложения материала: 

Работа над рефератом предполагает несколько этапов: выбор темы, составление 

плана, чтение и осмысление литературы, изложение темы и оформление реферата. 

Выбор темы. Правильный выбор темы во многом определяет дальнейший успех 

работы. Тематика рефератов обширна. Если окажется, что тема слишком широка, лучше 

ограничится одной проблемой. Важно сформулировать основное тематическое задание: что 

я хочу сказать? Решая его, студент неизбежно придёт к необходимости определить круг 

рассматриваемых вопросов. 

Составление плана. Первый вариант плана составляется, когда уже определена тема 

и прочитан соответствующий раздел в учебнике. План будет развиваться вместе с 

накоплением фактов, осмыслением имеющейся информации. Основные разделы плана 

определяются темой реферата. Таких узловых пунктов можно наметить 2–3. Каждая из глав 

может быть разделена на более мелкие параграфы. Это деление будет носить 

предварительный характер, поскольку в дальнейшем вопросы плана будут уточняться в 

зависимости от имеющегося материала, его изучения и переработки. Составив рабочий 

план, можно приступать к изучению дополнительной литературы. 

План работы должен состоять из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность темы, 

прослеживается её связь с проблемами современного общества, объясняются причины 

интереса студента к данному историческому вопросу. В основной части излагается 

содержание темы. В заключении подводятся итоги исследования, делаются выводы.  

Работа с литературой. Отсутствие у студентов опыта работы с литературой может 

привести к случайному подбору книг. Основной ошибкой студентов при чтении 

литературы является стремление набрать как можно больше материала, так как всё кажется 

важным и значимым. Нужно научиться выбирать главное. Такое чтение требует не только 

размышления, но и необходимость составлять заметки, фиксировать прочитанную 

информацию. Хорошие выписки из изученной литературы являются основой будущего 

реферата. Записи следует делать систематизировано. 

Информация из Интернета, также может служить подготовительным материалом для 

последующего самостоятельного изложения темы контрольной работы. 
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Изложение темы. Написание реферата – самый трудный этап. Здесь требуется 

умение мыслить, сопоставлять различные факты, сравнивать противоположные точки 

зрения. Следует учиться формулировать собственные мысли на основе прочитанного 

материала. В процессе письменного изложения студент сталкивается с рядом трудностей. 

Одной из распространенных ошибок является стремление “втиснуть” в текст как можно 

больше фактического материала. Это приводит к увеличению объёма реферата и к утрате 

четкости в изложении основных идей темы исследования. Следует помнить, что важна не 

сумма факторов, а значимость каждого отдельного факта, его место в общем развитии 

мысли. 

Изложение может идти от общего к частному, или от частного к общему. Узловыми 

моментами текста являются обобщения, которые и создают прочную логическую основу 

реферата. Нужно стремиться к ясному, точному изложению текста, избегая громоздких, 

запутанных фраз. Всё содержание реферата должно быть связанно одной мыслью. Переход 

от одного параграфа к другому должен быть логическим. 

Распространённой ошибкой является механическое копирование научных текстов. 

Часто компонуются 2–3 научные статьи. Такая работа выполняется формально. Реферат 

должен стать небольшим самостоятельным исследованием, что проявляется в отборе 

материала, в его анализе, усвоении и изложении.  

Законченным можно считать реферат, который будет включать: хорошее знание 

литературы по данной проблеме, глубокое понимание сущности темы и логически стройное 

её изложение. 

Оформление реферата осуществляется в соответствии с ниже указанными 

требованиями:  

Объём работы 17– 20 страниц печатного текста.  

Шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5. Поля: слева 3, снизу, 

сверху, справа – 2 мм. 

Структура реферата: 

- Титульный лист. 

- План работы. 

- Введение, где обосновывается Ваш интерес к выбранной теме, формируются цель и 

задачи, представлен историографический обзор (уровень ее изученности в исторической 

литературе). Введение оформляется на 1-2 страницах.  

- Основная часть контрольной работы должна включать не более 5 параграфов, где 

раскрывается основное содержание темы. После каждого из параграфов делается краткий 

вывод по его содержанию.  

- Заключение (1-2 страницы) содержит развернутые выводы по изложенной теме. 

- Список использованной литературы должен содержать не менее пяти названий книг, 

журнальных статей и других источников, использованных студентом в процессе работы. 

Он оформляется на последней странице контрольной работы в соответствии с 

требованиями. 

Текст контрольной работы должен содержать ссылки на используемые 

статистические данные или приводимые цитаты. Ссылки оформляются в виде концевых 

сносок. 

Критерии оценивания реферата(доклада): 

При оценке реферата используются следующие критерии: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника;  

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. 

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
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сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Отметка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала, 

отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата, 

имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на 

дополнительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» -  имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, во время 

защиты отсутствует вывод. 

Отметка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

Тематика рефератов выдается преподавателем в конце семинарского занятия.  

 

7.4.6. Требования к проведению зачета и экзамена 

Зачет – это форма промежуточной аттестации, форма проверки знаний и навыков 

студентов, полученных на лекционных, семинарских/практических занятиях, а также в ходе 

самостоятельных работ. Для подготовки к зачету дан примерный перечень вопросов. Зачет 

может проводиться путем устного опроса или тестирования. 

Критерии оценки знаний на зачете 

1. Оценка «зачтено» ставится, если студент демонстрирует уверенное, достаточное 

либо необходимое знание дисциплины. 

Уверенное знание дисциплины означает, что: 

- студент самостоятельно и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, отвечает 

на дополнительные вопросы по темам билета; 

- в случае сомнения – отвечает самостоятельно на все дополнительные вопросы по 

другим темам дисциплины. 

Оценка «зачтено» ставится также, если студент демонстрирует достаточное 

(целостное) знание дисциплины, т.е.: 

- отвечает самостоятельно на все вопросы билета, при необходимости - с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя; отвечает на дополнительные вопросы по темам 

билета; 

- в случае сомнения – отвечает самостоятельно на дополнительные вопросы по другим 

темам дисциплины. 

 Оценка «зачтено» может быть поставлена также в случае, если студент 

демонстрирует необходимое знание дисциплины, т.е. освоение ее базовых разделов: 

- самостоятельно отвечает на 50% вопросов билета (один из двух), ориентируется в 

другом вопросе билета после наводящих вопросов преподавателя либо отвечает 

самостоятельно на дополнительные вопросы по другим базовым темам дисциплины; 

- в случае сомнения – ориентируется в вопросах по другим разделам дисциплины. 

Необходимое знание предмета означает, что студенту понятен категориальный 

аппарат дисциплины; студент в целом ориентируется в исторических событиях и фактах. 

2. Оценка «незачет» ставится, если студент не ответил ни на один вопрос билета (ни 

самостоятельно, ни с помощью «наводящих» вопросов преподавателя); не ориентируется в 

другом вопросе билета после наводящих вопросов преподавателя либо не отвечает 

самостоятельно на дополнительные вопросы по другим базовым темам дисциплины. 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем 

и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине. 

Требования к проведению экзамена 
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Экзамен может проводиться в устной или письменной форме по билетам, с 

предварительной подготовкой или без подготовки (по желанию студента). Экзаменатор 

вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать 

задачи по программе данного курса. 

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех 

вопросов.   

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем студентам, 

которые активно участвовали всеминарских занятиях. 

Критерии оценки на экзамене  

«Отлично» - глубокое и прочное усвоение программного материала – на основании 

полученных знаний полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания, - свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания 

материала, - правильно обоснованные принятые решения, - владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ.   

«Хорошо» - знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, - правильное применение теоретических 

знаний - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.   

 «Удовлетворительно» - усвоение основного материала - при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в 

изложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий   

 «Неудовлетворительно» - эпизодическое знание программного материала, при 

выполнении задания студент допускает грубые ошибки, но логически мыслит и 

выстраивает подходящие версии.    

  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

1.Зуев, М. Н.  История России : учебник и практикум для вузов / М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 706 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15320-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510434 

2.Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш.М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=418033  

3.История России : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под 

редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15876-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510102  

 

8.2. Дополнительная литература 

1.Учебно-методическое пособие по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)»: для студентов (бакалавриат/специалитет) неисторических направлений 

подготовки / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО Майкоп. гос. технол. ун-т, Фак. 

