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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

1.1 Дисциплина Б1.О.01.01 История  России  (Б1.О.01  Модуль  "История")  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код 
компетенции

Наименование
компетенции

Код 
Компонента
компетенции

Наименование  компонента
компетенции

УК ОС-1 Способен  применять
критический  анализ
информации и системный
подход  для  решения
задач  обоснования
собственной гражданской
и  мировоззренческой
позиции

УК ОС-1.1
Способен  использовать
системный  принцип  и
навыки критического анализа
для  изучения  исторических
процессов  и  на  основе
полученной  информации
формировать  гражданскую
позицию 

ОПК-1 Способен  обеспечивать
приоритет прав и свобод
человека;  соблюдать
нормы  законодательства
Российской Федерации и
служебной этики в своей
профессиональной
деятельности

ОПК-1.2 Способен  применять  знания
о правах и свободах человека
в  конкретной  ситуации  в
условиях  профессиональной
деятельности. 

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ 
(при наличии профстандарта/
трудовые или 
профессиональные действия)

Код
компонента
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-1.1 на уровне знаний: 
знает содержание терминов система, свойства 
систем, классификация систем, системный 
подход, принципы системного подхода;
на уровне умений: 
учитывает  фактор  времени  при  анализе
явлений
на уровне навыков: 
обосновывает  собственную  гражданскую  и
мировоззренческую позиции.

ОПК-1.2 на уровне знаний: 
знает содержание прав и свобод человека;

на уровне умений: 
обеспечивает  соблюдение  прав  и  свобод
человека  в  ходе  профессиональной
деятельности
на уровне навыков: 
обосновывает  собственную  позицию  при
обеспечении  соблюдения  прав  и  свобод
человека.
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины 

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.О.01.01 История России (Б1.О.01 Модуль "История") относится

к дисциплинам обязательной части Блока 1.  «Дисциплины (модули)» и изучается  во 2
семестре на очной и очно-заочной формах обучения.

Общая трудоемкость Б1.О.01.01 История  России  (Б1.О.01  Модуль  "История")
составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.  Количество академических часов, выделенных
на контактную работу с преподавателем составляет: очная форма обучения лекции – 16 а.
ч., - практические занятия -16 а. ч. - самостоятельная работа - 38 ч; консультация – 2 ч; -
контроль – 36 ч. очно-заочная форма обучения: - лекции – 8 а.ч., - практические занятия –
8 а.ч., - самостоятельная работа – 54 ч, - консультация – 2 ч, - контроль – 36 ч.

Изучение дисциплины основывается на результатах изучения Б1.О.01.02 Всеобщая
история  (Б1.О.01 Модуль  "История")  (1 семестр  очной и очно-заочной форм),  Б1.О.12
Введение в профессиональную деятельность (1 семестр очной и очно-заочной форм).

Достижение  планируемых  результатов  обучения  служит  основой  для  изучения
дисциплин:  Б1.О.01.03  История  государственного  управления  (Б1.О.01  Модуль
"История")  (3 семестр очной, 3 семестр очно-заочной формы), Б1.О.23 Муниципальное
право  (4  семестр  очной  и  очно-заочной  форм),  Б1.О.19  Этика  государственной  и
муниципальной службы (5 семестр очной и очно-заочной форм).

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

3. Содержание и структура дисциплины 

№
Наименование тем 

(разделов)

Объем дисциплины , час
Форма

текущего
контроля

успеваемос
ти,

промежуто
чной

аттестации

Всег
о

Контактная работа 
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

Л ЛР ПЗ

КСР/
консу
льтац

ия
Очная форма обучения

1. Место и роль России в системе
мировых цивилизаций. 

9 2 2 5 О, Д

2. История  русских  земель;
объединение  русских  земель
вокруг Москвы 

9 2 2 5
О, Д

3. Московское царство в XV - XVII
веках,  его  социально-
экономическое,  политическое  и
культурное  развитие;
особенности  российской
модернизации  в  XVIII  веке,
превращения  России  в  одну  из
ведущих держав Европы. 

10 2 2 6

О, Д

4. Важнейшие аспекты внутренней
и  внешней  политики  России  в
XIX  столетии,  становление
нации, социально-экономическое
развитие,  подъем  национальной
культуры. 

11 2 4 5

О, Д
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№
Наименование тем 

(разделов)

Объем дисциплины , час
Форма

текущего
контроля

успеваемос
ти,

промежуто
чной

аттестации

Всег
о

Контактная работа 
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

Л ЛР ПЗ

КСР/
консу
льтац

ия
5. История  русских  революций  и

Советского  государства,
достижения  и  противоречия
экономического,  общественного
и  духовного  развития,  характер
взаимодействия  власти  и
общества,  борьба народа в  ходе
Великой Отечественной войны. 

11 4 2 5

О, Д

6. История  России  в  новейшее
время,  глобальные  проблемы
общественно-исторического
развития и способы их решения.

10 2 2 6

О, Д

7. Кризис  советской  системы,
переход  к  современной  России,
становление в ней демократии и
гражданского общества.

10 2 2 6

О, Д

Промежуточная аттестация 36 экзамен
Всего 108 16 16 2 38

Очно-заочная форма обучения
1. Место и роль России в системе

мировых цивилизаций. 
10 2 8 О, Д

2. История  русских  земель;
объединение  русских  земель
вокруг Москвы 

10 2 8
О, Д

3. Московское царство в XV - XVII
веках,  его  социально-
экономическое,  политическое  и
культурное  развитие;
особенности  российской
модернизации  в  XVIII  веке,
превращения  России  в  одну  из
ведущих держав Европы. 

10 2 8

О, Д

4. Важнейшие аспекты внутренней
и  внешней  политики  России  в
XIX  столетии,  становление
нации, социально-экономическое
развитие,  подъем  национальной
культуры. 

10 2 2 6

О, Д

5. История  русских  революций  и
Советского  государства,
достижения  и  противоречия
экономического,  общественного
и  духовного  развития,  характер
взаимодействия  власти  и
общества,  борьба народа в  ходе
Великой Отечественной войны. 

10 2 8

О, Д

6. История  России  в  новейшее 10 2 8 О, Д
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№
Наименование тем 

(разделов)

Объем дисциплины , час
Форма

текущего
контроля

успеваемос
ти,

промежуто
чной

аттестации

Всег
о

Контактная работа 
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

Л ЛР ПЗ

КСР/
консу
льтац

ия
время,  глобальные  проблемы
общественно-исторического
развития и способы их решения.

7. Кризис  советской  системы,
переход  к  современной  России,
становление в ней демократии и
гражданского общества.

10 2 8

О, Д

Промежуточная аттестация 36 экзамен
Всего 108 6 10 2 54

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Д).

Содержание дисциплины

Тема 1. Место и роль России в системе мировых цивилизаций 
Предмет  истории  как  науки,  ее  понятийный  аппарат.  Единство  мирового

исторического процесса. История России (Отечества) – важная составная часть всемирной
истории.  Концепции  методологии  и  их  развитие  в  российской  и  зарубежной
историографии. Цели и задачи изучения истории. Понятие исторического процесса: его
содержание и сущность. Исторический факт. Определение метода в истории России. Виды
и  методы  изучения  фактологии  и  их  значение  для  развития  предмета  «История»,
исторической  науки.  Системный  подход  к  задачам  изучения  истории  России.
Исторические законы. Поиск исторической истины. Исторические теории: их отношение к
изучению истории страны. Терминология истории России.

Тема 2. История русских земель; объединение русских земель вокруг Москвы 
Особенности  исторического  пути  развития  России.  Влияние  природно–

климатического, геополитического и других факторов на историческую судьбу народов и
государств.  Периодизация  истории  России.  Исторические  условия  возникновения
Древнерусского государства. Основные этапы становления государственности: Киевская
Русь, Московское государство, дороссийская империя. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм
собственности  на  землю.  Структура  феодального  землевладения.  Крепостное  право  в
России.  Мануфактурно-промышленное  производство.  Становление  индустриального
общества в России: общее и особенное. 

Общественная  мысль  и  особенности  общественного  движения  России.  Русская
культура и ее вклад в мировую культуру.

Российское  общество  на  пороге  ХХ  в.  Роль  ХХ  столетия  в  мировой  истории.
Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации.
Революции и реформы. 

Восточнославянские  племена  в  древности,  их  расселение,  род  занятий,  обычаи.
Предпосылки и основные этапы становления древнерусского государства.  Норманнская
теория  происхождения  древнерусского  государства.  Древняя  Русь  и  кочевники.
Византийско-древнерусские  связи.  Особенности  социального  строя  Древней  Руси.
Принятие христианства. Роль церкви в политической и культурной жизни Киевской Руси.
Эволюция восточнославянской государственности в Х1-Х11 вв. Древнерусская культура. 
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Древнерусское  государство  как  раннефеодальная  монархия.  Особенности
политического  устройства:  князь  и  система  наследования  власти,  дружина,  формы  и
методы управления, полюдье. 

Социальный  состав  населения.  Основные  категории  свободного  и  зависимого
населения. Складывание вотчинного землевладения и начало закрепощения крестьян. 

Письменность  в Древней Руси.  Летописание.  Архитектура.  Памятники культуры
домонгольской Руси. 

Распад  Киевской  Руси  и  формирование  новых  политических  центров.  Общее  и
особенное в развитии русских земель в XII-XIII вв.:  Владимиро-Суздальское,  Галицко-
Волынское  княжества,  Новгородская  республика.  Их  политическое  устройство,
экономическое  развитие,  культура.  Княжеские  усобицы  и  ослабление
обороноспособности. Борьба русского народа против агрессии с Запада. Установление на
Руси монголо-татарского ига. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Международное  положение  Древней  Руси.  Взаимоотношения  русских  земель  и
княжеств с соседними государствами. Древняя Русь и кочевники. Империя Чингисхана и
монголо-татарское нашествие на Русь. Основные сражения. Причины поражения русских
дружин.  Формы  зависимости  русских  земель  от  монголо-татарских  завоевателей.
Политические, экономические и культурные последствия монголо-татарского ига.

Нападение на русские земли с Запада. Битва на Неве и Ледовое побоище. 
Предпосылки и  этапы объединения  русских  земель.  Церковь  и  ее  политическая

роль в объединении страны. Роль внешнего фактора в объединительном процессе. Русское
государство  в  годы  правления  Ивана  III:  складывание  системы  управления,  развитие
феодальных  отношений,  складывание  сословной  системы  организации  общества.
Судебник 1497 г. Распад Золотой Орды, ликвидация зависимости Руси от монголов. 

Московское государство в XVI в.  Правление Ивана IV. Обострение социальных
противоречий в конце XVI в. - начале XVII в.

