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1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «История России» - дать студентам не-
обходимый объем систематизированных знаний по истории; расширить и 
углубить базовые представления, полученные ими в средней общеобразова-
тельной школе о характерных особенностях исторического пути, пройденно-
го Российским государством и народами мира. А также выявить место и роль 
нашей страны в истории мировых цивилизаций; сформировать у студентов 
комплексное представление о культурно-историческом  своеобразии России, 

ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизи-
рованные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 
круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональ-
ной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исто-
рической информации. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии следующих зна-
ний, умений и навыков личности:  

иметь представление: 
• о месте и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  
• многообразии культур и цивилизаций в их взаимодействии, много 

вариантности исторического процесса;  
 

знать и уметь использовать: 
• знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации обще-
ства; 

• логически мыслить, вести научные дискуссии; 
• общую методологию и принципы технологического проектирования; 
• творческое мышление, самостоятельности суждений, интереса к оте-

чественному и мировому культурному и научному наследию, его сохране-
нию и преумножению; 

• навыки исторической аналитики: способность на основе историче-
ского анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в зна-
ние, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообще-
стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объ-
ективности и историзма; 



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

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций ОПОП и овладение следующими результатами обучения по 
дисциплине: 
-отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохра-
нению и преумножению; 
-навыки исторической аналитики: способность на основе исторического ана-
лиза и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмыс-
ливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективно-
сти и историзма; 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций ОПОП ВО и овладение следующими результатами обучения по 
дисциплине: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Код  
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или 
её части) 

Индикаторы компетенций Раздел дисципли-
ны, обеспечиваю-
щий этапы форми-
рования компетен-
ции 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны: 
знать  уметь владеть 

 1 УК-5 Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие общества в со-
циально-

историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 

ИД-1УК-5 Выявление общего 
и особенного в историческом 
развитии России с учетом 
геополитической обстановки 

1.История как 
наука 

2.Народы и госу-
дарства на терри-
тории современной 
России в древно-
сти. Русь в 9-

первой трети 13в. 
3. Русь в 13-15вв. 
4.Россия в 16-17вв. 
5.Россия в 18в. 
6.Российская импе-
рия в 19-начале 
20в. 
7. Россия и СССР в 
советскую эпоху 
1917-1991. 

8.Современная 
Российская Феде-
рация в 1991-

2022гг. 
 

 как находить и 
использовать 

необходимую 
для саморазви-
тия и взаимо-
действия с дру-
гими информа-
цию о культур-
ных особенно-
стях и традици-
ях различных 
социальных 
групп.  

 использовать 

необходимую 
для саморазви-
тия и взаимо-
действия с дру-
гими информа-
цию о культур-
ных особенно-
стях и традици-
ях различных 
социальных 
групп. 

необходимой 

для саморазви-
тия и взаимодей-
ствия с другими 
информацией о 
культурных осо-
бенностях и тра-
дициях различ-
ных социальных 
групп. 



 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

            Дисциплина Б1.О.01 «История России» входит в обязательную  часть блока 1 «Дисциплины(модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплина «История России» базируется на знаниях и умениях, полу-
ченных при изучении школьного курса истории, а также смежных дисциплин 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими дис-
циплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-
мых (последующих) дисци-

плин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1. Философия + + + + 

 

4.Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися 
с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся. 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость: часы 

                                       зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

Аудиторные занятия (всего), в т.ч.: 116(14)* 116(14)* 

Лекции 50(6)* 50(6)* 

Семинарские занятия 66(8)* 66(8)* 

Самостоятельная работа (СРС), в т.ч.:** 28 28 

подготовка к практическим занятиям 8 8 

самостоятельное изучение тем 10 10 

подготовка к текущему контролю знаний 10 10 

Промежуточная аттестация    зачет с оценкой зачет с 
оценкой 

зачет с оцен-
кой 

 ( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах. 
 

5. Содержание дисциплины. 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий в часах. 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п Наименование разделов 

Всего 

(часов) 
Аудиторные заня-

тия (час) 
Само-
стоя-

тельная 
работа Лекции ПЗ 

1. История как наука 12 2 8 2 
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2. Народы и государства на территории со-
временной России в древности. Русь в 9-

первой трети 13в. 

14 4        8 2 

3. Русь в 13-15вв. 16(2)* 4(2)* 8 4 

4. Россия в 16-17вв.    18(4)* 6(2)* 8(2)* 4 

5. Россия в 18в.    18(2)*      6 8(2)* 4 

6. Российская империя в 19-начале 20в.  20(2)* 8(2)* 8 4 

7. Россия и СССР в советскую эпоху 1917-

1991. 

26(2)* 12 10(2)* 4 

8. Современная Российская Федерация 1991-

2022. 

20(2)* 6 10(2)* 4 

 Всего 144(14)* 48(6)* 68(8)* 28 

 

5.2 Тематический план лекций 
Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Темы лекций Количество 
часов 

Раздел 1. История как наука 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методоло-
гии исторической науки. Исследователь и исторический источник 

         2 

             Раздел 2. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕ-
МЕННОЙ РОССИИ В ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII в.    

 

2. Особенности становления государственности на Руси.           4 

                                          Раздел 3.     Русь в 13-15вв.  

3. Образование Российского государства. 4(2)* 

                                    Раздел 4  Россия в 16-17вв.  

4. Россия в 16в. 2 

5. Россия на рубеже XVI–XVII вв.    4 

                                              Раздел 5.   Россия в 18в.   
6. Россия  в первой четверти XVIII в 2 

7. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг.  Россия во второй по-
ловине XVIII в. Эпоха Екатерины 2. 

4 

Раздел 6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

8. Россия в первой половине XIX в. 2 

9. Время Великих реформ в России.  Европа и мир в XIX в.  4 

10. Россия на пороге 20в. 2 

Раздел 7. РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (1917–1991) 

11. Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы   2(2)* 

12.  Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг. 2 

13. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  Борьба советского народа 
против германского нацизма — ключевая составляющая Второй миро-
вой войны. 

4 

14. Преодоление последствий войны. Апогей и кризис советского обще- 2 
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ства. 1945–1984 гг.  Мир после Второй мировой войны. 

15. «Перестройка в СССР». Распад СССР (1985–1991). 4 

 Раздел 8. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022)    

16. Россия в 1990-е гг.  2(2)* 

17. Россия в XXI в.  4 

Всего часов 50(6)* 

 

 

5.3 Тематический план практических занятий 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 

Темы практических занятий Количество 
часов 

Раздел 1. История как наука 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методоло-
гии исторической науки. Исследователь и исторический источник 

          2 

             Раздел 2. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕ-
МЕННОЙ РОССИИ В ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII в.    

 

2. Особенности становления государственности на Руси.           2 

                                          Раздел 3.     Русь в 13-15вв.  

3. Образование Российского государства. 4 

                                    Раздел 4  Россия в 16-17вв.  

4. Россия в 16в. 4  

5. Россия на рубеже XVI–XVII вв.    4 

                                              Раздел 5.   Россия в 18в.   
6. Россия  в первой четверти XVIII в 4(2)* 

7. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг.  Россия во второй по-
ловине XVIII в. Эпоха Екатерины 2. 

4 

Раздел 6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

8. Россия в первой половине XIX в. 4(2)* 

9. Время Великих реформ в России.  Европа и мир в XIX в.  4 

10. Россия на пороге 20в. 4 

Раздел 7. РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (1917–1991) 

11. Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы   4(2)* 

12.  Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг. 4 

13. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  Борьба советского народа 
против германского нацизма — ключевая составляющая Второй миро-
вой войны. 

6 

14. Преодоление последствий войны. Апогей и кризис советского обще-

ства. 1945–1984 гг.  Мир после Второй мировой войны. 

4 

15. «Перестройка в СССР». Распад СССР (1985–1991). 4 
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 Раздел 8. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022)    

16. Россия в 1990-е гг.  4(2)* 

17. Россия в XXI в.  4 

                 Всего часов 66(8)* 

 

 

5.4 Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименова-
ние раздела  

Содержание раздела Компе-
тенции 

1. 

 

Раздел 1.  
История как 
наука 

История как наука   
Методология исторической науки. Принципы периодизации 
в истории. Древний мир, Средние века, Новая история, Но-
вейшая история.  
Общее и особенное в истории разных стран и народов.   

Роль исторических источников в изучении истории. Архео-
логия и вещественные источники. Письменные источники. 
Исторический источник и научное исследование в области 
истории.   
Научная хронология и летосчисление в истории России.   