информ. систем в экономике и юриспруденции, Каф. истории и права ; составители: 

Чунтыжева Р.В., Адзинова З.Ю. - Майкоп : Б/и, 2022. - 149 с. - Текст : электронный. - Режим 

доступа: свободный. - Библиогр.: с. 147-149 (23 

назв.) http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100059060&DOK=0C71A3&BASE=0007AA 

2.История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13567-1. 

https://urait.ru/bcode/510434
https://znanium.com/catalog/document?id=418033
https://urait.ru/bcode/510102
https://checklink.mail.ru/proxy?es=Egw%2F2KQJOg3NVHVkuQBky0cKxHPR5df06168UG%2FFwGM%3D&egid=C%2FzQRCfmh1Q8bLAHEemscQPaQLTv2Me%2BGpB8YQ%2Bi52s%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Flib.mkgtu.ru%253A8002%252Flibdata.php%253Fid%253D2100059060%2526DOK%253D0C71A3%2526BASE%253D0007AA%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D73ec5c393869e70d&uidl=16893320770221762159&from=&to=&email=kaf_isgosp%40mkgtu.ru
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— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510943  

3.Историография истории России : учебное пособие для вузов / А. А. Чернобаев [и 

др.] ; под редакцией А. А. Чернобаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00062-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510983  

4.Федоров, В. А.  История России 1861—1917 гг. (с картами) : учебник для вузов / 

В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00292-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510500  

5.Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник 

для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 

редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 129 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511760  

6.Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник 

для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 

редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 296 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512430  

7.Кузнецов, И. Н. История : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - 6-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. - 579 с. - ISBN 978-5-394-

04993-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=431472  

8.Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516973  

9.Кириллов, В. В.  История России для технических вузов : учебник для вузов / 

В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 565 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12872-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511191 

10. Драч, Г. В. История мировых цивилизаций : учебное пособие / под науч. ред. д-ра 

филос. наук, проф. Г.В. Драча. — 8-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М ; Ростов-на-Дону 

: Южный федер. ун-т, 2023. — 320 с.  https://znanium.com/catalog/document?id=429126  

11. Новейшая история России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для вузов / 

М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04669-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513053 

12. Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для вузов / 

М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04671-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513054  

           

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

1. Historic.Ru: Всемирная история: сайт [сайт] / Алексей Злыгостев. – Москва, 2001. 

-. – URL:http://historic.ru/books//  

2. 1812. Интернет проект. Библиотека: [сайт]. – Москва, 1998. - . – URL: 

http://www.museum.ru/museum/1812/Library/contents.html 

https://urait.ru/bcode/510943
https://urait.ru/bcode/510983
https://urait.ru/bcode/510500
https://urait.ru/bcode/511760
https://urait.ru/bcode/512430
https://znanium.com/catalog/document?id=431472
https://urait.ru/bcode/516973
https://urait.ru/bcode/511191
https://znanium.com/catalog/document?id=429126
https://urait.ru/bcode/513053
https://urait.ru/bcode/513054
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/contents.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/contents.html
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3. Милитера. Военная литература: [сайт] / Олег Рубецкий. – Москва, 2001. -. – URL: 

http://militera.lib.ru// 

4. Федеральный исторический портал (https://histrf.ru/biblioteka/history-of-russia-by-

centuries) 

5. Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://mkgtu.ru/  

6. Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/  

7. Электронный каталог библиотеки – Режим доступа: // 

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2; 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим доступа: 

http://window.edu.ru/  

9. Без срока давности // безсрокадавности.рф 

10. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ // 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

11. Военная история России // http://www.genstab.ru/ 

12. Государственная публичная историческая библиотека России // 

https://www.shpl.ru/ 

13. Документы XX века // http://doc20vek.ru/ 

14. Историческая электронная библиотечная система  

15. Образовательно-просветительский портал «РИО-компас» // 

https://compass.historyrussia.org/ 

16. От Руси Древней до Империи Российской»// http://lants.tellur.ru/history/ 

17. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина // https://www.prlib.ru/ 

18. Российская государственная библиотека // https://www.rsl.ru/ 

19. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной 

литературы // http://ecsocman.hse.ru/text/21926872/ 

20. Хронос: электронная историческая библиотека // http://www.hrono.ru/ 

21. Электронная историческая библиотека // http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

22. Документальный фильм «Рюриковичи» // 

https://yandex.ru/video/preview/14910321447486778784 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«История России» 

 

9.1. Методические рекомендации к лекционному курсу и семинарским занятиям  

Раздел 1.  Общие вопросы курса. История как наука. Российская история как часть 

мировой истории  

Тема 1. История как наука. Российская история как часть мировой истории  
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на содержание понятий – 

«объект» и «предмет» исторической науки. Показать роль теории в познании прошлого. 

Выявить сущность, формы, функции исторического знания, методологию исторической 

науки. Рассмотреть принципы периодизации в истории: Древний мир, Средние века, Новая 

история, Новейшая история. Выявить общее и особенное в истории разных стран и народов. 

Показать роль исторических источников в изучении истории.   

Рассматривая историю России как часть мировой истории необходимо ее во 

взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и 

процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории. 

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

Русь в IX — первой трети XIII в. 

Тема 2. Мир в древности и в эпоху Средневековья.  

http://militera.lib.ru/
http://militera.lib.ru/
https://histrf.ru/biblioteka/history-of-russia-by-centuries
https://histrf.ru/biblioteka/history-of-russia-by-centuries
https://mkgtu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2
http://window.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.genstab.ru/
https://www.shpl.ru/
http://doc20vek.ru/
http://library.sfedu.ru/fulltext_db/
https://compass.historyrussia.org/
http://lants.tellur.ru/history/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://ecsocman.hse.ru/text/21926872/
http://www.hrono.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
https://yandex.ru/video/preview/14910321447486778784
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Приступая к освоению данной темы, студент должен обратить внимание на 

следующие составляющие: 

  Природно-географические характеристики Евразийского пространства в 

сопоставлении с другими регионами.  

  Современные представления об антропогенезе. Языковые семьи.   

 Заселение территории современной России человеком современного вида. 

Археологическая периодизация (каменный век, энеолит, бронзовый век, железный век). 

Памятники каменного века на территории России.  

 Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Природно-климатические факторы и их изменения. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Возникновение общественной организации, 

государственности, религиозных представлений, культуры и искусства.  

 Особенности и закономерности развития цивилизаций Древнего Востока и 

античности, а также перехода Европы от античности к феодализму.   

 Возникновение христианства. 

В ходе освоения эпохи Средних веков необходимо обратить внимание на следующие 

особенности:  

 Смена форм государственности. Падение Западной Римской империи и 

образование германских королевств. Франкское государство в VIII-IX вв. Варварские 

королевства.   

 Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов.  

 Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи: балты и финно-угры. Хозяйство, общественный строй, политическая 

организация восточных славян. Возникновение княжеской власти. Религиозные 

представления. 

 Особенности политического и социально-экономического развития Византии; 

Православие. Византия и славяне. 

 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Возникновение 

и распространение ислама и Арабский халифат. 

 Особенности общественно-политического строя в период Средневековья в странах 

Европы и Азии. Общее и особенное. 

 Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и формирование 

державы Чингисхана. 

Тема 3.  Образование Древнерусского государства. Русь в конце X — начале XIII 

в. Изучение данной темы предполагает выявление особенностей и закономерностей 

возникновения Древнерусского государства в IX-XIII вв. Особое внимание необходимо 

обратить на следующие проблемы:  

 Проблема образования Древнерусского государства. «Призвание варягов» и начало 

династии Рюриковичей. Теории о происхождении древнерусского государства. 

Формирование территориально-политической структуры Руси. Дань и полюдье.  

 Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в 

Древней Руси. 

 Первые русские князья: внутренняя и внешняя политика. 

 Принятие христианства и его значение. Причины и значение принятия 

христианства из Византии. Предание о выборе веры Владимиром Святославичем как 

отражение религиозного многообразия. Христианство, ислам и иудаизм как традиционные 

религии России. 

  Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. 
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 Русская земля в конце X — XII в. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд. Владимир Мономах. Русская церковь. 

 Экономика  и общественный строй Руси. Проблема «феодализма» в целом и в 

древней Руси в частности. Древнерусское право. «Русская правда». Внешняя политика и 

международные связи. 

 Русь в середине XII — начале XIII в. Эволюция древнерусской государственности 

в XI–XII вв. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. 

 Формирование различных моделей развития древнерусского общества и 

государства.  

  Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

  Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя в Новгороде и Пскове. 

Вече, выборные должностные лица. Роль князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Республики и городские коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в Европе. 

Коммунальное движение и городское право. Итальянские морские республики (Венеция, 

Генуя), ганзейские города. 

 Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария; международные связи Древнерусских земель. 

 Христианизация. Духовная и материальная культура Древней Руси. Культурные 

влияния Востока и Запада.  

Раздел 3. Русь в XIII-XV вв. 

Тема 4.  Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Особенности и закономерности эпохи средневековья в Западной Европе, на Востоке и 

в России определялись многими факторами, наиболее значимыми из которых являлись:  

 Эпоха кризисов. «Черная смерть». Начало Столетней войны. Османские завоевания 

на Балканах.  

 Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в международных отношениях 

и торговле. 

 Образование монгольской державы, социальная структура монголов. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу.  

 Организация борьбы русских земель в условиях угрозы со стороны Запада и 

Востока. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под властью Орды единого политико-

географического пространства на территории Северной Евразии, включая русские земли. 

Система зависимости русских княжеств от ордынских ханов. Иго и дискуссия о его роли в 

становлении Русского государства.  