Деятельность Ивана III по собиранию русских земель. Присоединение Новгорода и
Пскова.  Формирование  централизованной  системы  управления  Московским
государством. Боярская Дума. Рост международного авторитета Московского государства.
Строительство Московского Кремля.

Реформы  Ивана  IV.  Создание  органов  власти  сословно-представительной
монархии.  Судебник  1550  г.  Опричнина:  причины,  сущность,  последствия.  Основные
направления  внешней  политики  России.  Ливонская  война:  ее  причины  и  последствия.
Расширение территории страны.

Тема 3. Московское царство в XV - XVII веках, его социально-экономическое,
политическое и культурное развитие; особенности российской модернизации в XVIII
веке, превращения России в одну из ведущих держав Европы.  

«Смутное  время»:  причины  и  последствия  для  дальнейшей  истории  России.
Воцарение Романовых. 

Восстановление  экономики  после  "смутного  времени".  Новые  тенденции  в
развитии  экономики:  возникновение  первых  мануфактур,  складывание  крупных
капиталов,  начало  формирования  всероссийского  рынка.  Укрепление  государственной
власти. 

Изменение  роли  Земских  соборов  и  Боярской  Думы.  Совершенствование
приказной  системы.  Юридическое  оформление  системы  крепостного  права.  "Соборное
уложение"  1649  г.  Усиление  самодержавной  власти  царя.  Алексей  Михайлович.
Церковная реформа и раскол русской православной церкви.

Войны с Польшей, вхождение Левобережной Украины в состав России. Войны со
Швецией и Турцией. Расширение территории страны.

Причины массовых народных выступлений  в  XVII  в.  «Смута»  как  гражданская
война.  Крестьянские  движения  под  предводительством  Хлопка  и  Болотникова.
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Социальный состав  русского  общества  в  XVII  в.  и  народные выступления.  Городские
восстания:  Соляной  бунт,  Медный  бунт.  Крестьянская  война  под  предводительством
С.Разина.

Социальные последствия церковного раскола. Восстание в Соловецком монастыре.
Основные тенденции политического и экономического развития страны Переход от

сословной представительной к абсолютной монархии. Основные направления внутренней
политики при Петре I.  Внешняя  политика  Петра I.  Северная  война:  ее  цели,  задачи  и
результаты. Войны России с Турцией. 

Борьба  дворянских  группировок  за  власть  после  смерти  Петра  Великого.  Роль
гвардии.  Фаворитизм.  Расширение  прав  и  привилегий  дворянства.  Внешняя  политика:
Войны  с  Речью  Посполитой,  Османской  империей  и  Швецией.  Вхождение  Малого  и
Среднего  Казахских  жузов  в  состав  России.  Участие  России  в  Семилетней  войне.
Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Дворцовый переворот 1762 г. и
воцарение Екатерины II. 

Реформы  Петра  I:  предпосылки,  цели,  содержание,  значение.  Реформа
центрального и местного управления. Городская реформа. Отмена патриаршества. Табель
о  рангах.  Указ  о  единонаследии.  Введение  подушного  обложения.  Политика
меркантилизма.  Преобразования  в  области  культуры  и  быта.  Значение  реформ.  Их
социальная цена.

Экономическое развитие страны. Основные тенденции развития промышленности
и  сельского  хозяйства.  Просвещенный  абсолютизм  Екатерины  Великой.  "Золотой  век
русского дворянства". Укрепление власти дворянства на местах. Крестьянская война под
предводительством  Емельяна  Пугачева  (предпосылки,  движущие  силы,  требования
восставших, место в истории). 

Внешняя  политика:  войны  с  Турцией  и  Швецией,  участие  России  в  разделах
Польши.  Присоединение  Крыма.  Георгиевский  трактат  и  протекторат  России  над
Восточной Грузией. Присоединение территории Казахстана к России. Россия война США
за независимость.  Россия и революционная Франция. Правление Павла I:  внутренняя и
внешняя политика. 

Новые  тенденции  и  черты  в  развитии  русской  культуры.  Создание  системы
образования, складывание науки. Открытие Московского университета. 

Реформы Екатерины II. Законодательство первых лет царствования. Секуляризация
церковных  имуществ.  Уложенная  комиссия  1767-1768  гг.  "Учреждение  губерний
Российской империи" (областная реформа). Ликвидация остатков украинской автономии.
Политика  на  окраинах:  унификация  управления.  Жалованные  грамоты  дворянству  и
городам.

Реформы Павла I. Новые черты во внешней политике страны.

Тема 4. Важнейшие аспекты внутренней и внешней политики России в XIX
столетии,  становление  нации,  социально-экономическое  развитие,  подъем
национальной культуры.

Экономическое  развитие  России  в  первой  половине  XIX  в.  Становление
капиталистических  отношений.  Крепостная  и  капиталистическая  мануфактура.
Промышленный переворот. Нарастание кризиса крепостнической системы. 

Правление  Александра  I.  Эпоха либеральных преобразований  и ее  последствия.
Усиление  консервативных  настроений  в  русском  обществе  после  войны  1812  г.
А.А.Аракчеев и аракчеевщина. Военные поселения. 

Основные направления внешней политики Александра I. Отечественная война 1812
г.: ее причины, ход и итоги. Заграничные походы 1813-1814 гг. Образование Священного
союза. 

Правление  Николая  I.  Укрепление  самодержавной  власти.  Дальнейшая
централизация, бюрократизация государственного строя России. Основные направления
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внешней политики России во второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Крымская война:
причины, военные действия, итоги. Присоединение Кавказа к России.

Реформы  Александра  I и  Николая  I в  области  государственной  власти  и
управления. Министерская реформа. Государственная деятельность М.М.Сперанского и
его план государственных преобразований. Создание Государственного совета. Реформа
Сената. 

Реформы  по  крестьянскому  вопросу.  Указ  "о  вольных  хлебопашцах".  Реформа
государственных крестьян П.Д.Киселева. Указ "об обязанных крестьянах". Деятельность
Секретных комитетов по крестьянскому вопросу. Политика в области просвещения. 

Внутриполитическое  положение  России  после  поражения  в  Крымской  войне.
Причины  и  предпосылки  реформ.  Подготовка  и  проведение  крестьянской  реформы.
Земская,  судебная,  городская  реформы.  Финансовые  реформы.  Реформы  в  области
просвещения. Военные реформы. Итоги правительственной политики 60-70-х годов XIX
в. Александр III и политика контрреформ. 

Социально-экономическое  развитие  России  второй  половины  XIX  в.  Развитие
промышленности. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Социально-экономические
и политические последствия буржуазных реформ 60-70-х годов XIX в. 

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Зарождение идеологии
декабристов.  Создание  тайных  обществ.  Конституционные  проекты  декабристов.
Выступление  декабристов  14  декабря  1825  г.  Место  декабризма  в  общественном
движении.

Общественно-политические  движения  30-60-х  гг.  Западники  и  славянофилы.
Зарождение революционно-демократической идеологии. 

Общественное движение в пореформенный период.  Народничество:  его идейные
истоки  и  основные  течения.  Организации  народников  и  их  деятельность.  Раскол
народничества. Политический террор. Либеральное земское движение. 

Особенности  развития  капитализма  в  России.  Обострение  экономических,
социальных и политических противоречий в стране на рубеже XIX-XX вв. Назревание
революционной  ситуации.  Внутренняя  политика  Николая  II.  Деятельность  С.Ю.Витте.
Обострение  борьбы  за  сферы  влияния  и  передел  мира  в  начале  ХХ  в.  Основные
направления внешней политики России. Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины и
последствия поражения России в войне. Первая русская революция и ее последствия.

Внешняя политика России накануне I мировой войны. Участие России борьбе за
передел  мира.  Причины  и  характер  Первой  мировой  войны:  цели  войны  и  интересы
России,  союзники,  ход  военных  действий.  Обострение  политических  и  социальных
противоречий  в  условиях  военного  времени  Милитаризация  экономики.  Нарастание
политического и экономического кризиса.

Тема 5. История русских революций и Советского государства, достижения и
противоречия  экономического,  общественного  и  духовного  развития,  характер
взаимодействия власти и общества,  борьба народа в ходе Великой Отечественной
войны.

Революция 1905-1907 гг.: причины, характер, движущие силы, этапы и значение.
Манифест  17  октября  1905  г.  Создание  Государственной  думы.  Третьеиюньская
политическая  система.  Столыпинская  аграрная  реформа:  характер,  итоги  и  значение
реформы. 

Формирование политический партий. Начало социал-демократического движения в
России:  причины,  цели  и  задачи,  социальная  база.  Формирование  Российской  социал-
демократической  рабочей  партии.  Большевики  и  меньшевики:  общее  и  особенное.
Создание и деятельность  партии социалистов-революционеров.  Либеральная оппозиция
царизму.  Формирование  «Союза  17  октября»  и  партии  конституционных  демократов.

10



Программы и деятельность в Государственных думах. Консервативный лагерь и создание
монархических партий. 

Падение самодержавия и образование новых органов власти. Политика Временного
правительства  в  отношении  войны  и  мира,  по  аграрному,  национальному,  рабочему
вопросам. Победа Октябрьского восстания в Петрограде. 

II  Всероссийский съезд  Советов.  Решения о власти,  мире,  земле.  Формирование
органов  государственной  власти  и  управления.  Первые  социально-экономические
преобразования в области промышленности, сельского хозяйства, финансов, рабочего и
женского вопросов. Выход из мировой войны. 

Обострение  продовольственного  вопроса  весной  1918  г.  Введение
продовольственной  диктатуры.  Комбеды.  Гражданская  война  и  интервенция:  причины,
этапы,  последствия.  Внутренняя  политика  советского  руководства  в  годы  войны.
"Военный коммунизм". 

Первые  конституционные  документы  советской  власти.  «Декларация  прав
трудящегося  и  эксплуатируемого  народа».  Советская  система  государственного
управления  по  Конституции  1918  г.  Формирование  центральных  и  местных  органов
власти. Функции и полномочия ВЦИК и СНК. Народные комиссариаты. Избирательная
система.  Складывание однопартийности.  Коммунистическая партия,  советы и массовые
общественные организации в системе управления. 

Особенности  системы  управления  в  годы  гражданской  войны  и  иностранной
интервенции. Военный коммунизм. 

Распад российской  империи  и  формирование  новых  национально-
государственных  образований  на  ее  территории.  «Декларация  прав  народов  России»
Взаимоотношения советских республик в годы гражданской войны.

Международное  и  внутриполитическое  положение  СССР  после  гражданской
войны.  Кризис  военно-коммунистической  системы  в  конце  1920-начале  1921  г.  Голод
1921-1922  гг.  Переход  к  новой  экономической  политике.  Восстановление  экономики.
Кризисы в период нэпа и пути их преодоления. Судьба нэпа. 