Хронологические и географические рамки курса Россий-
ской истории  
Хронологические рамки истории России. Ее периодизация в 
связи с основными этапами в развитии российской государ-
ственности от возникновения государства Русь в IX в. до со-
временной Российской Федерации.   
Географические  рамки  истории  России  в пределах 

распространения российской государственности в тот или 
иной период. История стран, народов, регионов, входивших 
в состав России на разных этапах ее существования как 
часть российской истории.   

История России и всеобщая история  
История России как часть мировой истории. Необходимость 
изучения истории России во взаимосвязи с историей других 
стран и народов, в связи с основными событиями и процес-
сами, оказавшими большое влияние на ход мировой исто-
рии.   

ИД-1УК-5 

 

2. Раздел 2. 

Народы и гос-
ударства на 
территории 
современной 
России в 
древности. 
Русь в 9-

первой трети 
13в. 
 

Мир в древности. Народы и политические образования 
на территории современной России в древности  
 

Евразийское пространство: природно-географические харак-
теристики (в сопоставлении с другими регионами).  
Происхождение  человека.  Современные пред-
ставления об антропогенезе. Находки остатков древних лю-
дей на территории современной России (неандертальцы, Де-
нисовский человек). Языковые семьи. Генезис индоевропей-
цев.  

Заселение территории современной России человеком со-
временного вида. Археологическая периодизация (каменный 
век, энеолит, бронзовый век, железный век). Археологиче-
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ские источники и их роль в истории. Важнейшие археологи-
ческие открытия. Памятники каменного века на территории 
России. Особенности перехода от присваивающего хозяй-
ства к производящему на территории Северной Евразии. 
Природно-климатические факторы и их изменения. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Распространение 
гончарства и металлургии. Возникновение общественной 
организации, государственности, религиозных представле-
ний, культуры и искусства.    
Основные направления развития и особенности древнево-
сточной, древнегреческой и древнеримской цивилизаций. 
Возникновение древнейших государств в Азии и в Цен-
тральной Америке. Греческая колонизация. Полисы. Рим-
ская гражданская община (республика) и Римская империя. 
Античные города-государства Северного Причерноморья. 
Боспорское царство. Скифы. Кочевые общества евразийских 
степей.   
Возникновение христианства (исторические свидетельства 
об Иисусе Христе; Евангелия; Апостолы).  

Начало эпохи Средних веков.  Восточная Европа в сере-
дине I тыс. н. э.  

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодиза-
ция. Падение Западной Римской империи и образование 
германских королевств. Франкское государство в VIII–IX вв.   

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие 
гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении 
славян. Расселение славян, их разделение на три ветви: во-
сточных, западных и южных. Славянские общности Восточ-
ной Европы. Их соседи: балты и финно-угры. Хозяйство во-
сточных славян, их общественный строй и политическая ор-
ганизация.  
Возникновение княжеской власти. Религиозные представле-
ния.   
Византийская империя. Особенности политического и соци-
альноэкономического развития; императорская власть. Все-
ленские соборы. Православие. Византия и славяне; миссия 
Кирилла и Мефодия, создание славянской письменности.  
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 
Востока. Хазарский каганат и принятие им иудаизма. Тюрк-
ские каганаты. Тюркские народы в истории России и мира. 
Государство Бохай. Волжская Булгария как часть мусуль-
манского мира.   

Возникновение и распространение ислама и Арабский 
халифат.   

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания государственности. 
Формирование новой политической и этнической карты Ев-
ропы. Политогенез в раннесредневековой Европе. Походы 
викингов. Первые известия о руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. «Призвание варягов» и начало 
династии Рюриковичей. Дискуссии по поводу так называе-
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мой норманнской теории и современные научные взгляды на 
проблему. Открытые археологами торгово-ремесленного по-
селения («протогорода»). Ладога, Гнёздово, Рюриково Горо-
дище.  
Формирование территориально-политической структуры Ру-
си. Дань и полюдье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, 
Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византий-
ской империей, странами Центральной, Западной и Север-
ной Европы, кочевниками европейских степей. Торговые 
пути. Русь в международной торговле.   
Принятие христианства  и  его значение.  Причи-
ны принятия христианства из Византии. Значение византий-
ского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство 
и др.).   

Предание о выборе веры Владимиром Святославичем как 
отражение религиозного многообразия. Христианство, ис-
лам и иудаизм как традиционные религии России.   
 Русь в конце X — начале XIII в.  Особенности обще-
ственного строя в период Средневековья в странах Ев-
ропы и Азии  

Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной 
Европе. Роль и положение христианской Церкви и духовен-
ства; Великая схизма: православие и католицизм. Средневе-
ковый город. Ремесло, цехи, гильдии. Торговля и основные 
торговые пути. Ганза.  Рыцарство.  Крестовые  похо-
ды.  Завоевание  крестоносцами  

Константинополя.  Мир кочевников. Великая степь в XII в.; 
объединение монголов и формирование державы Чингисха-
на. Китай. Экономический и культурный подъем. Империя 
Сун.   

Индия. Касты. Индуизм и буддизм. Проникновение ислама.  
Япония. Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат.  

Особенности общественно-политического строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. Общее и особенное. 

 Территория и население государства Русь / Русская земля в 
конце X — XII в. Новгород как центр освоения Севера Во-
сточной Европы, колонизация Русской равнины. Территори-
ально-политическая структура Руси: волости. Становление 
городов. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сы-
новьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 
Ярославичах. Любечский съезд. Владимир Мономах. Рус-
ская церковь.  Экономика древней Руси: земледелие, живот-
новодство, ремесло, промыслы. Роль природно-

климатического фактора в истории российского хозяйства.   

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 
Проблема «феодализма» в целом и в древней Руси в частно-
сти. Княжеско-дружинная элита, духовенство. Городское 
население. Категории рядового и зависимого населения. 
«Служебная организация» и вопрос о центральноевропей-
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ской социально-экономической модели на Руси. Древнерус-
ское право. «Русская правда». Внешняя политика и между-
народные связи: отношения с Византией, печенегами, по-
ловцами, странами Центральной, Западной и Северной Ев-
ропы.  

Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование земель — 

самостоятельных политических образований («княжеств»). 
Важнейшие земли и особенности их социально-

экономического и политического развития: Киевская, Чер-
ниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская, 
Рязанская, Новгород. Значение Киева в период существова-
ния самостоятельных русских земель. Формирование эле-
ментов республиканской политической системы в Новгоро-
де. Внешняя политика русских земель.   

     

3. 

Раздел 3.  
Русь в 13-

15вв. 

Русские земли в середине XIII — XIV в.  
Особенности политического развития стран Европы. Эпоха 
кризисов. «Черная смерть». Начало Столетней войны. 
Османские завоевания на Балканах.  
Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его потом-
ков. Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу. 
Роль Руси в защите Европы. Возникновение под властью 
Орды единого политико-географического пространства на 
территории Северной Евразии, включая русские земли. Си-
стема зависимости русских княжеств от ордынских ханов.   
Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в между-
народных отношениях и торговле.  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литов-
ского государства и включение в его состав части русских 
земель.   
Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя 
в Новгороде и Пскове. Вече, выборные должностные лица. 
Роль князя. Новгород в системе балтийских связей. Респуб-
лики и городские коммуны Средневековья и Раннего Нового 
времени в Европе. Коммунальное движение и городское 
право. Итальянские морские республики (Венеция, Генуя), 
ганзейские города.   
Католическая церковь в XIII–XIV вв. Папство. Ордена кре-
стоносцев и отношения с ними русских земель. Александр 
Невский и противостояние экспансии с Запада (Невская бит-
ва, Ледовое побоище). Споры в науке и публицистике о его 
«историческом выборе» между Западом и Востоком. Княже-
ства Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Михаил 
Ярославич Тверской как великий князь всея Руси. Усиление 
Московского княжества.  
Черная смерть: эпидемии в истории Европы, Руси и Азии.   
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва и 
ее отражение в древнерусской книжности и исторической 
памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и Едигея на Русь. 
Отношения Руси и Орды: современные научные представле-
ния и спорные вопросы. Причины длительности ордынского 
владычества над русскими землями. Закрепление первен-
ствующего положения московских князей в Северо-

ИД-1 ук-5 

 



14 

 

Восточной Руси.   
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православ-
ной церкви в ордынский период русской истории. Сергий 
Радонежский.   
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 
Сибири в XIII– XV вв.   
Формирование единого Русского государства в XV в.  
Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья  

Образование национальных государств в Европе: общее и 
особенное. Раннее формирование единого государства 
(Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой 
(Арабское владычество и Реконкиста в Испании).  
Наднациональные государственные образования (Священная 
Римская империя). Консервация раздробленности в Италии и 
Германии.   
Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоева-
ние Константинополя османами. Падение Византийской им-
перии.   
Особенности политического развития стран Восточной и 
Южной Азии. Страны Черной Африки. Америка. Цивилиза-
ции Мезоамерики. Расцвет державы инков.  
Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская 
битва. Польско-литовская уния и судьбы западно-русских 
земель. Роль русского языка западного извода и русской 
письменности в культуре и повседневной жизни Великого 
княжества Литовского.   
Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии об 
альтернативных путях объединения русских земель. Дина-
стическая война в Московском княжестве второй четверти 
XV в. Великий Новгород и Псков в  

XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Тевтон-
ским орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством Ли-
товским. Падение Константинополя и изменение церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Возник-
новение доктрины «Москва — третий Рим».  
Иван III. Присоединение Новгорода и Твери.  Нарастание 
центробежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные 
политические образования. Стояние на Угре. Ликвидация 
зависимости Руси от Орды. Расширение международных 
связей Российского государства.  Принятие общерусского 
Судебника. Положение крестьян по Судебнику 1497 г. 
(Юрьев день). Формирование аппарата управления единого 
государства. Двор великого князя, государственная симво-
лика.  Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и не-
стяжатели. Неортодоксальные религиозные течения. «Нов-
городско-московская ересь».   