  Католическая церковь в XIII-XIV вв. Ордена крестоносцев и отношения с ними 

русских земель. Александр Невский и противостояние экспансии с Запада (Невская битва, 

Ледовое побоище). Споры в науке и публицистике о его «историческом выборе» между 

Западом и Востоком. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское.  

Тема 5.  Формирование единого Русского государства в XV в. Древнерусская 

культура. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья  

Осмысливая изучаемый материал, обратить внимание на особенности развития стран 

Европы, политического развития стран Восточной и Южной Азии. Показать особенности и 

закономерности процесса возрождения русской государственности вокруг Москвы, 

опираясь на основные события рассматриваемого периода:  

 Образование национальных государств в Европе: общее и особенное.   

 Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевание Константинополя 

османами. Падение Византийской империи. 
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 Страны Черной Африки. Америка.   

 Великое княжество Литовское в XIV-XV вв. Грюнвальдская битва. Польско-

литовская уния и судьбы западнорусских земель. Роль русского языка западного извода и 

русской письменности в культуре и повседневной жизни Великого княжества Литовского.  

 Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.  Борьба с Тверью. 

Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского княжества. Процесс 

централизации. Судьба Великого Новгорода и Твери.  

 Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва и ее отражение в 

древнерусской книжности и исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и 

Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные научные представления и спорные 

вопросы. Причины длительности ордынского владычества над русскими землями. 

Закрепление первенствующего положения московских князей в Северо-Восточной Руси. 

 Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 

 Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Возникновение доктрины «Москва — третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Стояние на Угре. Окончательное свержение 

монгольского ига. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной 

власти.  

 Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. Неортодоксальные 

религиозные течения. «Новгородско-московская ересь». 

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

Особенности развития материальной и духовной культуры на Руси: 

 Язычество восточных славян и соседних народов. Повседневная жизньи быт, 

верования. Былины. 

 Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья.   

 Византия, её культура и цивилизация. Софийский собор в Константинополе. 

Византийское наследие на Руси. 

 Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. 

Формирование христианской культуры. Изменение основ мировоззрения — представлений 

о смысле жизни, мироустройстве, отношениях между людьми, о семье и браке. Появление 

письменности и литературы. Основные жанры древнерусской литературы. Летописание. 

Жития святых. Княжескодружинный эпос («Слово о полку Игореве», «Задонщина»). 

«Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Церковное 

пение, крюковая нотация. 

 Начало каменного строительства. Возобновление каменного строительства после 

монгольского нашествия. Ансамбль Московского Кремля. 

 Древнерусское изобразительное искусство. Творчество. 

 Знания о мире и технологии.  

 Православная церковь и народная культура, скоморошество. 

Раздел 4.  Россия в XVI-XVII вв. 

Тема 6. Россия и мир к началу эпохи Нового времени. Эпоха Ивана IV Грозного  
Понимание особенностей эволюции российской государственности невозможно в 

отрыве от контекста европейского развития, поэтому необходимо осмыслить суть 

следующих важных событий и явлений: 

 Происхождение понятия «Новое время», хронологические рамки и периодизация. 

Эпоха Возрождения;  

 Великие географические открытия. Открытие Америки. Первые кругосветные 

путешествия. Испанская конкиста в Америке и проникновение португальцев в Индию, 

Китай и Японию. Первые колониальные империи. Начало африканской работорговли. 
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 Формирование национальных государств в Европе. Понятие и отличительные 

черты абсолютизма.  

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

Развитие капиталистических отношений.  

 Народы Кавказа в условиях противостояния Ирана и Османской империи. 

Расширение связей с Россией. 

 Индия. Империя Великих Моголов. Английская Ост-Индская компания. Китай. 

Япония: особенности развития.   

 Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских. 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Военные конфликты с 

Великим княжеством Литовским, Крымским и Казанским ханствами 

 Великий князь Василий III Иванович. Усиление великокняжеской власти. 

Формирование аппарата центрального управления. Боярская дума. Первые приказы. 

Завершение формирования доктрины «Москва — Третий Рим», формула монаха Филофея. 

Идейно-политическая борьба в Русской православной церкви. Взаимоотношения между 

светской и церковной властью 

В ходе поиска альтернативных путей социально-политического развития России в 

первой трети XVI в. произошли следующие события, на которые необходимо обратить 

внимание:  

 Регентство великой княгини Елены Глинской. Период боярского правления.  

 Воцарение Ивана IV. Правительство «Избранной рады»и ее реформы. Первые 

Земские соборы, вопрос о сословном представительстве в Российском государстве. 

Принятие общерусского Судебника 1550 г. 

 Опричнина. Споры о причинах и характере опричнины в исторической науке. 

Опричный террор. Последние годы царствования Ивана Грозного. 

 Внешняя политика Российского государства. Ливонская война: задачи войны и 

причины поражения России. Расширение политических и экономических контактов со 

странами Европы. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Походы на Крым и 

набеги крымских ханов на русские земли. Начало присоединения Западной Сибири. 

 Социально-экономическое развитие страны. Хозяйственная специализация 

регионов Российского государства. Внешняя торговля со странами Азии и Европы.   

Тема 7. Россия и мир на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время. Первые Романовы 
В процессе изучения сущности и особенности Смутного времени, его содержания, 

действующих лиц, цели и результатов, а также подвига народа при освобождении Москвы 

от поляков, необходимо обратить внимание на следующие составляющие: 

 «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом.  

 Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в России. Периодизация 

Смуты. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Крепостнические 

тенденции. Социальные и политические мотивы закрепощения крестьян.   

 Пресечение царской династии Рюриковичей. Земский собор и избрание на престол 

Бориса Годунова. 

 Феномен самозванчества. Случайные люди на русском престоле. Вторжение 

войска Лжедмитрия на территорию Российского государства Начало гражданской войны. 

Смерть Бориса Годунова и воцарение Лжедмитрия I. Внутренняя и внешняя политика 

самозванца. Свержение Лжедмитрия I. 

 Царствование Василия Шуйского. Повстанческое войско Ивана Болотникова.  

 Лжедмитрий II и его поход под Москву. Русско-шведский договор о военном 

союзе. Разгром Тушинского лагеря Лжедмитрия II. Низложение царя Василия Шуйского. 

Иностранная интервенция как составная часть Смутного времени.  
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 Смертельная угроза российской государственности. Договор о передаче престола 

польскому королевичу Владиславу. Споры ученых о возможности включения России в 

русло центральноевропейской (польской) политической модели. 

 Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. Подъем 

национально-освободительного движения. Формирование Первого ополчения. 

Образование Второго ополчения. Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. Избрание 

на престол Михаила Федоровича Романова: консенсус или компромисс? 

 Завершение Смутного времени. Установление власти нового царя на территории 

страны. Военные действия против войск Речи Посполитой и Швеции. Русско-шведские 

переговоры и заключение Столбовского мирного договора. Потеря выхода к берегам 

Балтийского моря. Поход войска королевича Владислава и запорожского гетмана П. 

Сагайдачного на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Утрата 

Смоленской и Северской земли. Цена первой в истории России гражданской войны. 

 Восстановление разрушенной в Смутное время экономики страны.  

 Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана. 

Освоение Сибири, историческое значение этого процесса. 

 Развитие торговли и ремесла. Углубление специализации отдельных районов, 

появление ярмарок всероссийского значения. Первые мануфактуры.   

 Продолжение политики «закрепощения сословий». Бессрочный сыск беглых и 

окончательное закрепощение крестьянства. 

 «Бунташный век», цели, движущие силы, ход, результаты 

 Политическое развитие Российского государства. Царь Михаил Федорович. 

Правительство патриарха Филарета. 

 Царь Алексей Михайлович. Укрепление абсолютистских тенденций. Соборное 

уложение 1649 г. Прекращение созывов Земских соборов. Укрепление приказной системы 

государственного управления. 

 Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковная 

реформа и раскол Русской православной церкви. Старообрядчество. 

 Царь Федор Алексеевич. Планы реформ в сфере управления и социальной 

политики. Отмена местничества. 

 Внешняя политика первых Романовых. Смоленская война с Речью Посполитой. 

 Усиление национального, социального и религиозного гнета на западно-русских 

землях в составе Речи Посполитой. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада и решение о включении Украины в состав Российского государства. 

Русско-польская война. Андрусовское перемирие. Возвращение Смоленских и Северских 

земель в состав России, присоединение Левобережной Украины и Киева. Основные задачи 

внешней политики на северо-западном направлении и на юге (русско-турецкая война, 

Бахчисарайский мирный договор). 

Понимание особенностей эволюции российской государственности невозможно в 

отрыве от контекста европейского развития, поэтому необходимо осмыслить суть 

следующих важных событий и явлений: 

 Война в Нидерландах против испанского владычества. Гражданская война в 

Англии. 

 Международные отношения в XVII в. Экономические мотивы и религиозный 

фактор во внешней политике. Начало формирования системы равновесия. «Пороховая 

революция» и изменения в организации вооруженных сил европейских стран. 