Образование  СССР:  предпосылки,  поиски  форм  объединения,  Декларация  и
Договор  об  образовании  СССР.  Создание  общесоюзных  органов  власти.  Конституция
СССР  1924  г.  и  республиканские  конституции.  Национально-государственное
строительство после образования СССР. 

Изменения  в  социальном  составе  российского  общества  в  ходе  социально-
экономических и политических преобразований. Рабочий класс и крестьянство в условиях
новой экономической политики: уровень жизни, общественно-политические настроения.
Средние  слои  и  их  роль  в  общественно-политической  жизни.  Политика  власти  по
отношению к интеллигенции. 

Дискуссии  о  путях  развития  СССР.  Внутрипартийная  борьба.  Формирование
режима личной власти Сталина. 

Необходимость изменения экономической политики на рубеже 1920-21 гг. Цели и
задачи новой экономической политики. Суть нэпа. Нэп как антикризисная политика. Нэп
в  области  сельского  хозяйства,  торговли,  промышленности.  Финансовая  реформа.
Внутренние  противоречия  нэпа  и  его  кризисы.  Ножницы  цен  1923  г.
Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг.  Дискуссии в партии о его причинах и путях
разрешения. Проблема хлебозаготовок. "Чрезвычайщина" и свертывание нэпа.

Идеологические  и  политические  аспекты  нэпа.  Экономические,  политические  и
социальные результаты и последствия проведения нэпа. 

Международное внутриполитическое положение СССР в конце 1920-х – 1930-е гг.
Курс  на  строительство  социализма  в  одной  стране  и  его  последствия.  Социально-
экономические  преобразования  в  30-е  гг.  Форсированная  индустриализация  и  курс  на
сплошную  коллективизацию.  Политика  ликвидации  кулачества  как  класса:  методы
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проведения, последствия. Падение сельскохозяйственного производства. Голод 1932-1933
гг. Культурная революция в СССР.

Формирование  и  укрепление  государственной  системы  управления  экономикой.
Разработка и осуществление первых пятилетних планов. Цена социально-экономической
"революции сверху". 

Усиление режима личной власти Сталина. Формирование номенклатуры как слоя
управленцев. Сталинский режим и Конституция СССР 1936 г. Сопротивление сталинизму.
Политические репрессии.

Особенности советского варианта  индустриализации.  Источники накопления для
промышленного  строительства.  Перекачивание  средств  из  деревни  в  город.  Роль
государства  в  осуществлении  промышленного  скачка.  Разработка  и  осуществление
первых пятилетних планов. 

Взаимосвязь  индустриализации,  коллективизации  и  культурной  революции.
Идейная  мобилизация  общества.  Экономическое  и  идейное  стимулирование  труда.
Массовое социалистическое соревнование. Стахановское движение. 

Экономические  результаты  и  социальные  последствия  форсированной
индустриализации. Диспропорции в развитии советской экономики. 

Укрепление  обороноспособности  страны.  Рост  военного  производства.
Чрезвычайные меры в области трудового законодательства. Военная реформа. Репрессии
против командных кадров РККА и РККФ. 

Англо-франко-советские  переговоры  1939  г.  Пакт  о  ненападении  и  договор  о
дружбе  и  границах  между  СССР  и  Германией.  Пакт  о  нейтралитете  между  СССР  и
Японией.  Вхождение  Западной  Украины  и  Западной  Белоруссии  в  СССР.  Советско-
финская война. Включение республик Прибалтики и других территорий в состав СССР. 

Периодизация  Великой  Отечественной  войны.  Начальный  этап  войны.  Военные
поражения  1941-1942  гг.  и  их  причины.  Московская  битва.  Коренной  перелом в  ходе
войны.  Сталинградская  и  Курская  битвы.  Битва  за  Днепр.  Освобождение  страны  от
немецко-фашистских  захватчиков.  Военные  операции  вооруженных  сил  СССР  в
Восточной и Центральной Европе. Битва за Берлин. Капитуляция фашистской Германии.
Участие СССР в войне с Японией. 

Советский тыл в годы войны. Борьба в тылу врага. Внешняя политика СССР в годы
войны  и  антигитлеровская  коалиция.  Значение  и  цена  победы  советского  народа  в
Великой Отечественной войне. 

Сталин  и  сталинизм.  Политическая  карьера  Сталина:  причины  и  составляющие
успеха.  Сталинизм как  советская  модель тоталитарного  режима:  предпосылки и этапы
складывания,  общие  черты  и  особенности.  Партия  и  советы  в  системе  власти  и
управления.  Место  и  роль  массовых  репрессий.  Основные  объекты  репрессивной
политики. Конституция 1936 г.: нормы права и их реализация на практике. 

Изменения  в  социальном  составе  российского  общества  в  ходе  социально-
экономических и политических преобразований. Рабочий класс и крестьянство: уровень
жизни, общественно-политические настроения. Средние слои и их роль в общественно-
политической жизни. Политика власти по отношению к интеллигенции. Номенклатура. 

СССР  в  условиях  новой  расстановки  сил  на  международной  арене.  Проблемы
послевоенного мирного урегулирования. Начало "холодной войны". Советская экономика
после  войны.  Восстановление  народного  хозяйства.  Засуха  и  голод  1946  г.  Денежная
реформа. Сталинский режим в послевоенные годы. Продолжение репрессий: их причины,
направленность и масштабы. 

Борьба  за  лидерство в  партийно-государственном  руководстве  после  смерти
И.В.Сталина.  Закрытый доклад Н.С.Хрущева на XX съезде КПСС и реакция на него в
СССР и в мире. Принятие новой Программы КПСС. 
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Необходимость  социально-экономических  преобразований  и  выбор  стратегии
реформ. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Повышение
жизненного уровня населения. 

Внешняя политика: создание ОВД. Ввод советских войск в Венгрию. Обострение
советско-китайских отношений. Советско-американские отношения и Карибский кризис.
СССР  и  страны  "третьего  мира".  Сокращение  численности  вооруженных  сил  СССР.
Московский договор об ограничении ядерных испытаний. 

Цели и  задачи  реформ.  Реформы в  системе  политической власти  и  управления.
Прекращение массовых репрессий.  Реформирование силовых органов:  в армии органах
внутренних дел и государственной безопасности. 

Преобразования  в  системе  управления  промышленностью  и  строительством
Реформа  1957 г.  и  ее  последствия.  Реформы в области  сельского  хозяйства.  Освоение
целинных земель. Реорганизация машинно-тракторных станций. Хозяйственная реформа
1965 г.: подготовка и осуществление, причины неудачи и уроки. 

Экономические и социальные последствия реформ.
Новое  «коллективное  руководство»  и  изменения  в  политическом  курсе.

Стабилизация  и  консервация  советской  политической  системы.  Концепция  "развитого
социализма".  Конституция  СССР  1977  г.  Диссидентское  движение  и  его  место  в
общественно-политической жизни страны. 

Международное  положение  СССР  и  основные  направления  советской  внешней
политики. Договор о нераспространении ядерного оружия. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Советско-американские договоры 70-х годов. Советско-
китайские отношения. Ввод советских войск в Чехословакию и Афганистан. Обострение
международной  напряженности  и  СССР.  Усиление  советско-американского
противостояния в начале 80-х годов. 

Тема  6.  История  России  в  новейшее  время,  глобальные  проблемы
общественно-исторического развития и способы их решения 

Революция в России 1917 г. в оценке современной историографии. Формирование
советской политической системы. Курс на строительство социализма в одной стране и его
последствия.  Промышленная  модернизация,  создание  плановой  модели  советской
экономики.  Сталинизм  как  политическая  система  становление,  эволюция,  причины
кризиса. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: основные этапы и итоги. Цена победы,
итоги и уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн.   

Десталинизация в СССР: цели, задачи, результаты. Реформы в системе управления,
в  армии,  области  сельского  хозяйства,  управления  промышленностью.  Роль  КПСС  и
партноменклатуры  в  советской  политической  системе.  НТР  и  ее  влияние  на  ход
общественного  развития.  Изменения  в  социальной  структуре  общества.  Нарастание
кризисных  явлений  в  жизни  страны,  причины  и  основные  проявления  стагнации
советского общества.

М.С.  Горбачев  и  реализация  его  курса  по реформированию советской  системы.
Распад СССР. 

Россия  на  пути  радикальной  социально-политической  модернизации.
Экономические реформы Б.Н. Ельцина и их последствия. Реформирование органов власти
и  Конституция  Российской  Федерации  1993  г.  Россия  в  системе  международных
отношений в 90-е годы XX - начале XXI в.

Тема  7.  Кризис  советской  системы,  переход  к  современной  России,
становление в ней демократии и гражданского общества

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. Программа
развития  Нечерноземья.  Продовольственная  программа:  задачи,  методы  реализации  и
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результаты. Диспропорции потребительского рынка и их причины. Социальная политика
и уровень жизни населения. 

Кризис  советской  государственной  идеологии:  его  причины,  проявления  и
последствия. Общественные настроения. Кризисные явления в политической системе. 

Изменения в политическом руководстве страны в середине 80-х гг. Необходимость
социально-экономических  преобразований.  Курс  на  перестройку  политической  и
экономической  систем.  Начало  экономических  реформ.  Реформирование  политической
системы советского общества. Съезды народных депутатов. Избрание Президента СССР.
Начало  складывания  многопартийности.  Обострение  экономического  и  политического
кризиса. Разработка концепции перехода к рынку. 

Избрание  президента  РСФСР.  «Новое  политическое  мышление»  и  изменения  в
концепции  советской  внешней  политики.  Изменения  во  взаимоотношениях  с  США  и
странами  Западной  Европы.  Вывод  советских  войск  из  Афганистана.  Распад  Совета
Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского договора. Распад мировой
социалистической системы и его последствия.

Экономические, политические и идеологические причины и предпосылки распада
СССР.  Попытки  реформирования  национально-государственного  устройства  СССР.
Межнациональные конфликты и республиканский сепаратизм. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Активизация национальных
движений  и  формирование  новых  политических  элит  в  союзных  и  автономных
республиках.  Референдум  о  судьбе  Союза.  Разработка  нового  союзного  договора.
Политический кризис августа 1991 г. и его последствия. Демонтаж политической системы
СССР в сентябре-декабре 1991 г. Беловежские соглашения и создание СНГ.

Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис
1993  г.  Упразднение  местных  органов  Советской  власти.  Конституция  РФ  1993  г.
Становление  новой  российской  государственности.  Формирование  президентской
республики.  Складывание  политических  партий  и  их  деятельность  в  Государственных
Думах. Парламентские выборы 1995 г. и 1999 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и
оппозиция. Досрочные президентские выборы 2000 г.

Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.1.  Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся и
промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.01.01 История  России  (Б1.О.01  Модуль
"История")  используются  следующие  методы  текущего  контроля успеваемости
обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего
контроля

успеваемости
Тема 1. Место и роль России в системе мировых цивилизаций опрос, доклад
Тема 2. История русских земель; объединение русских земель вокруг Москвы опрос, доклад
Тема 3. Московское царство в XV - XVII веках, его социально-экономическое,

политическое  и  культурное  развитие;  особенности  российской
модернизации в XVIII веке, превращения России в одну из ведущих
держав Европы 

опрос, доклад

Тема 4. Важнейшие аспекты внутренней и внешней политики России в XIX
столетии,  становление  нации,  социально-экономическое  развитие,
подъем национальной культуры 

опрос, доклад

Тема 5 История русских революций и Советского государства, достижения и
противоречия экономического, общественного и духовного развития,
характер  взаимодействия  власти  и  общества,  борьба  народа  в  ходе

опрос, доклад
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Великой Отечественной войны 
Тема 6. История  России  в  новейшее  время,  глобальные  проблемы

общественно-исторического развития и способы их решения
опрос, доклад

Тема 7. Кризис  советской  системы,  переход  к  современной  России,
становление в ней демократии и гражданского общества

опрос, доклад

4.1.2.  Экзамен  проводится  с  применением  следующих  методов  (средств):  в  устной
форме по вопросам и решение типовых заданий.

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

1. Место и роль России в системе мировых цивилизаций 
1. Восточные  славяне  в  древности.  Предпосылки  образования  Древнерусского

государства.
2. Киевская Русь: политическая и социальная структура.
3. Международные связи Киевской Руси: Византия, Западная Европа, степь.
4. Причины и последствия феодальной раздробленности Руси.

2.  История русских земель; объединение русских земель вокруг Москвы
1. Реформаторская  деятельность  Ивана  IV:  содержание,  противоречия  и

результаты.
2. "Смутное время" в России: причины, сущность и последствия.
3. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

3.Московское  царство  в  XV  -  XVII  веках,  его  социально-экономическое,
политическое и культурное развитие; особенности российской модернизации в XVIII
веке, превращения России в одну из ведущих держав Европы

1. Государственные преобразования в России в первой четверти XIX в. 
2. Внутренняя политика Николая I. "Апогей самодержавия".
3. Основные  тенденции  и  противоречия  социально-экономического  развития

России в первой половине XIX в. Начало промышленного переворота.

4.  Важнейшие аспекты внутренней и внешней политики России в XIX столетии, 
становление нации, социально-экономическое развитие, подъем национальной культуры

1.  Причины отмены крепостного права. 
2. Содержание и характер крестьянской реформы. Условия наделения крестьян 

землей.
3. Последующие преобразования 60-70-х годов XIX в.: земская, городская, 

судебная, военные, цензурные реформы, реформа в области просвещения.
4. Политика контрреформ в царствование Александра III.

5.  История  русских  революций  и  Советского  государства,  достижения  и
противоречия  экономического,  общественного  и  духовного  развития,  характер
взаимодействия власти и общества, борьба народа в ходе Великой Отечественной войны 

1. Первая  российская  революция  1905  –  1907  гг.:  предпосылки,  характер  и
движущие силы.

2. Политические  последствия  революции  1905  ―  1907  гг.:  изменения  в
государственном строе Российской империи, образование и деятельность политических
партий.

3. Третьиюньская монархия. Реформы П.А. Столыпина.
4. Причины и последствия Февральской революции 1917 г.
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5. От  Февраля  к  Октябрю:  альтернативы  дальнейшего  развития  России  и
расстановка политических сил.

6.  История  России  в  новейшее  время,  глобальные  проблемы  общественно-
исторического развития и способы их решения 

1. Формирование советской политической системы. 
2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: основные этапы и итоги. 
3. Десталинизация в СССР: цели, задачи, результаты. 
4. Реформы  в  системе  управления,  в  армии,  области  сельского  хозяйства,

управления промышленностью. 
5. Изменения в социальной структуре общества. 
6. Нарастание  кризисных  явлений  в  жизни  страны,  причины  и  основные

проявления стагнации советского общества.

7.  Кризис  советской  системы,  переход  к  современной  России,  становление  в  ней
демократии и гражданского общества

1."Перестройка": проблемы понятия и периодизации.
2. Политическая и идеологическая эволюция СССР в 1985 ― 1991 гг.
3. Этапы экономической политики в годы перестройки.
4.  Национальная  политика  и  межнациональные  отношения  в  СССР  в  период

перестройки. Причины распада СССР.
 

Примерная тематика докладов:

1. Образование, расцвет и причины распада Древнерусского государства.
2. Принятие христианства на Руси: обстоятельства и историческое значение.
3. Культура Древнерусского государства.
4. Причины установления монгольского ига на Руси и его последствия.
5. Борьба Руси против шведской и немецкой агрессии. Ледовое побоище 1242 

года.
6. Народы Руси в борьбе за национальную независимость. Д. Донской. 

Историческое значение Куликовской битвы.
7. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Иван III. Падение 

золотоордынского ига.
8. Внутренняя политика Ивана IV: реформы 1550-х гг.; опричнина и ее 

последствия.
9. "Смутное время" в России в конце XVI – начале XVII вв. Патриотизм 

русского народа в борьбе против иноземных захватчиков. 
10. Причины, этапы и особенности закрепощения крестьянства в России.
11. Крестьянская война под предводительством С. Разина (1670 – 1671 гг.).
12. Внешняя политика Петра I.
13. Реформы Петра I, их социально-экономические и политические 

последствия.
14. Утверждение и развитие абсолютизма в России. XVIII – XIX вв.
15. Начало разложения феодализма в России во второй половине XVIII в. 

Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
16. Внешняя политика Екатерины II.
17. Отечественная война 1812 года.
18. Движение декабристов и его историческое значение.
19. Либеральная общественная мысль в России в 1830-е ― 1850-е гг.: 

славянофилы и западники.
20. Падение крепостного права в России. Крестьянская реформа 1861 года.
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21. Общественно-политические движения в России во второй половине XIX в. 
Революционные демократы и народники.

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

23. Рост рабочего движения в конце XIX – начале ХХ в.
24. Внешняя политика России в начале ХХ в. Русско-японская война 1904 – 

1905 гг.
25. Первая российская революция 1905 – 1907 гг.
26. Третьиюньская монархия. Реформы П.А. Столыпина.
27. Культура России в начале ХХ в.
28. Россия в I мировой войне; социальные и внутриполитические последствия 

войны.
29. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.
30. Сущность двоевластия: позиции классов и политических партий после 

победы Февральской революции 1917 г.
31. Июльский кризис 1917 г. в России. Корниловщина.
32. Общенациональный кризис в России осенью 1917 г. Октябрьское восстание.
33. Второй Всероссийский съезд Советов и его декреты.
34. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России.
35. Политика «военного коммунизма» в годы интервенции и гражданской 

войны.
36. Новая экономическая политика, ее сущность и итоги. 
37. Образование СССР.
38. Политика и практика форсированной индустриализации. Итоги довоенных 

пятилеток.
39. Коллективизация сельского хозяйства в СССР: методы и результаты.
40. Культурное строительство в СССР в 20 – 30-е годы ХХ в.
41. Внешняя политика СССР в 1930-е годы.
42. СССР накануне немецко-фашистской агрессии (1939 – 1941 гг.).
43. Основные этапы Великой Отечественной войны. Решающий вклад СССР в 

победу над фашисткой Германией и ее союзниками.
44. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
45. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.
46. Изменения в расстановке политических сил в мире после Второй мировой 

войны. Начало и последствия «холодной войны».
47. Трудовой подвиг народа в восстановлении и развитии экономики СССР в 

послевоенные годы. 1945 – 1950.
48. СССР во второй половине 50 – 60-х годов ХХ в.: достижения и просчеты 

социально-экономических и политических реформ.
49. "Оттепель" в культурной жизни СССР.
50. Наука и культура в СССР в 50 – 80-е годы ХХ в.
51. Противоречия социально-экономического развития СССР в 70 – начале 80-х 

годов ХХ в.
52. Основные этапы перестройки, их содержание и последствия.
53. Социально-экономическая политика в России в 1990-е гг.
54. Политическая эволюция России в 1990-е гг.

Шкала оценивания

Устный опрос
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Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  устном  ответе  во  время  
проведения текущего контроля определяется  баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями 
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных 
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять 
полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации 
информации в области финансов.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок: 

100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, 
владеет навыками анализа и систематизации информации в области финансов

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в 
отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками 
анализа и систематизации информации в области финансов

74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения 
основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности, 
частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области 
финансов

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, 
не владеет навыками анализа и систематизации информации в области финансов

Тестирование

Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  устном  ответе  во  время  
проведения текущего контроля определяется  баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием 
оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые 
дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по 
итогам тестирования, используется следующая формула:

,

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.

Проверка кейса
Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  проверке кейса  во  время  
проведения текущего контроля определяется  баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями 
оценивания при проверке кейса является демонстрация основных теоретических 
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов решения кейса используется следующая шкала оценок: 

100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, 
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, 
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, 
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, 
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.
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Решение задач

Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  решении задач  во  время  
проведения текущего контроля определяется  баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием 
оценивания при решении задач, является количество верно решенных задач. При расчете 
количества баллов, полученных студентом по итогам решения задач, используется 
следующая формула:

,

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам решения задач;

В – количество верно решенных задач;

О – общее количество задач.

Решение ситуационной задачи

Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  выполнении ситуационной 
задачи  во  время  проведения текущего контроля определяется  баллами в диапазоне 0-
100 %. Критериями оценивания является сбор и обобщение необходимой информации, 
правильное выполнение необходимых расчетов, достоверность и обоснованность 
выводов. 

При оценивании результатов решения ситуационной задачи используется следующая 
шкала оценок:

100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, 
умеет собирать и обобщать необходимую информацию, правильно осуществляет расчеты,
делает обоснованные выводы

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, 
может собрать большую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые 
показатели, делает выводы, допуская при этом незначительные ошибки

74% - 60% Учащийся демонстрирует знание некоторой части основных теоретических положений, 
может собрать некоторую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые 
показатели, делает выводы, допуская при этом ошибки

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, умений
и навыков в рамках осваиваемой компетенции.

5. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
5.1. Методы проведения экзамена

Экзамен проводится с применением следующих методов: метод устного опроса по 
вопросам из перечня примерных вопросов из п.5.2., метод тестирования 

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции Промежуточный  /  ключевой
индикатор оценивания

Критерий оценивания

19



УК ОС-1.1
Способен  использовать
системный  принцип  и
навыки  критического
анализа  для  изучения
исторических  процессов
и на основе полученной
информации
формировать
гражданскую позицию

Характеризует  исторический
период, происходившие процессы

Объясняет  термины,
хронологию событий

Определяет  причинно-следственные
связи  исторических  процессов,
раскрывает  значение  исторических
событий

Определяет  хронологические
границы,  связь  внешних  и
внутренних  факторов,
специфику  исторического
периода

Анализирует  политические,
социальные и культурные процессы,
деятельность социальных акторов

Классифицирует
политические,  социальные  и
культурные  процессы,
деятельность  социальных
акторов

ОПК-1.2  Способен
применять  знания  о
правах  и  свободах
человека  в  конкретной
ситуации  в  условиях
профессиональной
деятельности

Характеризует  содержание  прав  и
свобод  конкретного  исторического
общества

Объясняет  понятия,
социальные  процессы  в
привязке  к  историческому
времени

Определяет  причинно-следственные
связи  формирования  исторической
социально-правовой ситуации

Определяет  причины  и
последствия  социальных  и
политических  событий  для
человека  и  общества  в
конкретный  исторический
период

Анализирует исторические события,
социальные процессы и их влияние
на жизнедеятельность человека

Классифицирует
исторические  события,
социальные  процессы  и  их
влияние  на
жизнедеятельность человека

Типовые оценочные средства промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену по дисциплине «История России»

1. Образование  Древнерусского  государства.  Норманизм  и  антинорманизм.
Принятие христианства.

2. Древнерусское государство в XI – первой трети XII вв.
3. Русские земли в период феодальной раздробленности. Последствия татаро-

монгольского нашествия и возвышение московского княжества.
4. Образование  единого  русского  государства  в  конце  XV в.  Белозерская

грамота и Судебник Ивана III.
5. Русское государство в первой половине XVI в. Укрепление единодержавия

при  Василии  III и  Иване  IV.  Формирование  Сословно-представительной  монархии  в
условиях самодержавия.

6. Реформы и опричнина Ивана IV.
7. Россия  в  конце  XVI –  начале  XVII вв.  Экономический  и  социально-

политический кризис. «Великая смута» начала XVII в.
8. Утверждение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.  Основные

этапы внутренней и внешней политики России в XVII в. 
9. Реформы Петра I в первой четверти XVIII века и их значение. Утверждение

абсолютизма.
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10.  «Золотой  век»  российской  империи.  «Просвещенный  абсолютизм»
Екатерины  II и  «непросвещенный  абсолютизм»  Павла  I.  Внутренние  реформы  и
внешнеполитический курс во второй половине XVIII века.

11. Поиски путей модернизации России в первой четверти XIX в. 
12. Социально-экономическое  развитие  России  в  1825-1855  гг.  и  апогей

самодержавия.
13. Общественная мысль 30-50-х гг. XIX в. 
14. Отмена крепостного права, реформы 60-70-х гг. XIX в. и русское общество.
15. Государственная политика 80-90-х гг. XIX в.
16. Противостояние власти и оппозиции во второй половине XIX в.
17. Социально-экономическое развитие России и тенденции развития мирового

хозяйства в начале ХХ в.
18. Первая российская революция 1905-1907 гг. и эволюция государственного

устройства, расстановка политических сил.
19. Государственные  Думы  в  России:  особенности  складывания  российского

парламентаризма.
20. Столыпинские реформы: цели, механизмы реализации.
21. Первая мировая война, Февральская революция 1917 гг.
22. Русская культура в начале XX века.
23. Крушение  самодержавия.  Формирование  качественно  нового  социально-

политического и государственного устройства страны. 
24. Усиление политической борьбы в стране летом-осенью 1917 г. Октябрьская

революция.
25. Становление  советской  власти.  Первые  мероприятия  советской  власти  в

сферах государственного строительства, внутренней и внешней политики.
26. Гражданская война в России: причины, ход, результаты.
27. Становление однопартийной системы в стране. 1918 – конец 20-х гг.
28. Классы и их сословные группы в России в 20-е гг. XX века.
29. Возникновение Советского Союза. Особенности политического устройства

государства и национально-государственного строительства.
30. НЭП: сущность, противоречия, причины прекращения.
31. Коллективизация в России.
32. Индустриализация. Особенности создания новой крупной промышленности

в стране.
33. Политическая система СССР в 30-е гг.
34. Культура в 20 – 30-е гг.
35. Обострение международной обстановки в конце в 30-е гг. СССР накануне и

в начале Второй мировой войны.
36. Великая Отечественная война: основные этапы.
37. Экономическое развитие СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.).
38. Особенности политического режима в СССР (1945-1953 гг.).
39. Политические реформы в СССР (1953-1964 гг.).
40. Развитие экономики страны в 1953-1964 гг.
41. Культура «эпохи оттепели».
42. Социально-политическое  положение  в  СССР  во  второй  половине  60-х  –

начале 80-х гг.
43. Хозяйственные реформы в экономике страны в 60-е гг.
44. Нарастание проблем в экономике страны в 70-е – начале 80-х гг.
46. Попытки преодоления кризисных явлений в развитии страны в 1983-1986 гг.
45.  Особенности социально-экономических и политических процессов в стране

в 1987-1988 гг.
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46. Съезд  народных  депутатов  СССР.  Реформирование  политического
устройства страны. Появление политической оппозиции.

47. Распад СССР: причины, ход, итоги.
48. Радикальные экономические реформы в стране в 90-е гг. XX в.
49. Политическая  борьба  и  государственное  строительство  в  российской

Федерации в 90-е гг. XX в.
50. Политическое и социально-экономическое развитие Российской Федерации

в начале XXI в.

Типовые задания:
Задание 1
1. Многие  города  Древней  Руси  возникали  на  берегах  рек.  Объясните,  в  чём

состояли преимущества такого расположения города (приведите три объяснения).
2. Согласно летописной легенде, перед князем Владимиром стоял вопрос о выборе

религии  между  христианством  западным,  восточным  (православием),  исламом  и
иудаизмом. В результате он остановился на православии. Дайте не менее трёх объяснений
такого выбора.

3. Князь Владимир Святославич принял христианство в его восточном варианте
(православии). Укажите не менее двух причин, по которым, как считают историки, выбор
был сделан в пользу восточного,  а не западного варианта христианства (католичества).
Объясните  способ,  с  помощью  которого  княжеская  власть  материально  обеспечивала
церковную организацию на Руси.

4. Назовите 3 объяснения тому, что уже в XI веке Новгородская земля одной из
первых на Руси стала вести независимую от Киева политику.

Задание 2
1. В  исторической  науке  существуют  дискуссионные  проблемы,  по  которым

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из
спорных точек зрения,  существующих в исторической науке на наличие государства  в
Древней Руси.

Древнюю Русь X—начала XII вв. можно назвать централизованным государством.
Используя  исторические  знания,  приведите  два  аргумента,  которыми  можно

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1)...
2)...
Аргументы в опровержение:
1)...
2)...
2. В  исторической  науке  существуют  дискуссионные  проблемы,  по  которым

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из
спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

 «Переход  к  феодальной  раздробленности  во  второй  четверти  XII  в.  можно
считать прогрессом в развитии средневековой Руси, её расцветом».

 Используя  исторические  знания,  приведите  два  аргумента,  которыми  можно
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.

3. В  исторической  науке  существуют  дискуссионные  проблемы,  по  которым
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из
спорных точек зрения, существующих в исторической науке:

«Древнерусское  общество  XI–XII  вв.  нельзя  считать  феодальным,  феодальные
отношения в нём практически не были развиты».
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Используя  исторические  знания,  приведите  два  аргумента,  которыми  можно
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента,  которыми можно опровергнуть её.
При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.

Шкала оценивания

Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой
системы: 30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам
промежуточной аттестации.

При оценивании ответа обучающегося в ходе промежуточной аттестации можно
опираться на следующие критерии:

100% - 90%
(отлично)

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, 
сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление 
межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом 
дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности 
сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному 
нестандартному решению практических задач

89% - 75%
(хорошо)

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, 
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. 
Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере 
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических 
задач с отдельными элементами творчества.

74% - 60%
(удовлетворительно)

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, 
сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого 
уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении 
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности 
сформированы не в полной мере.

менее 60% 
(неудовлетворительно)

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не 
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и 
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально 
допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. 
Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине представлены в 
приложении 1.

6. Методические материалы по освоению дисциплины
Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему  реферата  студент  выбирает  из  перечня  тем,  рекомендуемых  преподавателем,
ведущим  соответствующую  дисциплину.  Реферат  должен  содержать  следующие
структурные  элементы:  Титульный  лист  Содержание  Введение  Основная  часть
Заключение  Список  литературы  Приложения  (при  необходимости).  Требования  к
оформлению рефератов: шрифт – 14, поля – по 2 см, интервал – 1, объем – не менее 10 стр.

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины 

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, %

Изучение литературы, рекомендованной в учебной 40
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программе 
Решение задач, практических упражнений и 
ситуационных примеров 

40

Изучение тем, выносимых на самостоятельное 
рассмотрение 

20

Итого 100

 Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому)
занятию

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания  студентом  изучаемой  темы,  учебного  материала  и  умения  изложить  его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности  у  студента,  умения  решать  практические  задачи.  На  практических
(семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные,
сложные  вопросы  которые,  наиболее  трудно  усваиваются  студентами.  При  этом
готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к
практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее: 

- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
-  изучение  конспектов  лекций,  соответствующих  разделов  учебника,  учебного

пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 
-  работа с основными терминами (рекомендуется их выучить); 
-  изучение  дополнительной  литературы  по  теме  занятия,  делая  при  этом

необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре; 
-  формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его

обоснование; 
-  запись  возникших во время  самостоятельной  работы с  учебниками и  научной

литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю. 