       Древнерусская культура  
Дохристианская культура восточных славян и соседних 
народов. Повседневная жизнь, семейные отношения, мате-
риальная культура, верования. Былины.  
Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневе-
ковья. Взлет культуры стран ислама в Раннее Средневековье, 
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ее роль в сохранении передаче наследия античного мира. 
Культура и искусство Индии, Китая и стран Дальнего Во-
стока в Средние века.  
Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. 
Представления о мире. Богословие и зачатки научных зна-
ний в Средние века. Алхимия. Средневековые университеты. 
Литература эпохи Средневековья. Эпос («Песнь о Роланде», 
«Песнь о Нибелунгах», «Эдда» и саги). Проторенессанс в 
Италии. Данте.   
Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. Древ-
ний Константинополь. Софийский собор в Константинополе. 
Византийское наследие на Руси.   
Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской 
культуры. Кирилло-мефодиевская традиция. Церковносла-
вянский язык. Формирование христианской культуры. Изме-
нение основ мировоззрения — представлений о смысле жиз-
ни, мироустройстве, отношениях между людьми, о семье и 
браке. Появление письменности и литературы. Представле-
ния об авторстве текстов. Переводная литература. Основные 
жанры древнерусской литературы. Летописание («Повесть 
временных лет»). Жития святых. Княжескодружинный эпос 
(«Слово о полку Игореве», «Задонщина»). «Поучение»  
Владимира Мономаха. «Хождение за три моря» Афанасия 
Никитина. Церковное пение, крюковая нотация.   

Начало каменного строительства. Софийские соборы в Кие-
ве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-суздальские и новго-
родские храмы. Возобновление каменного строительства по-
сле монгольского нашествия.   
Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль 
Московского Кремля.   
Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, фрески, 
иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева.  Знания 
о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности в 
древней Руси, берестяные грамоты, граффити.   
Православная церковь,  народная культура, скоморошество.  

44. Раздел 4. Рос-
сия в 16-17вв. 

Мир к началу эпохи Нового времени.  Россия в начале 
XVI в.  

Происхождение понятия «Новое время», хронологические 
рамки и периодизация.   
Великие географические открытия. Открытие Америки. 
Первые кругосветные путешествия. Испанская конкиста в 
Америке и проникновение португальцев в Индию, Китай и 
Японию. Первые колониальные империи. Начало африкан-
ской работорговли.   

Смещение основных торговых путей в океаны. Расцвет пи-
ратства. Золотые и серебряные рудники, их значение для 
мировой экономики. «Революция цен». Становление капита-
листических форм производства и обмена в Западной Евро-
пе, «Второе издание крепостничества» в странах к Востоку 
от Эльбы.  
Формирование национальных государств в Европе. Понятие 
и отличительные черты абсолютизма.   

ИД-1 ук-5 
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Реформация и контрреформация в Европе. Крестьянская 
война в Германии.  «Охота  на  ведьм».  Рели-
гиозные  войны во  Франции. «Варфоломеевская 
ночь».  Османская империя (территориальный рост; госу-
дарственное и военное устройство).  Иран. Борьба с Осман-
ской империей.  Народы Кавказа в условиях противостояния 
Ирана и Османской империи. Расширение связей с Россией. 
Индия. Возникновение и расцвет империи Великих Мого-
лов. Проникновение португальцев и голландцев в Индию. 
Английская ОстИндская компания.  Китай. Расцвет Китая в 
правление династии Мин. Япония. Сёгунат Токугава. «За-
крытие» Японии.   

Завершение объединения русских земель под властью вели-
ких князей московских (включение в состав их владений 
Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани). 
Внешняя политика Российского государства в первой трети 
XVI в. Военные конфликты с Великим княжеством Литов-
ским, Крымским и Казанским ханствами.  

Великий князь Василий III Иванович. Усиление великокня-
жеской власти. Формирование аппарата центрального 
управления. Боярская дума. Первые приказы. Укрепление 
власти великого князя московского. Ликвидация удельной 
системы. Завершение формирования доктрины «Москва — 

Третий Рим», формула монаха Филофея. Идейно-

политическая борьба в Русской православной церкви. Взаи-
моотношения между светской и церковной властью. 

Эпоха Ивана IV Грозного   
Регентство великой княгини Елены Глинской. Период бояр-
ского правления. Принятие Иваном IV царского титула, за-
креплявшее  
представление о наследовании правителями России статуса 
византийских императоров.  
Правительство «Избранной рады». Оформление приказной 
системы органов центрального управления. Земская реформа 
— складывание органов местного самоуправления. Первые 
Земские соборы, вопрос о сословном представительстве в 
Российском государстве. Принятие общерусского Судебника 
1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. и усиление зависимости 
Русской православной церкви от государства. Реорганизация 
войска — Уложение о службе, формирование стрелецких 
полков. Падение правительства «Избранной рады».  
Опричнина. Споры о причинах и характере опричнины в ис-
торической науке. Послания Ивана Грозного о сущности са-
модержавной власти. Переписка с князем Андреем Курб-
ским. Опричный террор. Разорение крупнейших северо-

западных городов России — Новгорода и Пскова. Отмена 
опричнины. Последние годы царствования Ивана Грозного.   
Внешняя политика Российского государства. Военные 
столкновения с Великим княжеством Литовским (Речью По-
сполитой) и Швецией. Ливонская война: задачи войны и 
причины поражения России. Расширение политических и 
экономических контактов со странами Европы. Начало мор-
ской торговли с европейскими странами через гавани Белого 
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моря. Включение в состав России земель Казанского и Аст-
раханского ханств. Походы на Крым и набеги крымских ха-
нов на русские земли. Молодинская битва и ее историческое 
значение. Усиление российского влияния на Ногайскую орду 
и государственные образования Северного Кавказа. Поход 
атамана Ермака Тимофеевича и начало присоединения За-
падной Сибири.   
Социально-экономическое развитие страны. Аграрный ха-
рактер экономики Российского государства. Преобладание 
традиционных способов земледелия и натурального хозяй-
ства. Развитие ремесленного производства, специализации 
городского ремесла и внутренней торговли. Хозяйственная 
специализация регионов Российского государства. Внешняя 
торговля со странами Азии и Европы. Начало расцвета горо-
дов на волжском и беломорском торговых путях и упадка 
Новгорода и Пскова.  

Россия на рубеже XVI–XVII вв.   

Экономический кризис в Российском государстве конца XVI 
в. Крепостнические тенденции: фактическая отмена правила 
Юрьева дня (указы о заповедных и урочных летах). Соци-
альные и политические мотивы закрепощения крестьян. 
Крепостное право и поместное войско.  
Династическая ситуация после кончины Ивана Грозного. 
Царствование  

Федора Ивановича. Правление боярина Бориса Федоровича 
Годунова.  

Учреждение патриаршества. Строительство крепостей на 
южной границе и в Поволжье. Пресечение царской династии 
Рюриковичей. Земский собор и избрание на престол Бориса 
Годунова.   

Смутное время  

Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в 
России. Периодизация Смуты. Начало Смутного времени. 
Предпосылки системного кризиса Российского государства в 
начале XVII в. Обострение социальноэкономической ситуа-
ции. Голод 1601–1603 гг. Падение легитимности власти царя 
Бориса Годунова. Развитие феномена самозванства. Дина-
стический этап Смутного времени.  
Вторжение войска Лжедмитрия на территорию Российского 
государства при поддержке правящих кругов Речи Посполи-
той и Ватикана. Переход на его сторону населения южных и 
юго-западных уездов страны. Начало гражданской войны. 
Смерть Бориса Годунова и воцарение Лжедмитрия I.  
Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 
Лжедмитрия I.  