Тридцатилетняя война (1618-1648) и Вестфальский мирный договор. Османская империя и 

ее противостояние со странами Европы. 

 Колонизации Северной Америки. Отношения с индейцами. 

 Приход к власти маньчжурской династии Цин в Китае. 

Тема 8. Культура России в XVI-XVII вв. 
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Приступая к освоению данной темы, студент должен обратить внимание на 

особенности развития материальной и духовной культуры в Европе и в России, опираясь 

на следующие элементы: 

 Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния.   

 Появление книгопечатания в Западной Европе и в России. Культурно-историческое 

значение этого достижения. 

 Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного. Летописные памятники и 

полемические сочинения Смутного времени. Издание печатного «Синопсиса». Расцвет 

житийной литературы. «Домострой». Развитие шатрового зодчества в XVI в. Появление 

национального стиля в русской архитектуре XVII в. Деревянное зодчество. Новые веяния в 

живописи и архитектуре конца XVII в. Московское барокко. Развитие фресковой живописи 

и иконописания  

 Культура Возрождения, ее отличительные черты. Формирование культуры Нового 

времени.   

 XVII век. Научная революция. Развитие экспериментального естествознания. 

Архитектура и живопись Европы в XVII в. Европейская литература. Культура и искусство 

Востока в XVII- XVIII вв. 

 Формирование представлений и стереотипов о России в Европе. 

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

проникновения. Распространение европейских «диковин» в быту русской знати. Перевод 

памятников европейской литературы Европейская музыка и театр при московском дворе — 

оркестр Лжедмитрия, «цирк» царевича Алексея Михайловича, органная музыка. Создание 

придворного театра — «Артаксерксово действо». Появление иностранных живописцев в 

Оружейной палате. Выдача царем Федором Алексеевичем «Привилегии» на создание в 

Москве Академии наук. 

Раздел 5. Россия в XVIII в. 

Тема 9. Россия в эпоху преобразований Петра I  

Осмысление европейской и мировой истории в XVIII в., а также становление 

абсолютной монархии в России требует изучения следующих событий:  

 Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 

Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. 

 Необходимость преобразований. Перемены в структуре российского общества. 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Введение подушной подати и социальные 

последствия этой реформы. Упорядочивание крестьянского сословия и его новая 

стратификация. Проведение первой переписи. Подушная подать и крепостное право. 

 Общее и особенное в положении различных слоев общества в европейских странах 

и России. 

 Преобразования в области государственного управления. Прекращение 

деятельности Боярской думы. Образование Сената. Учреждение коллегий. Реформы 

местного управления. Поиск решений финансовых проблем на первом этапе Северной 

войны.  

 Использование опыта европейских государств в преобразовании управления, 

влияние Швеции, Пруссии, других стран. Военная реформа Петра I. Создание военного 

флота. 

 Внешняя политика Петра I. Международное положение России к концу XVII в. и 

основные задачи ее внешней политики. «Вечный» мир с Польшей и русско-турецкая война 

1686-1700 гг. Крымские походы. Взятие Казы-Кермена и Азова. Северная война 1700-1721 

гг. Победы российской армии: взятие Нотебурга, Дерпта, Нарвы, Риги; битва при деревне 

Лесной. Полтавская битва и ее историческое значение. Победы флота у мыса Гангут и 
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острова Гренгам. Завершение Северной войны. Ништадтский мир и его итоги. 

 Восточная политика Петра I. Прутский поход 1711 г. Каспийский поход 1722-1723 

гг. Поиски путей в Индию. 

 Взаимоотношения с Китаем. 

 Экономическое развитие. Политика меркантилизма и протекционизма. Внутренняя 

и внешняя торговля. Первый таможенный тариф (1724). Денежная реформа. 

 Социальный протест. Стрелецкие восстания 1. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Кондратий Булавин. Старообрядческое движение. Сопротивление реформам: 

осознанная оппозиция или стихийное недовольство. «Дело» царевича Алексея: разрыв сына 

с отцом или реальный заговор. 

 Государство и церковь в эпоху Петра I. Отмена патриаршества, учреждение 

Синода.  

 Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование 

традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. 

Эволюция социальной структуры общества.   

 Преобразования в области культуры и быта. Интенсивное развитие светской 

культуры. Активизация западноевропейских культурных заимствований. Изменение 

положения женщин. Появление светских праздников и развлечений. 

 Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую почву западной 

архитектуры, живописи и музыки.  

 Развитие образования и создание условий для научных исследований, и их начало. 

Открытие первого высшего учебного заведения — Славяно-греколатинской академии. 

Кунсткамера, указ о создании Академии наук. Дискуссии о результатах и историческом 

значении реформ Петра I. 

Тема 10. Эпоха «дворцовых переворотов». Правление Екатерины II.  
Предшествующая эпоха преобразований Петра I явилась одним из важнейших 

периодов в истории Российского государства, давшим мощный модернизационный 

импульс его развитию на целые столетия и наложившим существенный отпечаток на 

дальнейший ход исторического развития Российского государства. Россия была 

провозглашена империей, вошла в «европейский концерт», наряду с другими ведущими 

державами. При преемниках Петра I курс реформ, нацеленных на дальнейшую 

модернизацию России, продолжался.  

Исходя из этого, осмысление данной темы требует концентрации внимания на 

следующих основных моментах. 

 Вопрос о продолжении преобразований Петра I его преемниками. Предпосылки и 

основные факторы политической нестабильности в России после Петра I. Роль армии и 

гвардии. Фаворитизм. Неопределенность в престолонаследии. Группировки внутри 

политической элиты в борьбе за власть.  

 Насильственная смена правящих монархов - Иоанна Антоновича и Петра III. 

Приход к власти Анны Иоанновны, попытка ограничения самодержавия, причины провала. 

Правление Анны Иоанновны. «Бироновщина» — суть явления, вопрос о «немецком 

засилье». Правление Елизаветы Петровны. Укрепление позиций дворянства. Меры в сфере 

экономики. Петр III - внутренняя политика, «Манифест о вольности дворянской». 

Внешнеполитические акции Петра III. Причины свержения Петра III. 

 Трансформация абсолютных монархий. Модернизация как переход от 

традиционного к индустриальному обществу. Технический прогресс и промышленный 

переворот. 

 Запад и Восток в XVIII в.: многообразие цивилизаций, их сходство и различия. 

Россия — «мост» между Западом и Востоком. 

 Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Уложенная комиссия 1767-1769 гг. Цели созыва, результаты работы. 
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Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Губернская реформа. 

Положение крестьянства и права владельцев крепостных крестьян. Обострение социальных 

противоречий. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.  

 Формирование сословной структуры российского общества. Положение 

дворянства: привилегии «благородного сословия» и политика правительства по 

укреплению роли дворянства в качестве господствующего сословия. Купечество. 

Гильдейское купечество: привилегии и обязанности. Реформа города и ее суть с точки 

зрения создания общей социальной среды и самоуправления. 

 Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений, ее 

последствия для дальнейшей жизни монастырей. 

 Национальная и конфессиональная политика Российской империи. Привлечение в 

Россию выходцев из стран Западной Европы и балканского региона.   

 Национальная политика. Включение в состав российского дворянства 

представителей верхушки нерусских народов и территорий, вошедших в состав империи. 

Ликвидация Гетманства на Левобережной Украине, Запорожской Сечи. Вхождение в состав 

России Младшего и Среднего казахских жузов. Взаимоотношения с калмыками, народами 

Северного Кавказа и Закавказья. Сибирь в XVIII в. Освоение Северо-Западной Америки. 

Создание Российско-Американской компании. 

 Экономическая политика правительства. Развитие промышленности и торговли в 

условиях сохранения крепостнического режима. Развитие инфраструктуры экономики. 

Россия в системе европейского и мирового рынка. 

 Изменения в международном положении империи. Россия — как одна из ведущих 

держав на международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее в качестве империи. 

Основные цели Российской империи во внешней политике. 

 Предпосылки продвижения России к Черному морю. Войны с Османской империей 

и их результаты. Освоение Новороссии. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Вхождение в состав России Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы. 

 Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. Россия в 

Семилетней войне. Российская «Декларация о вооруженном нейтралитете». Россия и 

революция во Франции. Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней 

политики. 

 Вопрос о наличии определенной системы в правлении Павла I или хаотичности его 

мер. Внешняя политика Павла I. Ее цели. Борьба против влияния Французской революции 

и участие в коалициях против постреволюционной Франции. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова, их результаты и последствия. Взаимоотношения с Англией. 

Поворот во внешней политике России, переход к союзу с Наполеоном Бонапартом. 

 Причины свержения Павла I. Дворцовый переворот 1801 г. 

Тема 11. Культура России в XVIII в. 

Приступая к освоению данной темы, студент должен обратить внимание на 

особенности развития материальной и духовной культуры в Европе и в России, опираясь 

на следующие элементы: 

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

 Школа и образование в России в XVIII в. Воспитание «новой породы» людей — 

реформа образования Екатерины II. Учреждение Московского университета. 