Рекомендации по изучению методических материалов
Методические  материалы  по  дисциплине  позволяют  студенту  оптимальным

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по
дисциплине  призваны  помочь  студенту  понять  специфику  изучаемого  материала,  а  в
конечном  итоге  –  максимально  полно  и  качественно  его  освоить.  В  первую  очередь
студент  должен осознать  предназначение  методических  материалов:  структуру,  цели и
задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов,
говоря  иначе,  осуществляет  первичное  знакомство  с  ним.  В  разделе,  посвященном
методическим  рекомендациям  по  изучению  дисциплины,  приводятся  советы  по
планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание
последовательности  действий  студента  («сценарий  изучения  дисциплины»),
рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения
по  поводу  работы  с  тестовой  системой  курса  и  над  домашними  заданиями.  В  целом
данные  методические  рекомендации  способны  облегчить  изучение  студентами
дисциплины  и  помочь  успешно  сдать  экзамен.  В  разделе,  содержащем  учебно-
методические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине. 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов
На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.О.01.01 История России

выносятся следующие темы:

№ Тема Вопросы, выносимые на СРС Очна Заочна
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п/
п

я
форм

а

я
форма

1 2 3 4 5
1 Место  и  роль  России  в

системе  мировых
цивилизаций 

Предмет и функции исторической 
науки. Понятие и классификация 
исторического источника. 
Основные и вспомогательные 
методы в исторических 
исследованиях

О О

2 История  русских  земель;
объединение  русских  земель
вокруг Москвы 

Факторы, определившие 
специфику развития России

О О

3 Московское  царство  в  XV  -
XVII  веках,  его  социально-
экономическое, политическое
и  культурное  развитие;
особенности  российской
модернизации  в  XVIII  веке,
превращения  России  в  одну
из ведущих держав Европы 

Объединение  русских  земель  в
XIV-XV вв.  Россия  в  эпоху
дворцовых переворотов.
Внутренняя  и  внешняя  политика
Екатерины II и Павла I.

О Р

4 Важнейшие  аспекты
внутренней  и  внешней
политики  России  в  XIX
столетии, становление нации,
социально-экономическое
развитие,  подъем
национальной культуры 

Общественное движение в России 
в ХIХ в.

О О

5 История  русских  революций
и  Советского  государства,
достижения  и  противоречия
экономического,
общественного  и  духовного
развития,  характер
взаимодействия  власти  и
общества,  борьба  народа  в
ходе Великой Отечественной
войны 

Революция 1905-1907 гг.
Третьеиюньская монархия в 
России; Политика Временного 
правительства; Первые 
экономические преобразования 
Советской власти в городе и деревне.
Развитие советского государства и
общества в 20-30-е гг. ХХ в.

О О

6 История  России  в  новейшее
время, глобальные проблемы
общественно-исторического
развития  и  способы  их
решения

Экономическое и политическое 
развитие СССР во второй 
половине 40-х – первой половине 
80-х гг. ХХ в.

О,  З О,З

7 Кризис  советской  системы,
переход  к  современной
России,  становление  в  ней
демократии  и  гражданского
общества

Основные этапы экономической и 
политической реформы в СССР

О Р

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента.
При  самостоятельной  работе  достигается  конкретное  усвоение  учебного  материала,
развиваются  теоретические  способности,  столь  важные  для  современной  подготовки
специалистов.  Формы  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине:  написание
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конспектов,  подготовка  ответов  к  вопросам,  написание  рефератов,  решение  задач,
исследовательская работа.

Задания  для самостоятельной  работы включают в  себя  комплекс  аналитических
заданий  выполнение,  которых,  предполагает  тщательное  изучение  научной  и  учебной
литературы,  периодических  изданий,  а  также  законодательных  и  нормативных
документов  предлагаемых  в  п.6  «Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине».  Задания  предоставляются  на
проверку в печатном виде.

Рекомендации по работе с литературой
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить  на

рекомендуемую основную и дополнительную литературу. 
Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и

дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать
трем  требованиям:  быть  содержательным,  по  возможности  кратким  и  правильно
оформленным.

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные
мысли  авторов  в  целостном  виде.  Изложить  текст  кратко  –  это  значит  передать
содержание  книги,  статьи  в  значительной  мере  своими  словами.  При  этом  следует
придерживаться  правила -  записывать  мысль  автора  работы лишь после  того,  как  она
хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов
изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо
записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара,
дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы.
Глубокая  самостоятельная  работа  над  ними  обеспечит  успешное  усвоение  изучаемой
дисциплины.

Одним  из  важнейших  средств  серьезного  овладения  теорией  является
конспектирование первоисточников. 

Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы
уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об
основных  положениях,  выводах,  надо  стараться  отличать  в  тексте  основное  от
второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо
в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа,
главы,  статьи)  надо  задать  себе  вопросы  такого  рода:  В  чем  главная  мысль?   Каковы
основные  звенья  доказательства  ее?  Что  вытекает  из  утверждений  автора?  Как  это
согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?

Ясность  и  отчетливость  восприятия  текста  зависит  от   многого:  от
сосредоточенности  студента,  от  техники  чтения,  от  настойчивости,  от  яркости
воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей  и в
конкретно рассматриваемой проблеме. 

Результатом первоначального чтения должен быть простой план текста и четкое
представление  о  неясных  местах,  отмеченных  в  книге.  После  предварительного
ознакомления, при повторном чтении следует  выделить основные  мысли автора и их
развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на
методы  и  формы  доказательства,  наиболее  яркие  примеры.  В  ходе  этой  работы
окончательно  отбирается  материал  для  записи  и  определяется  ее  вид:  план,  тезисы,
конспект.

План это краткий,  последовательный перечень  основных мыслей автора.  Запись
прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница
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между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь
всегда  вопрос:  о  чем  говорится?),  в  тезисах  –  формулируется  –  (что  именно  об  этом
говорится?).  Запись  опорных  мыслей  текста  важна,  но  полного  представления  о
прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор
доказывает  свою  мысль,  как  убеждает  в  истинности  своих  выводов.  Так  возникает
конспект.  Форма  записи,  как  мы  уже  отметили,  усложняется  в  зависимости  от  целей
работы: план – о чем?; тезисы – о  чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?

Конспект  это  краткое  последовательное  изложение  содержания.  Основу  его
составляет  план,  тезисы  и  выписки.  Недостатки  конспектирования:  многословие,
цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую
связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию
необходимо  тогда,  когда  сложились  навыки  составления  записи  в  виде  развернутого
подробного плана. 

Форма  записи  при  конспектировании  требует  особого  внимания:  важно,  чтобы
собственные утверждения,  размышления над прочитанным, четко отделялись при записи.
Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные
справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами;
сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется
текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает
та или иная часть конспекта.

Для  удобства  пользования  своими  записями  важно  озаглавить  крупные  части
конспекта,  подчеркивая  заголовки. Следует  помнить  о  назначении  красной  строки,
стремиться  к четкой графике записей -  уступами,  колонками.  Излагать главные мысли
автора  и  их  систему  аргументов  -  необходимо  преимущественно  своими  словами,
перерабатывая  таким  образом  информацию,–  так  проходит  уяснение  ее  сути.  Мысль,
фразы, понятые в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но
текст  оригинала  свертывается,  и  студент,  отрабатывая  логическое  мышление,  учиться
выделять  главное  и  обобщать  однотипные  суждения,  однородные  факты.  Кроме  того,
делая записи своими словами, обобщая, студент учится письменной речи.

Знание общей стратегии чтения, техники составление плана и тезисов определяет и
технологию конспектирования

 Внимательно  читать  текст,  попутно  отмечая  непонятные   места,  незнакомые
термины и понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий.

 При  первом  чтении  текста  необходимо  составить  его  простой  план,
последовательный перечень основных мыслей автора.

 При  повторном  чтении  текста  выделять  систему  доказательств основных
положений работы автора.

 Заключительный  этап  работы  с  текстом  состоит  в  осмыслении  ранее
отмеченных мест и их краткой последовательной записи.

 При  конспектировании  нужно  стремиться  выразить  мысль  автора  своими
словами, это помогает более глубокому усвоению текста.

 В  рамках  работы  над  первоисточником  важен  умелый  отбор  цитат.
Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать
необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное
изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.

Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной
странице  листа.  Оборотная  сторона  листа  может  быть  использована  для  дополнений,
необходимость  которых  выяснится  в  дальнейшем.  При  конспектировании  литературы
следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть
использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении
на  семинаре  студент  может  пользоваться  своим  конспектом  для  цитирования
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первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по
группе,  отмечают  спорные  или  ошибочные  положения  в  них,  вносят  поправки,
представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.
В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом 
рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют 
свои конспекты.

Рекомендации для подготовки к экзамену

При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы, 
предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной 
литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов 
лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате 
самостоятельной работы в течение семестра.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине 

7.1. Основная литература
1. Волков, В. А. История России. Конец XVII - начало ХХ вв. : учебник для

бакалавриата / В. А. Волков, Е. В. Волкова. — Москва : Прометей, 2019. — 456 c. — ISBN
978-5-907100-48-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/94435. html

2. Еромолаева  Л.К.  ,  С.В.  Коваленко.  Отечественная  история  в  схемах:
Учебное пособие. 3-е издание, стер. М. : "ФЛИНТА" 2019. -161 с.

3. История  России  :  учебник  для  студентов  вузов  /  Ф.  О.  Айсина,  С.  Д.
Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c.  — ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71152. html

4. История  России:  учебник  /  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  Исторический
факультет. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 2016. – 527 с.

5. Кириллов В.В. История России:  учебник для СПО / В.В. Кириллов. – 6-е
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 665 с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-
online.ru/book/84A047D8-C477-48BD-A47E-CFB5E34DB46A

6. Кузнецов, И. Н. История : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. — 4-е
изд.  — Москва  :  Дашков  и  К,  2019.  — 576 c.  — ISBN 978-5-394-03424-4.  — Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/85220. html

7. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и
особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории : учебное
пособие / Л. И. Ольштынский. — Москва : Логос, 2016. — 408 c. — ISBN 978-5-98704-
510-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66417. html

8. Отечественная история с древнейших времен до наших дней : курс лекций /
А. А. Королев, С. В. Алексеев, Ю. А. Васильев [и др.] ; под редакцией С. В. Алексеев, А.
А. Инков. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2016. — 368 c. — ISBN
978-5-906912-22-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/74734.html 
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7.2. Дополнительная литература
1. Киселев Г.С. Как говорить о смысле истории? // Вопросы философии. – 2016. –

№ 5. – С. 5-14.
2. Мухаев  Р.Т.  История государственного управления  в  России:  учебник  /  Р.Т.

Мухаев.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  –  607  с.  –
Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/15369

3. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник /
под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2012. – 768 с.

4. Тугай  Т.И.,  Дегтярева  Н.А.  Хрестоматия  по  истории  России.  Издательство
"ФЛИНТА", 2018 г. - 237.с

7.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Аверинцев С.С., Алексеев В.П., Ардзинба В.Г. Древние цивилизации. М., 

1989. 
2. Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки Книга 1: 

Внутриполитическое развитие. Часть 1: XVII-XVIII вв. Составитель Д.В. Кузнецов. БГПУ,
2010.