Углубление и расширение гражданской войны. Царствова-
ние Василия IV Ивановича Шуйского. Восстание против не-
го населения южнорусских и поволжских уездов Российско-
го государства. Социальные противоречия как движущая 
сила в гражданской войне. Повстанческое войско Ивана Бо-
лотникова. Разгром восставших.  
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Лжедмитрий II и его поход под Москву. «Воровской» лагерь 
в Тушино. Участие в движении самозванца отрядов из Речи 
Посполитой. Поддержка самозванца в центральных и севе-
ро-западных уездах страны. Оборона ТроицеСергиева мона-
стыря. Русско-шведский договор о военном союзе. Офици-
альное вступление Речи Посполитой в войну против Россий-
ского государства. Оборона Смоленска. Разгром Тушинско-
го лагеря Лжедмитрия II. Поражение русского войска в 
Клушинском сражении. Низложение царя Василия Шуйско-
го. Иностранная интервенция как составная часть Смутного 
времени.  
Кульминация Смуты. Договор о передаче престола польско-
му королевичу Владиславу. Договоры 1610 г. об избрании на 
престол королевича Владислава: перспектива ограничения 
царской власти боярской аристократией. Споры ученых о 
возможности включения России в русло центральноевропей-
ской (польской) политической модели.  
Подъем национально-освободительного движения. Форми-
рование Первого ополчения. Воззвания патриарха Гермоге-
на. Восстание в Москве. Падение Смоленска. Захват Велико-
го Новгорода и северо-запада страны шведскими войсками. 
Конфликт в рядах Первого ополчения. Образование Второго 
ополчения. Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. 
Избрание на престол Михаила Федоровича Романова: кон-
сенсус или компромисс?  
 Завершение Смутного времени. Установление власти ново-
го царя на территории страны. Военные действия против 
войск Речи Посполитой и Швеции. Русско-шведские перего-
воры и заключение Столбовского мирного договора. Потеря 
выхода к берегам Балтийского моря. Поход войска короле-
вича Владислава и запорожского гетмана П. Сагайдачного на 
Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью По-
сполитой. Утрата Смоленской и Северской земли. Цена пер-
вой в истории России гражданской войны.  

Россия в XVII в.  Ведущие страны Европы и Азии, 
международные отношения  

Война в Нидерландах против испанского владычества. 
Гражданская война в Англии.   
Международные отношения в XVII в. Экономические моти-
вы и религиозный фактор во внешней политике. Начало 
формирования системы равновесия. «Пороховая революция» 
и изменения в организации вооруженных сил европейских 
стран. Тридцатилетняя война (1618–1648) и Вестфальский 
мирный договор. Османская империя и ее противостояние со 
странами Европы.  Колонизации Северной Америки. Отно-
шения с индейцами. Приход к власти маньчжурской дина-
стии Цин в Китае.   
Социально-экономическое развитие России в XVII в. Вос-
становление разрушенной в Смутное время экономики стра-
ны. Возрождение прежней фискальной системы наряду с 
взиманием экстраординарных налогов.  

Преодоление демографического провала эпохи Смуты.  
Продвижение российских границ на восток до берегов Аму-
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ра и Тихого океана. Освоение огромных пространств Сибири 
русскими землепроходцами и крестьянами, историческое 
значение этого процесса.  Развитие торговли и ремесла. 
Углубление специализации отдельных районов, развитие 
торговых связей между разными районами страны, появле-
ние ярмарок всероссийского значения. Политика правитель-
ства в сфере внутренней и внешней торговли. Первые ману-
фактуры. Социальный статус их владельцев и характер при-
влечения рабочей силы.  
Общественные потрясения и трансформации XVII в. Про-
должение политики «закрепощения сословий». Ограничение 
мобильности посадского населения городов. Бессрочный 
сыск беглых и окончательное закрепощение крестьянства.  
Соляной бунт в Москве и серия городских бунтов на юге и 
севере страны, Псковско-Новгородское восстание, Медный 
бунт в Москве. Казацкокрестьянское восстание под руковод-
ством Степана Тимофеевича Разина.  
Соловецкое восстание.   

Политическое развитие Российского государства. Царь Ми-
хаил Федорович. Правительство патриарха Филарета.   
Царь Алексей Михайлович. Укрепление абсолютистских 
тенденций. Соборное уложение 1649 г. — общерусский свод 
законов. Ослабление позиций Боярской думы. Прекращение 
созывов Земских соборов. Укрепление приказной системы 
государственного управления.  Патриарх Никон. Спор о вза-
имоотношениях «священства и царства». Церковная рефор-
ма и раскол Русской православной церкви. Старообрядче-
ство.   
Царь Федор Алексеевич. Планы реформ в сфере управления 
и социальной политики. Отмена местничества.   
Внешняя политика. Восстановление утраченных в Смутное 
время позиций на международной арене. Смоленская война 
с Речью Посполитой.  
Строительство крепостей и укрепленных линий на южных и 
восточных рубежах Российского государства. Белгородская 
черта и ее роль в обеспечении безопасности южных границ и 
освоении новых земель.   
Обострение ситуации в Речи Посполитой. Усиление нацио-
нального, социального и религиозного гнета на западно-

русских землях в составе Речи Посполитой. Восстание под 
руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и 
решение о включении Украины в состав Российского госу-
дарства. Русско-польская война. Андрусовское перемирие. 
Возвращение Смоленских и Северских земель в состав Рос-
сии, присоединение Левобережной Украины и Киева. Ос-
новные задачи внешней политики на северо-западном 
направлении и на юге (русско-турецкая война, Бахчисарай-
ский мирный договор).   

Культура России в XVI–XVII вв.  
Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. 
Распространение грамотности. Решения Стоглавого собора 
об обучении духовенства.   
Появление книгопечатания в Западной Европе и в России 
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(Иоганн Гутенберг, Франциск Скорина, Иван Федоров). 
Культурно-историческое значение этого достижения.   
Издание азбук и букварей. Систематизация церковнославян-
ского языка в «Грамматике» Мелетия (Смотрицкого). Рас-
цвет историописания в эпоху Ивана Грозного («Степенная 
книга», «Лицевой летописный свод»). Летописные памятни-
ки и полемические сочинения Смутного времени. Издание 
печатного «Синопсиса». Расцвет житийной литературы — 

«собирание святыни» при митрополите Макарии («Великие 
Минеи Четьи»).   
«Домострой» — нравственное и практическое значение этой 
книги.  Формирование  старообрядческой  культуры  
(«Житие протопопа Аввакума»). Развитие шатрового зодче-
ства в XVI в. (церковь Вознесения в Коломенском, собор Ва-
силия Блаженного). Появление национального стиля в рус-
ской архитектуре XVII в. — «русское узорочье» (Теремной 
дворец в Кремле, церковь Троицы в Никитниках). Деревян-
ное зодчество. Новые веяния в живописи и архитектуре кон-
ца XVII в. Московское барокко. Развитие фресковой живо-
писи и иконописания (Симон Ушаков).   

Культура Возрождения, ее отличительные черты. Формиро-
вание культуры Нового времени. Ренессанс и барокко в За-
падной Европе. Гуманистический пафос Возрождения и ре-
лигиозная вера. Расцвет искусства  
Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, Леонар-
до, Рафаэль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература эпохи Воз-
рождения и барокко. У. Шекспир, Сервантес, Ф. Рабле.   
XVII  век  —  век  разума.  Научная  революция. Развитие экспериментального естествознания. Распространение учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. Новые философские системы и социальнополитические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Архитектура и живопись Европы в 
XVII в. От барокко к классицизму. Д. Веласкес. Европейская 
литература в XVII в. Ж.-Б. Мольер. Культура и искусство 
Востока в XVII– XVIII вв.  
Формирование представлений и стереотипов о России в Ев-
ропе. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основ-
ные каналы его проникновения. Распространение европей-
ских «диковин» в быту русской знати. Перевод памятников 
европейской литературы (басни Эзопа, сочинения по гео-
графии, грамматике, диалектике, риторике). Заимствование 
силлабического стихосложения из польской литературы и 
творчество Симеона Полоцкого. Европейская музыка и театр 
при московском дворе — оркестр Лжедмитрия, «цирк» ца-
ревича Алексея Михайловича, иноземные органисты и ор-
ганная музыка. Создание придворного театра — «Артаксерк-
сово действо». Появление иностранных живописцев в Ору-
жейной палате. Выдача царем Федором Алексеевичем 
«Привилегии» на создание в Москве Академии.  