 Дальнейшее развитие естествознания в европейской науке, распространение идей 

атеизма и материализма. Усиление энциклопедического характера научной деятельности. 

Вольтер. Французская «Энциклопедия». Вольтер, Дидро, Руссо. Перемены в общественных 

науках. Светская философия. И. Кант, Д. Юм. Экономическая наука. Труды А. Смита. 

Литература и искусство зарубежной Европы. Классицизм. Рококо. Зарождение романтизма. 

Гете, Шиллер, Бернс. Культура и искусство стран Востока. 

 Российская наука в XVIII в. Становление российской науки. Роль иностранных 
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ученых, работавших в России (Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его 

деятельности в истории русской науки и просвещения. 

 Изучение страны — главная задача российской науки. Деятельность Академии 

наук. Географические экспедиции. Генеральное межевание земель Российской империи. 

 Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние европейской 

художественной культуры. 

 Массовый перевод иностранной литературы. Реформа стихосложения В. К. 

Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Переход к силлабо-тоническому стихосложению. 

 Театр Ф. Г. Волкова и складывание системы Императорских театров. Крепостной 

театр и «крепостная интеллигенция». 

 Создание Академии художеств, расцвет русского портрета. Достижения в области 

монументальной и портретной скульптуры. Углубление контактов с европейскими 

странами в сфере художественного творчества. Развитие архитектуры.   

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

Тема 12. Российская империя и мир в XIX веке. 

В истории Российской империи XIX в. ознаменовался целым рядом событий, 

придавших новый характер политическим и общественным отношениям. В процессе 

изучения материала данного раздела, необходимо обратить внимание на специфику 

развития Российской империи в XIX — начале XX в.: 

 Попытки реформирования политической системы России при Александре I. 

Проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева.  

 Россия в системе международных отношений. Участие в Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и его последствия. Участие России в 

континентальной блокаде.  

 Отечественная война 1812 г.: характер военных действий. Война 1812 года, как 

война отечественная. Бородинское сражение и его итоги и последствия. Оставление 

Москвы. Марш-маневр М. И. Кутузова и стратегия русской армии на завершающем этапе 

войны. 

 Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода 

России в Европу для укрепления международных позиций России. Российское 

самодержавие и «Священный союз».  

 Революционаризм в Европе. Война за независимость испанских колоний в 

Америке. Образование латиноамериканских государств. 

 Первые декабристские организации: состав, программные установки. Северное и 

Южное общества. «Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два 

альтернативных осмысления будущего России. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстания на Сенатской площади и в Киевской губернии. Оценка восстания 

декабристов современниками и историками. Значение событий на Сенатской площади 14 

декабря 1825 г. для последующего царствования Николая I. 

 Изменение политического курса в начале 20-х годов XIX в. Государственный строй 

в николаевской России. Роль Собственной Его Императорского Величества Канцелярии в 

процессе выработки правительственных решений. Кодификация законодательства: 

подготовка, организация процесса, результаты. Второе отделение С.Е.И.В. Канцелярии и 

М. М. Сперанский. Значение Свода законов Российской империи в истории российской 

государственности. Специфика бюрократического способа проведения реформ. Функции и 

значение Третьего отделения С.Е.И.В. Канцелярии. 

 Крестьянский вопрос: этапы решения; предпосылки и причины отмены 

крепостного права. 

 Экономическое развитие второй четверти XIX в. Русская общественная мысль 

второй четверти XIX в. Триада С. С. Уварова как государственная идеология: поиск 

формулы национальной идентичности. Концепция «народности». Общественные 
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настроения в николаевское царствование: консервативный разворот 1820-х гг. 

«Философические письма» П. Я. Чаадаева: трансформация его взглядов. Славянофильство 

и западничество: общее и отличное.  

 Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Русско-

иранская война (1826-1828). Политика России в восточном вопросе. Русско-турецкая война 

(1828-1829). Политика России на Кавказе: стратегические задачи и тактические приемы. 

Война на Северном Кавказе: причины, этапы, последствия. Кавказское наместничество в 

системе управления Российской империи. Активизация политики на Дальнем Востоке. Н. 

Н. Муравьев-Амурский. 

 Россия и европейские революции. Реставрация Бурбонов во Франции. Монархия 

Габсбургов как многонациональное государство. Эра Меттерниха. Эпоха 1848 г. («Весна 

народов») и изменения во внутриполитическом курсе России. 

 Российская империя второй четверти XIX в. и европейский консерватизм. 

Османская империя как «больной человек» в Европе. 

 Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. Парижский 

мирный договор. 

Тема 13. Российская империя и мир в условиях реформ, мировых конфликтов и 

национальных революций. Первая мировая война.  

Великие реформы — это своеобразный итог первой половины XIX столетия. В 

правительственных, общественных кругах давно крепла уверенность в том, что 

масштабные социальные, правовые, экономические преобразования остро необходимы. 

Оставался вопрос: с чего начать; как их провести, не поколебав основы политического 

строя. Существовал небеспочвенный страх, что, например, отмена крепостного права 

нарушит зыбкий социальный порядок. Готовились проекты предстоявшей реформы, 

которые подразумевали плавное вхождение России в новую реальность. 

            В ходе изучения данной темы обратите внимание на следующие основные 

проблемы.  

 Становление индустриальной цивилизации. Промышленный переворот в XIX в. 

Новый статус буржуазии. Появление среднего класса, рождение индустриального 

общества. Возникновение организованного рабочего движения. 

 Политика и общество. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Развитие политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный социализм).   

 Ведущие страны Европы и мира во второй половине XIX в.   

 Гражданская война Севера и Юга в США. Реконструкция Юга. 

 Общества и страны Востока в условиях европейской колониальной экспансии.   

 Россия после Крымской войны. Поражение в войне и общественное мнение 

середины XIX в. 

 Реформы Александра II. Отмена крепостного права и ее итоги: альтернативы 

реформы. Политические преобразования 60–70-х годов XIX в. Завершение правления 

Александра Освободителя. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг.  

 Крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, последствия. Роль 

редакционных комиссий в подготовке реформы. Характер выкупной операции. Дискуссия 

о причинах и значении отмены крепостного права. 

 Трансформация правительственного курса. Д. А. Толстой как министр народного 

просвещения. Судебные преобразования 1870-х гг. Военная реформа. Политический кризис 

конца 1870-х гг.   

 Социальные и экономические последствия Великих реформ. Индустриализация и 

урбанизация. Складывание новых социальных групп (земцев, земских служащих, 

представителей свободных профессий, адвокатов, служащих акционерных компаний и т. 

д.). Появление рабочего вопроса в России. 
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 Трансформация общественной среды в 1860-1870-х гг.  

  Принципы национальной политики Российской империи. Особенности 

управления окраинами. Центральная власть и национальные движения. Польское восстание 

1863 г. Ситуация в Белоруссии. 

 Россия как многоконфессиональное государство. Православие. Католицизм. 

Лютеранство. Ислам. Иудаизм. 

 Европейское направление внешней политики в годы царствования Александра II. 

Политика России в Средней Азии, ее включение в состав Российской империи. 

Конкуренция России и Великобритании. Взаимоотношения с Китаем и Японией. Русско-

турецкая война (1877-1878).  

 Внешнеполитический курс в царствование Александра III. Становление блоковой 

системы в Европе конца XIX — начала XX в. Кризис «европейского концерта». 

 Складывание революционной традиции в России. Утопический социализм в 

странах Западной Европы. Становление и развитие западноевропейского марксизма. 

Русское народничество. 

 Начало царствования Александра III. Российская империя на развилке: дискуссия 

о проекте реформы Государственного совета М. Т. Лорис- Меликова. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Вопрос о программе нового царствования: контрреформы 

или политика стабилизации. 

 Идеологи консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и политика (К. П. 

Победоносцев, М. Н. Катков). Особенности русского марксизма рубежа XIX-XX вв.   

 Роль К. П. Победоносцева в первые годы царствования Александра III. Положение 

о мерах к охранению государственного порядка 1881 г.: «конституция Российской 

империи». Реформы образования. Университетский устав 1884 г. Цензурная политика. 

Земское положение 1890 г. Городское самоуправление. 

 Национальная политика в царствование Александра III (национализм, 

русификация окраин). 

 Российская экономика конца XIX – начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины. 

Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века. С анализ развития промышленности 

и сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки; монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала; форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики.  

Кризис международных отношений на рубеже XIX-XX вв. привел к развязыванию 

Первой мировой войны. В ходе изучения данной проблемы необходимо обратить внимание 

на изучение следующих событий: 

 Начало царствования Николая II. Зарождение политических организаций и партий 

в России в конце XIX — начале ХХ в. Становление протопартийной системы (кружок 

«Беседа», «Союз Освобождения», Русское собрание и т. д.). Характер и масштабы 

леворадикального движения. Второй съезд РСДРП: концепция партии нового типа. 

Нарастание политического кризиса. 