7.4. Нормативные правовые документы
1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014, № 31, ст. 4398.

7.5. Интернет-ресурсы
1. Личман  Б.  «Отечественная  история»  Теория  изучения.  Учебное  пособие

[Электронный ресурс] // http://lichm.narod.ru
2. «Хронос»  -  Всемирная  история  в  интернете.  Историческая  энциклопедия,

комплекс  справочников  (биографии,  хронологические  таблицы,  библиография)
[Электронный ресурс] // http://www.hrono.ru/

3. Данилевский  И.Н.  Древняя  Русь  глазами  современников  и  потомков
[Электронный ресурс] // http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky

4. Русский библиографический словарь А.А. Половцова [Электронный ресурс] //
http://www.rulex.ru

5. Сайт  «История  Москвы  XVII в.:  архитектура  и  повседневность»  //
http://lnfm1.sai.msu.ru/~tempus/moscow

6. Ресурс  «Екатерина  II  Великая.  История  России  екатерининской  эпохи»  //
http://moikompas.ru/compas/ekaterinagreat

7. Интернет-проект «1812 год» // http://www.museum.ru/museum/1812
8. Ресурс  «Российский  мемуарий»:  собрание  исторических  мемуаров  //

http://fershal.narod.ru/
9. Сайт «Крымская война»// http://www.crimeawar.h10.ru
10. Ресурс «Российская империя в фотографиях» // http://all-photo.ru/empire/
11. Интернет-проект  Первая  мировая  война  //  http://www.megabook.ru/Article.asp?

AID=660824
12. Информационный  ресурс  «Российская  ассоциация  жертв  незаконных

политических репрессий» // http://rosagr.natm.ru
13. Сайт «Победа. 1941-1945»// http://victory.rusarchives.ru

7.6. Иные источники
1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3-х частях. Под ред. 

А.М. Родригеса и М.В. Пономарева. М., 2001. 
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2. История Древнего мира. Под ред. И.М. Дьяконова (3 тома). М., 1989.
3. История средних веков. Под ред. С.Д. Сказкина (2 тома). М., 1977.
4. История новейшего времени стран Европы и Америки 1945-2000 гг. М., 

2003
5. Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х годов - 1918 г. Под 

ред. Григорьевой И.В. 2001
6. Пономарев М.В.  История стран Европы и Америки в Новейшее время. М., 

2010.
7. Черкасов П.П. Лафайет. М., 1991
8. Мальков В.Л. Первая мировая война. Пролог XX века. М.,1998.
9. Уткин А.И. Первая мировая. М., 2002.
10. Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. М.,2005. 
11. Уткин А.  Вызов Запада и ответ России. М., 2005.

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Для  проведения  занятий  по  дисциплине  необходимо  следующее  материально-
техническое  обеспечение:  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  и
семинарского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Программное обеспечение:  Microsoft  Windows  10  LTSB  1607,  Microsoft  Office
Professional 2016.

Информационные  справочные  системы:  Научная  библиотека  РАНХиГС.  URL:
http://lib.ranepa.ru/;  Научная  электронная  библиотека  eLibrary.ru.  URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;  Национальная  электронная  библиотека.  URL:  www.nns.ru;
Российская  государственная  библиотека.  URL:  www.rsl.ru;  Российская  национальная
библиотека.  URL:  www.nnir.ru;  Электронная  библиотека  Grebennikon.  URL:
http://grebennikon.ru/;  Электронно-библиотечная  система  Издательства  «Лань».  URL:
http://e.lanbook.com;  Электронно-библиотечная  система  ЮРАЙТ.  URL:  http://www.biblio-
online.ru/.
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1. Вопросы к  (экзамену)

1. Образование  Древнерусского  государства.  Норманизм  и  антинорманизм.  Принятие
христианства.

2. Древнерусское государство в XI – первой трети XII вв.
3. Русские земли в период феодальной раздробленности. Последствия татаро-

монгольского нашествия и возвышение московского княжества.
4. Образование  единого  русского  государства  в  конце  XV в.  Белозерская

грамота и Судебник Ивана III.
5. Русское государство в первой половине XVI в. Укрепление единодержавия

при  Василии  III и  Иване  IV.  Формирование  Сословно-представительной  монархии  в
условиях самодержавия.

6. Реформы и опричнина Ивана IV.
7. Россия  в  конце  XVI –  начале  XVII вв.  Экономический  и  социально-

политический кризис. «Великая смута» начала XVII в.
8. Утверждение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.  Основные

этапы внутренней и внешней политики России в XVII в. 
9. Реформы Петра I в первой четверти XVIII века и их значение. Утверждение

абсолютизма.
10.  «Золотой  век»  российской  империи.  «Просвещенный  абсолютизм»

Екатерины  II и  «непросвещенный  абсолютизм»  Павла  I.  Внутренние  реформы  и
внешнеполитический курс во второй половине XVIII века.

11. Поиски путей модернизации России в первой четверти XIX в. 
12. Социально-экономическое  развитие  России  в  1825-1855  гг.  и  апогей

самодержавия.
13. Общественная мысль 30-50-х гг. XIX в. 
14. Отмена крепостного права, реформы 60-70-х гг. XIX в. и русское общество.
15. Государственная политика 80-90-х гг. XIX в.
16. Противостояние власти и оппозиции во второй половине XIX в.
17. Социально-экономическое развитие России и тенденции развития мирового

хозяйства в начале ХХ в.
18. Первая российская революция 1905-1907 гг. и эволюция государственного

устройства, расстановка политических сил.
19. Государственные  Думы  в  России:  особенности  складывания  российского

парламентаризма.
20. Столыпинские реформы: цели, механизмы реализации.
21. Первая мировая война, Февральская революция 1917 гг.
22. Русская культура в начале XX века.
23. Крушение  самодержавия.  Формирование  качественно  нового  социально-

политического и государственного устройства страны. 
24. Усиление политической борьбы в стране летом-осенью 1917 г. Октябрьская

революция.
25. Становление  советской  власти.  Первые  мероприятия  советской  власти  в

сферах государственного строительства, внутренней и внешней политики.
26. Гражданская война в России: причины, ход, результаты.
27. Становление однопартийной системы в стране. 1918 – конец 20-х гг.
28. Классы и их сословные группы в России в 20-е гг. XX века.
29. Возникновение Советского Союза. Особенности политического устройства

государства и национально-государственного строительства.
30. НЭП: сущность, противоречия, причины прекращения.
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31. Коллективизация в России.
32. Индустриализация. Особенности создания новой крупной промышленности

в стране.
33. Политическая система СССР в 30-е гг.
34. Культура в 20 – 30-е гг.
35. Обострение международной обстановки в конце в 30-е гг. СССР накануне и

в начале Второй мировой войны.
36. Великая Отечественная война: основные этапы.
37. Экономическое развитие СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.).
38. Особенности политического режима в СССР (1945-1953 гг.).
39. Политические реформы в СССР (1953-1964 гг.).
40. Развитие экономики страны в 1953-1964 гг.
41. Культура «эпохи оттепели».
42. Социально-политическое  положение  в  СССР  во  второй  половине  60-х  –

начале 80-х гг.
43. Хозяйственные реформы в экономике страны в 60-е гг.
44. Нарастание проблем в экономике страны в 70-е – начале 80-х гг.
46. Попытки преодоления кризисных явлений в развитии страны в 1983-1986 гг.
45.  Особенности социально-экономических и политических процессов в стране

в 1987-1988 гг.
46. Съезд  народных  депутатов  СССР.  Реформирование  политического

устройства страны. Появление политической оппозиции.
47. Распад СССР: причины, ход, итоги.
48. Радикальные экономические реформы в стране в 90-е гг. XX в.
49. Политическая  борьба  и  государственное  строительство  в  российской

Федерации в 90-е гг. XX в.
50. Политическое и социально-экономическое развитие Российской Федерации

в начале XXI в.

2. Тестовые материалы (не менее 30, в тесте 4 варианта ответов)

1. Община у восточных славян называлась
1. верьвь
2. вира
3. волость
4. стан

2. Согласно летописи, в 882 г
1. произошло объединение двух восточнославянских центров: Новгорода и Киева
2. войска князя Олега взяли Константинополь
3. был заключен мир между князем Игорем и императором Византии
4. произошло убийство князя Игоря

3. Ослабление Киева и перемещения центров на окраины было вызвано:
1. усилением бояр, превращавшихся в феодалов – землевладельцев
2. увеличением поборов и налогов центра
3. политическим усилением киевского князя
4. упадком Византийской империи

4. В XI в. в Древней Руси появляются земельные владения, принадлежавшие владельцу 
на
правах полной наследственной собственности. Это были
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1. вотчины
2. поместья
3. детинцы
4. волости

5. Период феодальной раздробленности стал для русских земель временем
1. Экономического и культурного подъема
2. Усиления власти киевского князя
3. Хозяйственного упадка
4. Упадка культуры

6. Последствием установления золотоордынского ига было:
1. падение авторитета русской церкви
2. полное прекращение торговых связей с Европой
3. ослабление городских самоуправлений
4. возвышение Москвы

7. Первым московским князем был:
1. Юрий Долгорукий
2. Александр Невский
3. Дании Александрович
4. Иван Калита

8. Основной причиной феодальной войны в XV в. было:
1. борьба за владимирский великокняжеский стол
2. неясность системы наследования московского престола
3. невыполнение долговых обязательств московским князем
4. борьба бояр за государственные должности

9. Название местничества в XVI в. получило:
1. порядок получения должностей в соответствии со знатностью и заслугами предков
2. синоним термина «боярин-наместник»
3. система местного самоуправления
4. порядок взимания пошлин за проезд и провоз товаров по территории феодала

10. Современниками были:
1. Дмитрий Донской и Казимир IV
2. Иван III и Ахмат
3. Иван IV и Дмитрий Шемяка
4. Василий III и Ягайло

11. Центральную власть на местах в XVII в. представляли:
1. наместники
2. воеводы
3. земские старосты
4. думные дьяки

12. Патриаршество на Руси было введено в:
1. 1559
2. 1569
3. 1579
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4. 1589

13. При Петре 1 главной задачей промышленных предприятий было
1. применение вольно-наемного труда
2. своевременное выполнение казенных заказов
3. реализация излишков продукции на рынке
4. содействие их приватизации

14. Цель реформирования государственного строя, проведенного Петром 1, состояла в
1. укреплении неограниченной власти царя
2. создании сословно-представительной монархии
3. усилении роли земских соборов
4. создании конституционной монархии

15. Верховный Тайный Совет с широкими полномочиями, ограничивающими царскую
власть, был создан:
1. после стрелецкого бунта 1682 г.;
2. на Земском Соборе 1698 г., избравшем царем Б. Годунова
3. в период Семибоярщины
4. после смерти Петра I