 Раздел 5. 
Россия в 18в. 

  

Россия в эпоху преобразований Петра I  
Необходимость преобразований. Методы, средства, принци-
пы, цели реформ. Проблема цены преобразований.   
Вопросы о программе и планомерности преобразований. 
Роль государства и верховной власти в осуществлении ре-
форм. «Эволюционный» и «революционный» форматы пре-

ИД-1УК-5 
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образований.   
Перемены в структуре российского общества. Консолидация 
служилых чинов по отечеству в единое дворянское сословие 
(«шляхетство»): причины трансформации его прав и обязан-
ностей. Указ о единонаследии. Табель о рангах.   
Политика по отношению к купечеству и городу: расширение 
самоуправления и усиление налогового гнета («налоги в об-
мен на права»).   
Введение подушной подати и социальные последствия этой 
реформы. Упорядочивание крестьянского сословия и его но-
вая стратификация: владельческие, государственные и двор-
цовые крестьяне. Проведение первой переписи и введение 
ревизий как инструментов фискального контроля.  
Подушная подать и крепостное право.   

Общее и особенное в положении различных слоев общества 
в европейских странах и России.  
Преобразования в области государственного управления. 
Основные принципы и результаты: усиление самодержавной 
власти, централизация, развитие бюрократии. Пропаганда и 
практика этатизма. Последовательное внедрение принципа 
регулярства. Генеральный регламент и регламенты колле-
гий. Табель о рангах и ее роль в реализации принципа лич-
ной выслуги в бюрократии и в армии. Отличия за заслуги на 
службе государству. Первые ордена. Контроль и надзор 
(прокуратура и фискалы).  
Прекращение деятельности Боярской думы, временные ор-
ганы совещательного характера. Образование Сената, воз-
растание его роли в системе центрального управления. При-
казная система в правление Петра I и ее угасание. Учрежде-
ние коллегий: усиление централизации управления с одно-
временным использованием принципа коллегиальности при-
нятия решений.   
Реформы местного управления. Первая и вторая областные 
реформы. Поиск решений финансовых проблем на первом 
этапе Северной войны, меры чрезвычайного и временного 
характера. Решение фискальных проблем, укрепление еди-
ноначалия, попытки создания местных судебных органов.  
Расширение самоуправления в городах (от «бурмистрской» 
реформы к созданию Главного магистрата).   
Использование опыта европейских государств в преобразо-
вании управления, влияние Швеции, Пруссии, других стран.   
Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве 
столицы Российской империи. Роль Москвы в системе им-
перской власти и идеологии.  
Военная реформа Петра I. Строительство регулярной армии. 
Рекрутские наборы. Создание военного флота.   
Внешняя политика Петра I. Международное положение Рос-
сии к концу XVII в. и основные задачи ее внешней политики. 
«Вечный» мир с Польшей и русско-турецкая война 1686–
1700 гг. Крымские походы. Взятие КазыКермена и Азова.  
Изменение главного вектора внешней политики России на 
рубеже XVII и XVIII вв. Борьба за выход к Балтике — глав-
ная внешнеполитическая задача Петра I. Северная война 
1700–1721 гг. Победы российской армии: взятие Нотебурга, 
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Дерпта, Нарвы, Риги; битва при деревне Лесной. Полтавская 
битва и ее историческое значение. Победы флота у мыса 
Гангут и острова Гренгам. Завершение Северной войны. 
Ништадтский мир и его итоги.  
Восточная политика Петра I. Прутский поход 1711 г. Кас-
пийский поход 1722–1723 гг. Поиски путей в Индию.   
Взаимоотношения с Китаем (Нерчинский договор 1689 г., 
договор о торговых контактах через Кяхту).   
Реформы  в  дипломатической  сфере.  Орга-
низация  постоянных представительств в зарубежных 
странах. Организация консульств.   
Экономическое развитие. Политика меркантилизма и про-
текционизма, ее специфика для России (в сравнении с Ан-
глией, Францией). Особенности и противоречия развития 
тяжелой и легкой промышленности: поддержка государства, 
использование зависимого труда. Создание новых промыш-
ленных районов: строительство заводов, мануфактур, вер-
фей. Возникновение и развитие металлургии Урала.   
Внутренняя и внешняя торговля. Первый таможенный тариф 
(1724). Начало сооружения водно-транспортных систем. 
Вышневолоцкая система. Ладожский канал. Денежная ре-
форма.  
Социальный протест. Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 
гг. — волнения низов или борьба элит. Причины, основные 
участники, масштабы и цели восстаний в Астрахани, Башки-
рии, на Дону. Кондратий Булавин. Старообрядческое движе-
ние (Петр — «антихрист»).   
Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или сти-
хийное недовольство. «Дело» царевича Алексея: разрыв сы-
на с отцом или реальный заговор.   
Государство и церковь в эпоху Петра I. Монастырский при-
каз, начало секуляризации имущества и идеологии. Отмена 
патриаршества, учреждение Синода. Зарождение практики 
религиозной терпимости. Противоречия в положении пред-
ставителей других религий (мусульмане, буддисты, иудеи) и 
инославных конфессий (католики, протестанты).   
Преобразования в области культуры и быта. Интенсивное 
развитие светской культуры. Активизация западноевропей-
ских культурных заимствований. Перестройка повседневной 
жизни горожан и знати по европейскому образцу. Изменение 
положения женщин. Появление светских праздников и раз-
влечений.  
Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую 
почву западной архитектуры, живописи и музыки. Открытие 
первого общедоступного театра. Создание гражданского 
шрифта и начало книгоиздательства на русском языке.  
Возникновение прессы.  

Развитие образования и создание условий для научных ис-
следований и их начало. Открытие первого высшего учебно-
го заведения — Славяно-греколатинской академии — и ее 
значение в развитии просвещения в эпоху Петра I. Создание 
светских учебных заведений. Перевод научной литературы. 
Начало научного коллекционирования (Кунсткамера), указ о 
создании Академии наук.  
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Дискуссии о результатах и историческом значении реформ 
Петра I.  

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг.   

Вопрос о продолжении преобразований Петра I его преем-
никами. Сохранение основных параметров курса внутренней 
и внешней политики, определенной Петром I.   
Предпосылки и основные факторы политической нестабиль-
ности в России после Петра I. Незавершенность преобразо-
ваний в системе управления. Роль армии и гвардии. Фавори-
тизм. Неопределенность в престолонаследии. «Верхушеч-
ный» характер перемен во власти. Группировки внутри по-
литической элиты в борьбе за власть. Противостояние «ста-
рой» и «новой» знати. Приверженцы различных ветвей пра-
вящей династии.   
Насильственная смена правящих монархов (свержение 
Иоанна Антоновича и Петра III), отстранение от власти фак-
тических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона.   
Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка верховников», 
попытка ограничения самодержавия, цели ее сторонников и 
причины провала. Правление Анны Иоанновны, особенно-
сти ее внутренней политики. «Бироновщина» — суть явле-
ния, вопрос о «немецком засилье».  
Правление Елизаветы Петровны. Укрепление позиций дво-
рянства. Меры в сфере экономики (распространение моно-
полий, отмена внутренних торговых пошлин, учреждение 
дворянского и купеческого банков, протекционизм во внеш-
ней торговле, налоговая политика).  
Петр III — результаты его кратковременного правления в 
сфере внутренней политики, «Манифест о вольности дво-
рянской». Внешнеполитические акции Петра III. Недоволь-
ство его политикой в среде российского дворянства, армии, 
церкви. Причины свержения Петра III.   
Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II  

XVIII век — век Просвещения. Понятие «Просвещение». 
Теория естественного равенства. «Общественный договор». 
«Народный суверенитет»; Культ Разума. Идея прогресса.  
Трансформация абсолютных монархий. Парламентская мо-
нархия в Англии. Наследственные и выборные монархии. 
Трансформация представлений о государстве. Идеи правово-
го государства. Принцип разделения властей. Просвещенный 
абсолютизм.   
Модернизация как переход от традиционного к индустри-
альному обществу. Технический прогресс и промышленный 
переворот.   

Запад и Восток в XVIII в.: многообразие цивилизаций, их 
сходство и различия. Россия — «мост» между Западом и Во-
стоком.   
Проблема «равновесия» в рамках европейского «концерта» 
держав, устойчивые союзы, противоречия и конфронтация. 
Габсбурги во главе Священной Римской империи. Ситуация 
в Германии. Усиление Пруссии. Рост экономического и во-
енно-морского могущества Великобритании. Англофранцуз-
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ское противостояние. Семилетняя война и «дипломатическая 
революция» середины XVIII в.  
Колониальный период в истории Северной Америки. Война 
английских колоний за независимость. Образование Соеди-
ненных Штатов Америки. Декларация независимости США.   
Французская революция конца XVIII в. Декларация прав че-
ловека и гражданина. Якобинская диктатура, ее падение. 
Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. Борьба 
европейских держав против Французской революции и 
агрессивных устремлений постреволюционных властей 
Франции.   
Колониальный период в истории Латинской Америки.   