 Деятельность В. К. Плеве в качестве министра внутренних дел. Бюрократия и 

политический террор. «Полицейский социализм». «Правительственная весна» осени 1904 

г. Проект политической реформы П. Д. Святополк-Мирского. Земский съезд ноября 1904 г. 

Банкетная кампания: французский аналог 1848 г., задачи организаторов. 

 Образование колониальных империй XIX — начала XX в. Столкновение интересов 

«великих держав» в Африке и Азии. Китай. Стремление России укрепить свои позиции на 

Дальнем Востоке. Взаимоотношения России и Японии. Русско-японская война. 

 Система международных союзов в Европе и «кошмар коалиций». Складывание 

военно-политических блоков в Европе. Колониальная политика европейских государств. 

Мирные инициативы России и Первая Гаагская мирная конференция. Обострение 

международных отношений в начале XX в. 
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 Дискуссия о причинах и характере революции, хронологических рамках. 

Политическое движение в России и европейское общественное мнение. Роль 

забастовочного движения в революции. Крестьянство и революция. Национальное 

движение на окраинах империи. Всеобщая октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. и его последствия. Особенности российского конституционализма. 

Московское декабрьское вооруженное восстание. 

 Правительство С. Ю. Витте: первоочередные задачи. Основные государственные 

законы в редакции 23 апреля 1906 г. Деятельность I Думы («Дума народного гнева»). 

Выборгское воззвание: концепция конституционной революции. Государственная дума в 

системе центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской 

революции. 

 Партийная система России 1905-1917 гг. Государственный совет в политической 

системе Российской империи. Динамика изменений состава Государственной думы. 

Положения о выборах 11 декабря 1905 г. и 3 июня 1907 г. Избирательная система.  

 «Объединенный кабинет» и самодержавная власть. Проект системных 

преобразований П. А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: замысел, механизмы 

осуществления, последствия. «Третьеиюньская» политическая система. Избирательная 

кампания в IV Государственную думу: попытки правительства повлиять на ее исход и их 

неожиданный результат. 

Первая мировая война и Россия.  

Первая мировая война обозначила глубокий разлом в жизни Европы. Не случайно, что 

с ее началом часто завершают «долгий девятнадцатый век». Это была война нового типа, 

тотальная война, потребовавшая мобилизации всех сил держав, вовлеченных в этот 

конфликт. Конкурировали не только армии, но и экономики, социальные системы, 

политические режимы. 

Изучая эту тему обратите внимание на главные события,  их  итог и значение.  

 Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса; 

диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис 

власти в годы войны и его истоки; влияние войны на приближение общенационального 

кризиса.  

 Этапы военных действий на Восточном фронте. Восточно-Прусская операция 

 Галицийская битва. Битва на Марне. Вступление Османской империи в войну. 

Великое отступление 1915 г. Социальные последствия Мировой войны: массовая 

мобилизация, беженцы, дезертиры.   

 Первая мировая война и трансформация политической системы России. Принятие 

Николаем II обязанностей верховного главнокомандующего. «Министерская чехарда». 

Боевые действия 1916 г. Брусиловский прорыв. Битва при Вердене. Битва на Сомме. 

Думский штурм ноября 1916 г. Выступление П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 г. 

Продовольственный кризис в Петрограде. Общественные ожидания революции. 

Нарастание политических противоречий в январе - феврале 1917 г. 

Тема 14. Культура России в XIX — начале XX в. 

Приступая к освоению данной темы, студент должен обратить внимание на 

особенности развития материальной и духовной культуры в России, опираясь на 

следующие элементы: 

 Реформа народного просвещения в эпоху Александра I. Появление сети 

университетов. Развитие технических учебных заведений при Николае I. Влияние на 

систему образования реформ Александра II. Создание земских школ. Университетское 

образование. 

 Периодическая печать в XIX — начале XX в. Салонная культура в XIX в. 

 Основные направления развития и достижения мировой науки. Промышленная 

революция и ее роль в развитии техники и технологии. 
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 Выдающиеся достижения в области изучения электричества, магнетизма, 

микромира. Новые теории в изучении живых существ. Вклад российских ученых в развитие 

мировой науки (работы Н. И. Лобачевского, Д. И. Менделеева, И. И. Мечникова и И. П. 

Павлова, удостоенные Нобелевской премии, и др.). 

 Формирование городского образа жизни и городской среды — доходные дома, 

водопровод, канализация. Развитие научных основ в архитектуре.   

 Завершение формирования русского литературного языка в произведениях А. С. 

Пушкина. Золотой век и Серебряный век русской литературы.   

 Расцвет живописи. Развитие национальной театральной и музыкальной культуры. 

Новые виды искусства — фотография и кино. 

Раздел 7. Россия и СССР в советскую эпоху (1917-1991) 

Тема 15. Великая российская революция (1917-1922) и ее основные этапы.  СССР 

в 20-е - 30-е гг.  XX в. 

Великая российская революция 1917 г. и Гражданская война в России привели к 

окончательному уничтожению монархии и установлению советской власти. При изучении 

данной темы необходимо проанализировать и дать оценку следующим событиям: 

 Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. 

Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы.  

 Октябрь 1917 г.; экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Политические, социальные, экономические истоки 

и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти.  

 Гражданская война как особый этап революции.  

 Причины Гражданской войны. Созыв и разгон Учредительного собрания. Создание 

советской республики. Национальный вопрос и сепаратистские движения. Декларация прав 

народов России и сепаратистские движения. Формирование советской государственности: 

Совет народных комиссаров, Высший совет народного хозяйства и местные совнархозы. 

Создание ВЧК. Споры вокруг национализации промышленности. Конституция РСФСР 

1918 г. 

 Брестский мир. Создание РККА. Восстание Чехословацкого корпуса. Выступление 

левых эсеров. 

 Основные фронты Гражданской войны и военные действия на них. 

 Интервенция иностранных войск. Идеология Белого движения и важнейшие 

антибольшевистские правительства. Красный и белый террор. 

 Национальная политика «красных» и «белых» в ходе Гражданской войны. 

Создание Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Армянской и Грузинской 

советских социалистических республик. 

 Советско-польская война и ее результаты. Финальный этап Гражданской войны. 

 Военно-стратегические причины победы советских войск: центральное положение, 

разобщенность противника, превосходство в мобилизационных ресурсах. 

 Социально-экономические преобразования большевиков. Политика «Военного 

коммунизма». Продразверстка и продотряды. Карточное распределение, сокращение сферы 

обращения денег. Декрет об отделении церкви от государства и общий курс на 

секуляризацию общества. Институт гражданского брака. Антирелигиозная пропаганда. 

Декрет о ликвидации безграмотности и его осуществление на практике. Искусство и 

революция.  

 Послереволюционная волна российской эмиграции. Массовая эмиграция и 

феномен Русского зарубежья.   

События 20-х - 30-х гг. XX в. в России заложили основы советской политической 

системы и предопределили характер внутренней и внешней политики СССР. В ходе 

освоения материала обратить внимание на особенности формирования и сущность 
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советского строя, альтернативы развития западной цивилизации:  

 Лига Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие 

державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Рабочий 

Социалистический Интернационал и парламентский путь к социализму. 

Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Капиталистическая мировая 

экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая 

депрессия; общее и особенное в экономической истории развитых стран в 20-е г. XX в.  

Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Альтернативные пути 

выхода из кризиса. Идеологическое обновление капитализма под влиянием 

социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и 

национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

«Народные фронты» в Европе.  

 Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. Структура режима 

власти в СССР. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходство и различие. 

 Прорыв экономической блокады Советского государства и подписание торговых 

соглашений с ведущими капиталистическими странами. Переход к НЭПу, его сущность и 

противоречия. Утверждение однопартийной политической системы в 20-е гг.; режим 

единоличной власти вождя, формирование «культа личности» Сталина.  

 Эволюция социальной структуры общества, унификация общественной жизни, 

«культурная революция». Особенности советской национальной политики и модели 

национально-государственного устройства. Образование СССР.  

 Ход форсированной индустриализации: источники накопления, методы, темпы. 

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные 

последствия.  

 Наиболее значимые стройки первых пятилеток. Возникновение в СССР новых 

отраслей промышленности. Освоение зарубежных технологий и использование 

иностранных специалистов. 

 Влияние нарастающей международной напряженности на темпы и приоритеты 

индустриализации. Милитаризация экономики Советского Союза. Превращение СССР в 

индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы.  

 Политические процессы в СССР в 1930-х гг. 

 Культурное развитие в 1920-е гг.   

 Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. Складывание Версальско-

Вашингтонской системы мироустройства. Вступление СССР в Лигу наций. 

 «Великая депрессия» 1929-1933 гг. на Западе и поиск выхода из кризиса. Приход к 

власти в Италии и Германии фашистского и нацистского режимов. СССР и попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Агрессия Японии в Китае. Помощь 

СССР республиканской Испании и Китаю. 