16. Одной из черт политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II было:
1. поощрение промышленной и торговой деятельности
2. ослабление крепостного гнета
3. расширение привилегий духовенства
4. ослабление абсолютизма

17. На что были направлены реформы М.М. Сперанского
1. на сохранение самодержавия с политическими уступками дворянству
2. на введение конституционного строя республики
3. на введение строя конституционной монархии
4. на упрощение аппарата управления царской власти

18. Для внутренней политики Николая 1 было характерно
1. ослабление цензурного гнета
2. последовательная борьба с революционным и либеральными общественными
движениями
3. поощрение общественного самоуправления
4. отмена сословных привилегий дворянства

19.. В 1826 г. Николай 1 учредил Третье отделение Собственной его императорского
величества канцелярии, которое стало
1. органом цензуры
2. идеологическим центром
3. органом политического сыска
4. ведомством, контролирующим деятельность всех государственных и религиозных
Учреждений

20. «Русская правда» П.И. Пестеля содержала требование
1. ограничения самодержавной власти царя конституцией
2. личного освобождения крестьян за большой выкуп
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3. передачи власти Временному революционному правительству, обладающему
диктаторскими полномочиями
4. создание федеративного государства
21. Автором теории «официальной народности» считается:
1. А.А. Аракчеев
2. С.С. Уваров
3. М.П. Погодин
4. Н.М. Карамзин

22. Славянофилы не считали, что России следует
1. Вернуться к допетровским временам
2. Уничтожить крепостное право
3. Ориентироваться на путь западных стран
4. Избегать путь революций

23. Какая из «Великих реформ» 60 – 70-х гг. XIX в. в России была проведена наиболее
последовательно либерально?
1. земская
2. судебная
3. финансовая
4. городская

24. Меньшевики представляли:
1. монархическое движение
2. русский анархизм
3. буржуазно-либеральное движение
4. российскую социал-демократию

25. .Источники индустриализации России, избранные правительством как
преимущественные
1. новые налоги на население
2. развитие внешней торговли и закупка на полученные средства передовой техники
3. иностранные капиталы, большие внешние займы
4. выкупные платежи крестьян

26. В результате осуществления реформ С.Ю. Витте ускоренными темпами
1. Были построены железные дороги
2. Развивалась горнодобывающая промышленность
3. Развивалась металлургическая промышленность
4. Больших успехов достигло авиастроение

27. Аграрная программа П.А. Столыпина предусматривала такие меры как
1. Ликвидация помещичьего землевладения
2. Широкое развитие кооперативного движения
3. Свободный выход крестьян из общины
4. Запрещение свободной купли продажи земли

28. Чему был посвящен «Приказ № 1» Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов от 2 марта 1917 г.?
1. определению характера отношений между Советом и Временным правительством
2. введению рабочего контроля на производстве
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3. передаче функций политического руководства вооруженными силам Совету
4. объявление России республикой

29. Разгон Учредительного собрания в январе 1918 г.
1. сделал возможным демократическое развитие страны
2. дал возможность меньшевикам и эсерам перехватить власть у большевиков законным
путем
3. способствовал развязыванию гражданской войны
4. усилил контакты большевиков с другими социалистическими партиями

30. Декрет о земле отражал интересы
1. главным образом бедноты
2. бедноты и батраков
3. середняков и зажиточных крестьян
4. большинства крестьян

31. Политика военного коммунизма предполагала:
1. фактическую отмену легальных товарно-денежных отношений
2. ограничение числа частных банков списком, утвержденным СНК
3. введение концессий
4. разрешение применения наемного труда

32. К итогам НЭПа не относится
1. всеобщая занятость населения
2. достижение основных послевоенных показателей
3. развитие мелкой промышленности, розничной торговли
4. восстановление довоенных посевных площадей

33. Коллективизация сельского хозяйства привела к
1. уничтожения крестьянства как класса
2. перекачки средств из города в деревню
3. увеличению производства зерновых
4. укреплению частнособственнического крестьянского хозяйства

34. Для советской политической системы 30-х гг. было характерно
1. расширение политических и гражданских свобод
2. совершенствование системы разделения властей
3. широкие дискуссии внутри правящей партии
4. унификация общественной жизни

35. План нападения фашистской Германии на СССР в 1941 г. назывался:
1. «Тайфун»
2. «Цитадель»
3. «Барбаросса»
4. «Ост»

36. Кто из названных писателей, поэтов подвергался критике «за безыдейность» в
постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»?
1. А.А. Фадеев, К.М. Симонов
2. М.А. Шолохов, А.Т. Твардовский
3. М.М. Зощенко, А.А. Ахматова
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4. СВ. Михалков, А.С. Серафимович

37. На XX съезде КПСС был(а)
1. подвергнут критике культ личности И.В. Сталина
2. принята новая программа партии
3. одобрен курс на перестройку
4. отстранен от должности Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев

38. Принципы хозрасчета в послевоенный период развития советской экономики впервые
предложил использовать:
1. А.Н. Косыгин
2. Н.И. Рыжков
3. М.С. Горбачев
4. Н.С. Хрущев

39. В каком году КПСС перестала быть «руководящей и направляющей силой» в СССР?
1. 1956 г.
2. 1977 г.
3. 1990 г.
4. 1998 г.

40. Что было одной из главных целей проведения радикальной экономической реформы
в России в начале 1990-х гг.?
1. поддержка и развитие военно-промышленного комплекса
2. создание слоя крупных и средних предпринимателей
3. повышения уровня жизни малообеспеченных слоев населения
4. развитие колхозного производства в сельском хозяйстве

3. Открытые задания (не менее30)
3.1. Теоретические задания с открытыми вопросами

Темы контрольных работ

1. Русь и Византия: влияние русско-византийских отношений на государственно-
политическое и культурное развитие русских земель.
2. Люди и нравы Древней Руси - XI-XIII вв.
3. Москва и Орда: характер взаимоотношений в XIV – XV вв.
4. Василий I – отцовская стратеги и собственная тактика
5. Великое княжество Литовское и объединение русских земель.
6. Феодальная война второй трети XV века – историографические подходы к
проблеме.
7. Москва и Новгород – история взаимоотношений (1472 – 1570 гг.).
8. Программа преобразований русского общества в сочинениях Ивана Пересветова
9. Б.Ф. Годунов – исторический портрет эпохи средневековья.
10. Феномен самозванчества в период Смутного времени в России начала XVII в.
11. Церковь и власть в России XVII в.
12. Царевна Софья – трагическая судьба женщины на переломе эпох.
13. Преобразовательные планы В.В. Голицына и их реализация на рубеже 17 – 18 вв.
14. Масонство в России XVIII в. – общественное движение или светская забава.
15. Вольное экономическое общество и либерализм в России второй половины XVIII
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в.
16. Г.А. Потемкин и фаворитизм в России.
17. Дворянская усадьба в России XVIII в.
18. Формирование и развитие дворянского этикета в России XVIII в.
19. Старообрядчество и власть в России в XVIII-XIX вв.
20. М.М. Сперанский и российский конституционализм начала 19 в.
21. История создания государственных гимнов Российской империи.
22. Политика России на Кавказе в первой четверти XIX в.
23. С.С. Уваров и образование в России второй четверти XIX в.
24. Мещанство в России XIX века.
25. Пореформенный либерализм в России 60-70-х гг. XIX в.: Б.Н. Чичерин и К.Д.
Кавелин.
26. Братья Милютины – жизнь и реформы.
27. Национальная политика царского правительства 80-90-х гг. XIX в.
28. Монархические организации в России н. ХХ в. - идеология и политика.
29. I Государственная Дума России: история становления и деятельности.
30. Л. Г. Корнилов – исторический портрет на фоне эпохи.
31. Октябрь 1917 г. в историографических концепциях ХХ-XXI вв.
32. Повстанческое движение Н.И. Махно и политика большевиков в отношении
крестьянских волнений 1918-1921 гг.
33. Новая экономическая политика и идеология «смены вех».
34. Становление и механизмы действия советской номенклатурной системы.
35. От Соловков к ГУЛАГу – формирование советской лагерной системы.
36. Н.И. Ежов – триумф и трагедия «железного наркома».
37. Трагедия народного ополчения в первые годы Великой Отечественной войны.
38. ХХ съезд КПСС в судьбе страны.
39. А.Н. Косыгин и попытки реформирования советского социализма.
40. Межрегиональная депутатская группа – история формирования и деятельности в

период «перестройки».__

Практические задачи, направленные на проверку полученных умений и
навыков по результатам обучения

Задание 1. Историки, выдвинувшие и поддерживавшие «норманнскую теорию»
происхождения древнерусского государства, считали, что государственность была
привнесена на Русь извне, варягами.
Какие другие точки зрения по вопросу о происхождении русского государства вам
известны?
Какова точка зрения современной исторической науки о роли варяжского
элемента в образовании древнерусского государства?
Какую точку зрения вы считаете более убедительной? Назовите факты,
положения, которые могут служить аргументами, подтверждающими избранную вами
точку зрения.
Задание 2. Наиболее важными процессами развития восточнославянского
общества, свидетельствующими о становлении государственности, являлись
1. Новые явления в хозяйстве и общественном строе
2. Разрушение родового уклада
3. Образование племенных союзов
4. Огосударствление власти князя
Продолжить ответ ____________________________________________________
Задание 3. На какие вопросы надо ответить, чтобы составить характеристику
крупнейших политических центров Удельной Руси (написать эти вопросы и ответить на
них)?
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Задание 4. Прочитайте источник и ответьте на вопросы
Из официального документа XIX в.:
1. Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного.
Мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности.
2. Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не допускаются...
10. Поступление на службу по призывам решается жребием, который вынимается
единожды на всю жизнь. Лица, по нумеру вынутого ими жребия не подлежащие
поступлению в постоянные войска, зачисляются в ополчение.
17. Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по жребию определяется
в 15 лет, из коих 6 лет действительной службы и 9 лет в запасе...
20. Указанные в ... статьях сроки службы устанавливаются собственно для мирного
времени; во время же войны, состоящие в сухопутных войсках и во флоте обязаны
оставаться на службе до тех пор, пока того будет требовать государственная надобность".

Как называлась реформа, о которой говорится в приведенном отрывке из
документа? Укажите фамилию автора реформы и дату появления документа.
Применяя знания по курсу истории, а также информацию из источника, укажите,
какие новшества в порядке прохождения военной службы вводились этой реформой.
Применяя знания по курсу истории, укажите, как называлась война, поражение
России в которой способствовало осознанию необходимости проведения этой реформы.

Назовите даты этой войны.
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