Традиционные общества Востока в условиях европейской 
колониальной экспансии. Османская империя. Индия. Кру-
шение империи Великих Моголов.  
Борьба европейских колонизаторов за доминирование. 
Ослабление Османской империи. Иран: периоды нестабиль-
ности.  

Китай. «Золотой» век эпохи правления маньчжурской дина-
стии Цин. Внешнеполитическая активность в отношении 
сопредельных территорий. «Закрытие» Китая.   

Международная торговля. Работорговля.   

Вопрос о просвещенном абсолютизме в России. Взгляды 
российских мыслителей по актуальным политическим и со-
циальным проблемам. Журналы и публицистика. Н. И. Па-
нин. М.М. Щербатов. Крестьянский вопрос в журналах Н. И. 
Новикова. Идеи А. Н. Радищева. Распространение масон-
ства.  
Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, результаты 
работы.  

Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. 
Реформа Сената, эволюция центральных отраслевых органов 
управления.   
Губернская реформа Екатерины II. Ее предпосылки. Основ-
ное содержание: создание отдельных от администрации су-
дебных органов, отраслевые учреждения на местах, привле-
чение сословий к местному управлению.   
Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяй-
ственных и социальных отношений. Положение крестьян-
ства и права владельцев крепостных крестьян. Вопрос о кре-
постном праве и положении крестьян в политике Екатерины 
II.   

Обострение социальных противоречий. Восстание под пред-
водительством Емельяна Пугачева. Его причины, движущие 
силы. Казаки, народы Урала и Поволжья. Участие крепост-
ных крестьян в период наивысшего подъема восстания. Цели 
и идеология восставших.   
Формирование сословной структуры российского общества. 
Положение дворянства: привилегии «благородного сосло-
вия» и политика правительства по укреплению роли дворян-
ства в качестве господствующего сословия.  
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Купечество. Гильдейское купечество: привилегии и обязан-
ности. Реформа города и ее суть с точки зрения создания 
общей социальной среды и самоуправления.  
Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация 
церковных владений, ее последствия для дальнейшей жизни 
монастырей.  
Национальная и конфессиональная политика Российской 
империи. Привлечение в Россию выходцев из стран Запад-
ной Европы и балканского региона. Роль колонистов и эми-
грантов в развитии сельского хозяйства, ремесла, промыш-
ленности и культуры России.   
Политика по отношению к старообрядцам, лицам инослав-
ных и нехристианских конфессий.  Национальная политика. 
Включение в состав российского дворянства представителей 
верхушки нерусских народов и территорий, вошедших в со-
став империи. Ликвидация Гетманства на Левобережной 
Украине, Запорожской Сечи.  
Вхождение в состав России Младшего и Среднего казахских 
жузов. Взаимоотношения с калмыками, народами Северного 
Кавказа и Закавказья.  Сибирь в XVIII в. Освоение Северо-

Западной Америки. Создание Российско-Американской 
компании.  
Экономическая политика правительства. Развитие промыш-
ленности и торговли в условиях сохранения крепостническо-
го режима. Появление ассигнаций. Промышленные пред-
приятия: их владельцы, характер применяемой рабочей си-
лы. Оброчная и барщинная форма крепостного хозяйства, их 
взаимосвязь с развитием рынка и крупного производства. 
Отходничество крестьян. Наемный труд на купеческих и 
крестьянских мануфактурах, формирование капиталистиче-
ского уклада в промышленности. «Капиталистые» крестьяне.  
Развитие инфраструктуры экономики. Ярмарки и их роль в 
развитии внутреннего рынка. Транспортные коммуникации: 
«почтовые» дороги, воднотранспортные системы. Россия в 
системе европейского и мирового рынка. 
Внешняя политика России середины и второй половины 
XVIII в. Россия — как одна из ведущих держав на междуна-
родной арене. Упрочение ее статуса, признание ее в качестве 
империи. Основные цели Российской империи во внешней 
политике.   
Предпосылки продвижения России к Черному морю: обес-
печение безопасности юго-западных границ, освоение тер-
риторий Приазовья и Причерноморья, развитие российской 
внешней торговли через Черное море, укрепление влияния 
России на Балканах. Войны с Османской империей и их ре-
зультаты.  
Освоение Новороссии, заселение края, развитие сельского 
хозяйства и промышленности, строительство новых городов 
и портов, деятельность российской администрации, развитие 
русской культуры.  
Политика России по отношению к Речи Посполитой. Линия 
на сохранение существующего политического строя Речи 
Посполитой и усиление российского влияния. Обеспечение 
интересов православного населения. Участие России в раз-
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делах Речи Посполитой. Вхождение в состав России Право-
бережной Украины, Белоруссии и Литвы.   
Роль России в решении важнейших вопросов международ-
ной политики. Россия в Семилетней войне. Российская «Де-
кларация о вооруженном нейтралитете».   

Россия и революция во Франции.  

Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутрен-
ней политики.  Вопрос о наличии определенной системы в 
правлении Павла I или хаотичности его мер. Укрепление са-
модержавия путем усиления личной власти императора, 
укрепления полиции, бюрократии. Политика по отношению 
к дворянству, крестьянству, крепостному праву. Указ «о 
трехдневной барщине». «Акт о престолонаследии». «Уста-
новление о российских императорских орденах». Павел I и 
Мальтийский орден.  

Внешняя политика Павла I. Ее цели. Борьба против влияния 
Французской революции и участие в коалициях против 
постреволюционной Франции. Итальянский и Швейцарский 
походы А. В. Суворова, их результаты и последствия. Взаи-
моотношения с Англией. Поворот во внешней политике Рос-
сии, переход к союзу с Наполеоном Бонапартом.   
Причины свержения Павла I. Дворцовый переворот 1801 г.    

Русская культура XVIII в.   
Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской 
культуры XVIII в.   
Школа и образование в России в XVIII в. Воспитание «но-
вой породы» людей — реформа образования Екатерины II. 
Начальное и среднее образование. Учреждение Московского 
университета.  

Культура разных сословий. Расширение «вольностей» дво-
рянства, дальнейшее формирование дворянской культуры. 
Галломания и англомания. Русская дворянская усадьба.   
Дальнейшее развитие естествознания в европейской науке, 
распространение идей атеизма и материализма. Усиление 
энциклопедического характера научной деятельности. Воль-
тер. Французская «Энциклопедия». Вольтер, Дидро, Руссо. 
Перемены в общественных науках. Светская философия. И. 
Кант, Д. Юм. Экономическая наука. Труды А. Смита. Лите-
ратура и искусство зарубежной Европы. Классицизм. Роко-
ко. Зарождение романтизма. Гете, Шиллер, Бернс. Культура 
и искусство стран Востока.   
Российская наука в XVIII в. Становление российской науки. 
Роль иностранных ученых, работавших в России (Л. Эйлер, 
Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его деятельности 
в истории русской науки и просвещения.   
Изучение страны — главная задача российской науки. Дея-
тельность Академии наук. Географические экспедиции. Ге-
неральное межевание земель Российской империи.  
Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние 
европейской художественной культуры.  
Массовый перевод иностранной литературы. Реформа сти-
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хосложения В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Пе-
реход к силлабо-тоническому стихосложению.  
Театр Ф. Г. Волкова и складывание системы Императорских 
театров. Крепостной театр и «крепостная интеллигенция».  
Создание Академии художеств, расцвет русского портрета. 
Достижения в области монументальной и портретной скуль-
птуры. Углубление контактов с европейскими странами в 
сфере художественного творчества. Развитие архитектуры. 
Творения Б. Ф. Растрелли, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, 
Дж. Кваренги, Д. Левицкого, В. Л. Боровиковского, Ф. И. 
Шубина, М. И. Козловского.   

66. Раздел 6. 
РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРИЯ В 
XIX — НАЧАЛЕ 
XX в. 