Тема 16. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Осмысление событий Второй мировой и Великой Отечественной войны требует 

изучения следующих событий:  

 Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Вооруженные конфликты 

на Дальнем Востоке. Широкомасштабная агрессия Японии против Китая. Инцидент у моста 

Марко Поло (Луогоцяо) в 1937 г. 

 Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. Итало-эфиопская война. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве и нежелание Великобритании и 

Франции идти на договоренности с СССР. Советско-германский договор 1939 г. (пакт 

Риббентропа-Молотова) и секретные протоколы к нему. Споры вокруг его значения. 

Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Бессарабии и 

прибалтийских республик. «Зимняя война» с Финляндией. 

 Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера.  
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 Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые 

действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг. 

 Смоленское сражение, Киевское сражение, оборона Одессы, оборона Севастополя, 

Блокада Ленинграда. 

 Победа под Москвой и ее историческое значение. 

 Нацистский оккупационный режим. Политика и практика геноцида советского 

народа нацистами и их пособниками. Генеральный план «Ост» и замыслы гитлеровского 

руководства относительно населения СССР. Попытки украинских националистов наладить 

сотрудничество с гитлеровской администрацией. Массовые преступления гитлеровцев на 

временно оккупированной территории СССР. Бесчеловечное обращение гитлеровцев с 

советскими военнопленными. 

 Становление партизанского движения в тылу противника. 

 Нападение японцев на Перл-Харбор и вступление США в войну. Наступление 

Японии на тихоокеанском театре военных действий. 

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

Наступление на Кавказ и Сталинград. Сталинградские сражение — решающий акт 

коренного перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. Ржевская 

битва. Советское наступление зимой - весной 1943 г. Деблокирование Ленинграда. «Дорога 

Победы». Основные причины успеха советских войск в ходе зимнего контрнаступления. 

 Жизнь советских граждан в тылу. Массовый трудовой героизм. Движение 

«двухсотников» и «тысячников». Экономическое обеспечение перелома в войне. Значение 

эвакуированных предприятий для экономики восточных регионов СССР. 

 Сражение на Курской дуге и наступление Красной армии по всем фронтам до 

весны 1943 г. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к 

Красной армии. Наступление под Ленинградом зимой 1944 г. «Битва за Днепр». Сражение 

на Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция. Причины успеха 

советского наступления осенью 1943 г. — весной 1944 г. 

 Новый этап партизанского движения. Операция «Концерт». Партизанские рейды за 

пределы СССР. 

 Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. Власов и власовцы. 

Национальные формирования. ОУН-УПА. Отряды СС из народов Прибалтики. 

 Военные действия в Италии. 

 Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в 

Восточную и Центральную Европу. Важнейшие сражения: операция «Багратион», Ясско-

Кишиневская операция, Висло-Одерская операция, Берлинская операция. Освобождение 

Праги. Капитуляция Германии. 

 Наиболее известные факты фальсификации истории, связанные с освободительной 

миссией Красной армии в Европе. 

 Начало восстановления экономики освобожденных регионов СССР. 

 Меры по консолидации советского общества и укреплению патриотических начал 

в условиях войны. Использование дореволюционного исторического наследия 

(восстановление погон, учреждение орденов Александра Невского, Суворова, Ушакова и 

др.) Смягчение антирелигиозной политики и восстановление патриаршества в Русской 

Православной Церкви. 

 Культура в годы Великой Отечественной войны.   

 СССР и союзники. Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема 

«второго фронта». Ленд-лиз и его значение. «Армия Андерса». Иностранные воинские 

формирования в составе советских войск. Взаимодействие с болгарскими, румынскими и 

югославскими войсками в борьбе с гитлеровцами. Варшавское восстание. Действия 

«Армии Крайовой» и «Армии Людовой». 

 Проблема открытия «второго фронта» в Европе. Операция «Оверлорд» и 
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наступление войск западных союзников в 1944-1945 гг. 

 Советско-японская война 1945 г. и атомные бомбардировки японских городов со 

стороны США. Капитуляция Японии. 

 Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Формирование основ 

ялтинского послевоенного мироустройства. 

 Судебные процессы над главными военными преступниками: Нюрнбергский, 

Токийский, Хабаровский. 

 Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

Тема 17.  Мир после Второй мировой войны. 

Подробное изучение последствий Второй мировой войны позволит дать реальную 

оценку российской истории того периода: 

 Начало «холодной войны» и формирование биполярного мира. Создание НАТО. 

План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Создание КНР. 

Корейская война 1950-1953 гг. Крах колониальной системы.   

 Берлинский и Карибский кризисы. Достижение военного паритета по обычным и 

ядерным вооружениям. 

 Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг. Доминирующая роль США в мировой 

экономике.   

 Страны Востока в послевоенном мире: Япония. Китай. Арабские страны.   

 Агрессия США во Вьетнаме. Разрядка напряженности; «Восточная политика» 

ФРГ. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

 Развитие культуры и искусства СССР в послевоенный период. Архитектура, 

живопись. Создание крупных мемориальных комплексов, увековечивающих память о 

Великой Отечественной войне.  

 Переход к индустриальному домостроительству. Феномен «авторской песни». 

Советский кинематограф. Развитие телевидения. 

Тема 18.  Актуальные вопросы развития России и СССР в 1946 – 1991. 

Международные отношения, сложившиеся в послевоенном мире, оказали решающее 

влияние на формирование концепции внутренней и внешней политики СССР во второй 

половине XX в. В связи с этим, необходимо обратить внимание на новые реалии, 

повлиявшие на характер международных отношений:  

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

Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической 

системы. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII 

съездов КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. Контрреформы Хрущева.  

 Приход к власти Л. И. Брежнева. Стагнация в экономике и предкризисные явления 

в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- 

и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг.    

 Конституция СССР 1977 г. Диссиденты. Уход молодежи в неформальные 

движения (КСП, хиппи и др.). Рост «теневой экономики».  Национальный вопрос в 

послевоенном СССР. Нарастание националистических настроений в республиках в первой 

половине 1980 -х гг. 

 Внешняя политика СССР в 1945-1985 гг.  

 Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 

1985 г. Цели и основные этапы перестройки. Поиск выхода из кризиса — «госприемка», 

антиалкогольная компания, Госагропром. Формирование идеологии нового курса: 

«ускорение», «гласность», «перестройка». Результаты этой реформы и причины, 

обусловившие столь негативные итоги реформирования. «Явочная» приватизация. 



 
 

 85 

 Перемены в отношении государства и церкви. 1000-летие Крещения Руси. 

 «Парад суверенитетов» — причины и следствия. 

 Обострение межнациональных конфликтов. Причины возникновения и обострения 

противостояния руководства РСФСР и руководства СССР. «Новоогаревский процесс» и 

договор об учреждении Союза Суверенных Государств.  

 ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. 

 «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения 

СССР. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 

 Советско-американский договор о ракетах малой и средней дальности Роспуск 

ОВД и СЭВ. Поэтапная сдача руководством СССР внешнеполитических позиций. 

Объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» 

в Восточной Европе. Окончание «холодной войны». Вопрос о судьбе советского ядерного 

оружия. Европейская интеграция. 

 Культура СССР в период «перестройки». Политизация культурной сферы. Рост 

влияния «четвертой власти». Отмена цензуры и широкое проникновение западной 

массовой культуры. Новые веяния в кинематографе — обращение к ранее запретным темам 

и стилям. 

Раздел 8. Современная Российская Федерация (1991-2022) 

Тема 19. Россия в 1990-е гг. Распад СССР и его последствия  

Конец ХХ в. ознаменован целым рядом событий в России, изучение которых позволит 

дать реальную оценку российской государственности в тот период: 

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

советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. Программа 

экономических реформ и ее реализация. «Шоковая терапии». Ваучерная приватизация. 

Нарастание негативных последствий реформ.  

 Центробежные тенденции. Центр и российские регионы, подписание 

Федеративного договора 1992 г. Борьба за восстановление конституционного порядка в 

Чечне. Хасавюртовские соглашения. 

 Особенности политических процессов 1990-х гг. Политический кризис 1993 г. и его 

разрешение. Принятие Конституции РФ 1993 г.   

 Внешняя политика. Курс США и НАТО на мировую гегемонию в рамках 

построения однополярного мира. Начало расширения НАТО на восток. Распад Югославии. 

Попытки руководства РФ найти взаимоустраивающие формы сотрудничества со странами 

Запада. Завершение вывода российских войск из Европы. Заключение с США договора 

СНВ-2. Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США 

и НАТО Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с Западом. 

 Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Проблема 

«советских долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия 

России в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-

азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. 

 Культура России в конце XX века. Активизация культурных контактов с Западом, 

засилье иностранной литературы и кинопродукции.  Деление сферы культуры на два 

сегмента — «государственно-муниципальный» «коммерческий». Шоу-бизнес и индустрия 

развлечений. Коммерциализация кино и телевидения.  Театр постсоветской России — от 

эйфории к осознанию коммерческой зависимости.   

Тема 20. Россия и мир в XXI в. 
События, происходившие в России, оказали существенное влияние на формирование 

современного мирового сообщества. Необходимо обратить внимание на наиболее 

значимые из них:  
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 Особенности внутри- и внешнеполитического развития отдельных стран Европы и 

США. Интеграционные процессы в мире. Модернизационные процессы в странах 

Латинской Америки, Азии и Африки в конце XX в. — начале XXI века. 

 Проблемы формирования новой системы международных отношений. Борьба с 

международным терроризмом. Расширение НАТО и Европейского союза на восток. 

Возрастание роли Китая на международной арене. 

 Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Последовательное отстаивание Россией концепции многополярного мира. 

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

Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства 

страны. Преодоление противостояния парламента и правительства. Укрепление «вертикали 

власти», создание федеральных округов. «Равноудаление» бизнеса от власти. 

Восстановление в Чечне конституционного порядка. Разграничение властных полномочий 

федерального центра и регионов. Приведение местного законодательства в соответствие с 

федеральным. Переизбрание В. В. Путина президентом в 2004 г., главные положения его 

политической программы. Рост устойчивости политической системы России, консолидация 

ведущих политических сил страны. Борьба с терроризмом на территории РФ. Избрание в 

2008 г. президентом РФ Д. А. Медведева, деятельность В. В. Путина на посту председателя 

Правительства. Принятие новой военной доктрины (2010). Переизбрание В. В. Путина 

президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 2020 г. 

 Устойчивый экономический рост. Курс на сбалансированный бюджет, 

минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую 

модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете страны. 

 «Цифровой прорыв» - стремительное проникновение цифровых технологий во все 

отрасли жизни.  

 Влияние международных санкций, введенных в 2014-2022 гг. на экономику России. 

Общие результаты социально-экономического развития РФ в 2000-2022 гг. 

 Внедрение в России «Болонской системы» образования. Система ЕГЭ. 

Негосударственные вузы и школы. Позитивные и негативные аспекты образовательной 

реформы. 

 Миграционная политика РФ, рост продолжительности жизни и уровня 

рождаемости. Демографические итоги первого двадцатилетия XXI в. Пандемия КОВИД и 

ее влияние на экономику России. Демографические потери от пандемии. Успехи в 

разработке вакцины от КОВИД. 

 Культура России в начале XXI в. Бурный рост числа теле- и радиоканалов в связи 

с переходом к цифровому вещанию. Отечественные ток-шоу. Интернет-телевидение. 

 Новые тенденции в российской музыке, литературе, живописи, кинематографе и 

архитектуре. Русский рок, русский рэп. Рост числа отечественных кинофильмов. 

 Новые векторы градостроительного зодчества. Феномен социальных сетей, 

блогерство и видеоблогерство, сетевая культура. Видеоигры как культурный феномен. 

Ролевое движение. 

 Внешняя политика в 2000-2013 гг.  

 Теракт в США 11 сентября 2001 г. Ввод войск США и их союзников в Афганистан. 

Свержение режима Каддафи в Ливии. Попытки России наладить равноправный диалог с 

Западом. Позиция России по отношению к Англо - Американскому вторжению в Ирак в 

2003 г., интервенции стран НАТО в Ливию, вводу войск коалиции западных стран в 

Афганистан, и вмешательству США и их союзников в гражданскую войну в Сирии. 

Вступление РФ в ВТО. Продолжение расширения НАТО на восток. Отказ НАТО учитывать 

интересы России. 

 Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на 

многовекторную внешнюю политику. Вступление РФ в ШОС и БРИКС. Китайский вектор 
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внешней политики России. Латиноамериканский вектор внешней политики России. Россия 

и Венесуэла. 

 Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Создание ОДКБ. 

Образование Союзного государства России и Белоруссии. Последовательное развитие 

экономической интеграции: ЕврАзЭС - ЕЭП - ЕАЭС. 

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

«оранжевая революция» 2004 г. на Украине. Газовые споры с Украиной. Нападение Грузии 

на Южную Осетию и российских миротворцев в 2008 г. «Арабская весна» и ее влияние на 

международную политику. Создание на ближнем Востоке экстремистской 

квазигосударственной группировки ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). 

 Внешнеполитические события 2014-2022 гг. Вступление мира в период 

«политической турбулентности». Провозглашение руководством Грузии и Украины курса 

на вступление в НАТО. Критическое для национальной безопасности России приближение 

военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Украина в фарватере антироссийской 

политики США и НАТО. Односторонний выход США из договора о ракетах средней и 

малой дальности. Газопроводы СП-1 и СП-2, а также «Южный поток», отношение США и 

их союзников к этим экономическим проектам как к политическим инструментам России. 

 Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. 

Нарастание напряженности во взаимоотношениях с США и их европейскими союзниками. 

 Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террористическими 

силами ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). Успешная деятельность российского 

воинского контингента в Сирии. 

 Попытки «цветных революций» в Белоруссии и Казахстане и их роль в политике 

создания вокруг России «пояса нестабильности». Роль ОДКБ в сохранении стабильности в 

Казахстане. 

 Помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

 Обострение конфликта и периодические боевые действия в Нагорном Карабахе, 

роль России в их урегулировании. 

 Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России. 

Вооруженные провокации на Донбассе. Вооруженные провокации и подготовка 

украинским режимом силового захвата республик Донбасса. Официальное признание ЛНР 

и ДНР Россией. 

 Начало специальной военной операции на Украине. Санкционное давление стран 

Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального мира. Цели специальной военной 

операции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. 

 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения  

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, позволяют:  

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов;  
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- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;  

- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные 

программой научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных 

систем  

 

Наименование программного 

обеспечения, производитель 

Реквизиты подтверждающего документа (№ лицензии, дата 

приобретения, срок действия) 

Операционная система 

«Windows Microsoft Office 

Word 2010  

 Номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO 02260-018-0000106-

48095 

Операционная система 

Windows  

 Договор от 26.05.2020 № 32009117096 Договор от 17.01.2019 

№ 31908696765 

Adobe Reader DC   Свободная лицензия 

7-Zip   Свободная лицензия 

Офисный пакет Microsoft 

office 2016  

Договор от 26.05.2020 № 32009117096 Договор от 17.01.2019 

№ 31908696765 

 

 

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем 

В данном разделе отражаются профессиональные базы данных, информационные, 

справочные и поисковые системы необходимые для обеспечения образовательного 

процесса в соответствии со спецификой дисциплины, включенные в реестр 

«Профессиональные базы данных и информационные справочные системы» размешенный 

на официальном сайте МГТУ. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

1. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

http://www.biblio-online.ru) 

2. Электронная библиотечная система «Znanium.com». 

http://znanium.com/catalog/ 

3. Электронная библиотечная система «IPRBooks» 

http://www.iprbookshop.ru/586.html 

 

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам: 

1. Национальная электронная библиотека НЭБ. https://нэб.рф/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научная электронная библиотека CYBERLENINKA. 

https://cyberleninka.ru/ 

4. Электронная Библиотека Диссертаций. https://diss.rsl.ru

http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/catalog/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/


11.Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименования специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специальные помещения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов (1-121) 385000, 

Республика Адыгея, г. 

Майкоп, ул. Первомайская, 

дом № 191, Здание учебного 

корпуса 

Учебная мебель на 48 

посадочных мест, доска, 

мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран) 

7-Zip Свободная лицензия 

Adobe Reader DC Свободная лицензия 

Операционная система Windows Договор 

от 26.05.2020 № 32009117096 Договор от 

17.01.2019 № 31908696765 

Microsoft Office Word 2010 Номер продукта 

14.0.6024.1000 SP1 MSO 02260-018-

0000106-48095 

Помещения для самостоятельной работы 

385000, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Первомайская, 

дом № 191 3 этаж Читальный 

зал МГТУ.  

   

 

Переносное мультимедийное 

оборудование, компьютеры 

Pentium с выходом в 

Интернет, компьютерное 

оснащение с выходом в 

Интернет на 30 посадочных 

мест, оснащенные 

специализированной мебелью 

(стулья, столы, шкафы, 

шкафы выставочные), 

мультимедийное 

оборудование, оргтехника 

(принтеры, сканеры, ксерокс). 

7-Zip Свободная лицензия 

Adobe Reader DC Свободная лицензия 

Операционная система Windows Договор 

от 26.05.2020 № 32009117096 Договор от 

17.01.2019 № 31908696765 

Microsoft Office Word 2010 Номер продукта 

14.0.6024.1000 SP1 MSO 02260-018-

0000106-48095 
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Дополнения и изменения в рабочей программе (дисциплины, модуля, практики) 

 

На ____________________/__________ учебный год  

 

В рабочую программу _____________________       для направления (специальности) 

 

________________________ вносятся следующие дополнения и изменения: 

(код, наименование) 

(перечисляются составляющие рабочей программы (Д,М,ПР.) и указываются вносимые в 

них изменения) (либо не вносятся): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес __________________________________ 

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

 

«_____» _______________202__г 

 

 

Заведующий кафедрой 