 

Россия первой четверти XIX в.   
Правительственный конституционализм начала XIX в. «Бли-
стательный век» Александра I: задуманное и осуществлен-
ное. Интеллектуальные последствия Французской револю-
ции конца XVIII в.: кризис Просвещения. Эпоха романтизма: 
эстетическое переосмысление прошлого, оправдание регио-
нальной специфики. Первые шаги национализма в Западной 
Европе. Становление концепции национального государства. 
«Негласный комитет» и «Непременный совет»: столкнове-
ние поколений в придворном окружении императора. Про-
екты реформ Сперанского и их реализация. Административ-
ные преобразования: учреждение министерств, реформа 
Государственного совета, рекрутирование нового чиновни-
чества. Российские реалии и французские образцы. Европей-
ская идея. Н. М. Карамзин и первые шаги русского консер-
ватизма. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два полюса 
общественной мысли первой четверти XIX в. Великая княж-
на Екатерина Павловна и отечественные консерваторы.  
Россия в системе международных отношений. Участие в ан-
тифранцузских коалициях. Тильзитский мир и его послед-
ствия. Участие России в континентальной блокаде. Россия в 
преддверии столкновения с империей Наполеона I.   
Отечественная война 1812 г.: характер военных действий. 
Влияние войны с Наполеоном на политическую и обще-
ственную жизнь страны. Война 1812 года, как война отече-
ственная. Бородинское сражение и его итоги и последствия 
для дальнейшего хода войны. Оставление Москвы. Марш-

маневр М. И. Кутузова и стратегия русской армии на завер-
шающем этапе войны.  
Заграничные походы русской армии. «Сто дней» Наполеона. 
Битва при Ватерлоо. Характер, последствия и итоги Напо-
леоновских войн. Роль России в освобождении Европы от 
наполеоновской гегемонии. Реставрация Бурбонов.  
 Венский конгресс и становление «европейского концерта». 
Российская империя и новый расклад сил в Европе. Полити-
ческая концепция легитимизма. Идейные основания и поли-
тическая роль «Священного союза» монархов. Политическая 
реакция второй половины царствования Александра I. 
«Александровский мистицизм». Конституционные хартии в 
Европе. Уставная грамота Российской империи: замысел, 
причина подготовки, авторы, последствия.   
Социальная эволюция российского «общества»: количе-

ИД-1УК-5 
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ственные и качественные показатели.  

Революционаризм в Европе. Карбонарии в Италии. Полити-
ческая доктрина Дж. Мадзини.   

Соединенные Штаты Америки. Экспансия американского 
фронтира на Запад. «Доктрина Монро».   
Война за независимость испанских колоний в Америке. Об-
разование латиноамериканских государств.   
Формирование традиций радикализма в России. Декабризм 
как политическая мысль и политическое действие. Опыт во-
енного переворота в Испании: модель военной революции. 
Причины зарождения движения декабристов. Первые декаб-
ристские организации: состав, программные установки. Се-
верное и Южное общества. «Конституция» Н. М. Муравьева 
и «Русская правда» П. И. Пестеля: два альтернативных 
осмысления будущего России. Смерть Александра I и дина-
стический кризис. Восстания на Сенатской площади и в Ки-
евской губернии. Следствие и суд над декабристами. Оценка 
восстания декабристов современниками и историками. Зна-
чение событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. для 
последующего царствования Николая I.   

Россия второй четверти XIX в.  
Государственный строй в николаевской России. Роль Соб-
ственной Его Императорского Величества Канцелярии в 
процессе выработки правительственных решений. Кодифи-
кация законодательства: подготовка, организация процесса, 
результаты. Второе отделение С.Е.И.В. Канцелярии и М. М. 
Сперанский. Значение Свода законов Российской империи в 
истории российской государственности. Специфика бюро-
кратического способа проведения реформ. Функции и значе-
ние Третьего отделения С.Е.И.В. Канцелярии.   
Крестьянский вопрос в царствование Николая I: секретные 
комитеты. Деятельность П. Д. Киселева в качестве министра 
государственных имуществ.  
«Киселевская реформа» государственных крестьян.   

Экономическое  развитие  второй  четверти 
XIX в. Начало железнодорожного строительства в России. 
Дискуссия о кризисе крепостного хозяйства. Финансовые 
преобразования Е. Ф. Канкрина: первоначальный успех и 
последовавшие трудности. «Польский вопрос» в политиче-
ской жизни России, Пруссии и Австрии.  

Русская общественная мысль второй четверти XIX в. Пред-
ставления о власти Николая I. Общественная мысль в России 
и немецкая классическая философия. Триада С. С. Уварова 
как государственная идеология: поиск формулы националь-
ной идентичности. Концепция «народности». Общественные 
настроения в николаевское царствование: консервативный 
разворот 1820-х гг. «Философические письма» П. Я. Чаадае-
ва: трансформация его взглядов. Славянофильство и запад-
ничество: общее и отличное. Политическая доктрина славя-
нофилов: царь и земля. Историософия К. С. Аксакова. Само-
державие в интерпретации славянофилов. Панславизм И. С. 
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Аксакова. Классическое русское западничество: персоналии, 
идеи, периодические издания. Зарождение «русского социа-
лизма». Государство, общество, община в интерпретации 
А.И. Герцена.   
Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти 
XIX в. Русско-иранская война (1826–1828). Политика России 
в восточном вопросе. Русско-турецкая война (1828–1829). 

Политика России на Кавказе: стратегические задачи и такти-
ческие приемы. Война на Северном Кавказе: причины, эта-
пы, последствия. Кавказское наместничество в системе 
управления Российской империи.   
Активизация политики на Дальнем Востоке. Н. Н. Муравьев-

Амурский.  

Россия и европейские революции. Реставрация Бурбонов во 
Франции. Монархия Габсбургов как многонациональное 
государство. Эра Меттерниха. Эпоха 1848 г. («Весна наро-
дов») и изменения во внутриполитическом курсе  

России.   

Российская империя второй четверти XIX в. и европейский 
консерватизм. Османская империя как «больной человек» в 
Европе.  Крымская война. Синопское сражение. Севасто-
польская оборона. Парижский мирный договор.  

Время Великих реформ в России.  Европа и мир в XIX в.  

Становление индустриальной цивилизации. Промышленный 
переворот в XIX в. Технический прогресс. Паровая эра. Ре-
волюция в сфере транспорта. новые формы производства, 
торговли и кредита. Изменение роли аристократии, эволю-
ция положения крестьянства. Новый статус буржуазии. По-
явление среднего класса, рождение индустриального обще-
ства. Возникновение организованного рабочего движения.  
Политика и общество. Утверждение конституционных и 
парламентских монархий. Развитие политических идеологий 
(консерватизм, либерализм, научный социализм). Профсо-
юзное движение. Империи и национальные государства.   
Ведущие страны Европы и мира во второй половине XIX в. 
Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. Французская 
республика. Парижская коммуна. Викторианская эпоха в 
Великобритании. Колониальная экспансия в Азии и Африке. 
Политика блестящей изоляции. Установление контроля над 
Египтом. Англо-бурская война. Образование Германской 
империи. Внутренняя и внешняя политика Бисмарка и новый 
политический курс Вильгельма II. Дуалистическая монархия 
Австро-Венгрия. Югославянский вопрос. Эпоха Рисорджи-
менто в Италии.   
Гражданская война Севера и Юга в США. Реконструкция 
Юга.   

Общества и страны Востока в условиях европейской коло-
ниальной экспансии. Япония. Преобразования эпохи 
Мэйдзи. Переход к политике завоеваний.   
Китай. Политический и экономический кризисы империи 
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Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов.   

Османская империя. Попытки проведения реформ. Танзи-
мат.   

Индия. Объявление Индии владением британской короны.   

Африка: от традиционного к колониальному обществу. Ко-
лониальный раздел Африки и антиколониальные движения. 
Суэцкий канал.   
Россия после Крымской войны. Поражение в войне и обще-
ственное мнение середины XIX в.   

Великие реформы Александра II как модернизационный 
проект. Понятие «ситуация реформ». Складывание новых 
отношений власти и общества: отмена крепостной зависимо-
сти крестьянства, введение земств, реформа городского са-
моуправления, Судебные уставы 1864 г.  
Университетский устав 1863 г. Временные правила о цензу-
ре и печати 1865 г.  

Крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, 
последствия. Роль редакционных комиссий в подготовке ре-
формы. Характер выкупной операции. Дискуссия о причи-
нах и значении отмены крепостного права.  
Модернизация социальной структуры российского общества 
как политический фактор второй половины XIX в. Бюрокра-
тия и «аристократическая оппозиция». Бюрократические 
«партии». «Просвещенное чиновничество»: братья Милюти-
ны, А. В. Головнин, В. А. Татаринов и др. Новое поколение 
российской бюрократии. Великий князь Константин Нико-
лаевич и «константиновцы»: «штаб» по подготовке Великих 

реформ.  
Чиновничество и общественные кружки. Бюрократия и про-
блема формирования представительной власти («конститу-
ционные» проекты П. А. Валуева, великого князя Констан-
тина Николаевича).   
Трансформация правительственного курса. Д. А. Толстой 
как министр народного просвещения. Судебные преобразо-
вания 1870-х гг. Военная реформа Д. А. Милютина. Полити-
ческий кризис конца 1870-х гг. Общественное брожение и 
поиск модели выхода из кризиса. «Диктатура сердца». «Кон-
ституция» М. Т. Лорис-Меликова.   
Социальные и экономические последствия Великих реформ. 
Состояние помещичьего хозяйства в конце XIX в. «Вишне-
вые сады» российского дворянства. Крестьянское хозяйство: 
дискуссия о «земельном голоде» рубежа XIX–XX вв. Кре-
стьянская община в меняющейся России: ее значение в ходе 
проведения крестьянской реформы 1861 г. Правовой статус 
крестьянина после реформы 1861 г.  
Индустриализация и урбанизация. Строительство железно-
дорожной сети. Развитие банковской сферы. Роль предпри-
нимателей в развитии экономической и культурной жизни 

России второй половины XIX — начала XX в. Меценаты и 
благотворители. Складывание новых социальных групп 
(земцев, земских служащих, представителей свободных 
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профессий, адвокатов, служащих акционерных компаний и 
т. д.). Появление рабочего вопроса в России.   
Трансформация общественной среды в 1860–1870-х гг. По-
явление новых страт и институтов, рост периодической пе-
чати. Роль «толстых журналов» в общественной мысли и 
общественном движении XIX в. Земское движение: лидеры, 
формы организации. Идеологические поиски второй поло-
вины XIX в. Классический либерализм в странах Западной 
Европы. Русский классический либерализм (Б. Н. Чичерин, 
К. Д. Кавелин, А. Д.  
Градовский) и его характерные черты (этатизм, антидемо-
кратизм, монархизм). Земский либерализм: программные 
установки, цели, представители. Западноевропейский и рус-
ский консерватизм (Ж. де Местр, Х. Доносо Кортес, Н. Я. 
Данилевский, К. Н. Леонтьев). Проблематика культурно-

исторических типов в построениях консервативных мысли-
телей.  
Феномен империи в Новое время. Типологизация империй. 
Империи морские и континентальные. Россия как континен-
тальная империя. Взаимодействие европейских империй 
(Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов, Османов). Импе-
рия и национальное государство: проблема соотношения. 
Национализм имперский и национализм повстанческий: по-
пытки формирования имперской нации в России.   
Принципы национальной политики Российской империи. 
Особенности управления окраинами. Имперский центр и ре-
гиональные элиты; их интеграция в общероссийскую. Цен-
тральная административная и органы самоуправления, со-
словные учреждения.  
Центральная власть и национальные движения. Польское 
восстание 1863 г. Ситуация в Белоруссии.  
Россия  как многоконфессиональное государство. Право-
славие. Католицизм. Лютеранство. Ислам. Иудаизм.  

Самоопределение России в условиях менявшейся Европы. 
Европейское направление внешней политики в годы цар-
ствования Александра II. Новое соотношение сил как ре-
зультат образования больших европейских держав  
(Германии и Италии). Новые акценты российской диплома-
тии: политика России в Средней Азии, ее включение в со-
став Российской империи. Конкуренция России и Велико-
британии. Взаимоотношения Российской империи с дальне-
восточными государствами (Китаем и Японией). Панславизм 
и славянский вопрос. Внешняя политика и общественное 
мнение конца 1870х гг. Русско-турецкая война (1877–1878): 

цена победы. Берлинский конгресс: вынужденные 
 уступки или дипломатическое  поражение?  
Внешнеполитический курс в царствование Александра III. 
Нарастающие конфликты с Германской империей. Русско-

французское сближение. Становление блоковой системы в 
Европе конца XIX — начала XX в. Кризис «европейского 
концерта».   
Складывание революционной традиции в России. Утопиче-
ский социализм в странах Западной Европы. Становление и 
развитие западноевропейского марксизма. Русское народни-
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чество: освоение и переосмысление наследия А. И. Герцена. 
Направления и эволюция народнической мысли: М. А. Баку-
нин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. «Земля и воля» 1860-х гг. 
Публицистика Н. Г. Чернышевского. «Государство», 
«народ», «интеллигенция» в построениях народников. Хож-
дение в народ. Революционный террор конца 1870 — начала 
1880-х гг. Деятельность организации «Народная воля». По-
пытки диалога власти и общества в 1878– 1881 гг. Убийство 
народовольцами императора Александра II.   
Начало царствования Александра III. Российская империя на 
развилке: дискуссия о проекте реформы Государственного 
совета М. Т. ЛорисМеликова. Манифест о незыблемости са-
модержавия. Вопрос о программе нового царствования: 
контрреформы или политика стабилизации. Контрреволю-
ционные устремления правительственных кругов. Идеологи 
консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и полити-
ка (К. П. Победоносцев, М. Н. Катков). Концепция «народ-
ной монархии» как основополагающий элемент официаль-
ной идеологии 1880–1890-х гг.   

Голод 1891–1892 гг. и кампания помощи голодающим: важ-
ная веха в истории общественного движения в России.   
Первые марксистские кружки. Особенности русского марк-
сизма рубежа XIX–XX вв. «Легальный марксизм». Склады-
вание Российской социалдемократической рабочей партии 
(РСДРП). Народничество 1880–1890-х гг.  
«Теория  малых  дел».  Круг  авторов  журнала 
«Русское богатство». Публицистика Н. К. Михайловского.   

Роль К. П. Победоносцева в первые годы царствования 
Александра III. Положение о мерах к охранению государ-
ственного порядка 1881 г.: «конституция Российской импе-
рии». Реформы образования: дискуссии на страницах печати 
и в Государственном совете. Университетский устав 1884 г. 
Цензурная политика. Земское положение 1890 г. Городское 
самоуправление.  
Национальная политика в царствование Александра III 
(национализм, русификация окраин).   
Экономический рост 1890-х гг.: причины и масштабы. Бум 
железнодорожного строительства. Строительство Трансси-
бирской магистрали. Формирование новых промышленных 
регионов. Эволюция финансовой политики конца XIX в.: Н. 
Х. Бунге, И. А. Вышнеградский, С. Ю. Витте. Финансовая 
реформа 1895–1897 гг. Общественные споры о «цене» золо-
того рубля. Теория протекционизма Ф. Листа и финансовая 
политика С. Ю. Витте. Роль государства в процессе модер-
низации по мысли С. Ю. Витте. Привлечение иностранных 
инвестиций. Российская промышленность и зарубежный ка-
питал.  

Россия на пороге XX в.  

Начало царствования Николая II: общественные настроения, 
ожидания. Земские адреса. Студенческое движение рубежа 
XIX–XX вв. Зарождение политических организаций и пар-
тий в России в конце XIX — начале ХХ в. Становление про-
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топартийной системы (кружок «Беседа», «Союз Освобожде-
ния», Русское собрание и т. д.). Характер и масштабы лево-
радикального движения. Второй съезд РСДРП: концепция 
партии нового типа. Нарастание политического кризиса.   
Деятельность В. К. Плеве в качестве министра внутренних 
дел. Бюрократия и политический террор. «Полицейский со-
циализм». «Правительственная весна» осени 1904 г. Проект 
политической реформы П. Д. Святополк-Мирского. Земский 
съезд ноября 1904 г. Банкетная кампания: французский ана-
лог 1848 г., задачи организаторов.   
Образование колониальных империй XIX — начала XX в. 
Столкновение интересов «великих держав» в Африке и 
Азии. Боксерское восстание в Китае.  
Стремление  России  укрепить  свои  позиции на Дальнем Востоке. Взаимоотношения России и Японии. Русско японская война.  

Система международных союзов в Европе и «кошмар коали-
ций». Складывание военно-политических блоков в Европе. 
Колониальная политика европейских государств. Мирные 
инициативы России и Первая Гаагская мирная конференция. 
Обострение международных отношений в начале XX в.  

Первая русская революция   

Дискуссия о причинах и характере революции, хронологи-
ческих рамках.  

Политическое движение в России и европейское обществен-
ное мнение.  

«Кровавое воскресенье»: научные споры о времени начала 
революции. Специфика массового движения 1905 г. Роль 
забастовочного движения в революции. Крестьянство и ре-
волюция. Национальное движение на окраинах империи. 
Всеобщая октябрьская политическая стачка. Манифест 17 
октября 1905 г. и его последствия. Особенности российского 
конституционализма. Проблема государственного строя Рос-
сийской империи в 1906–1917 гг. в публицистике начала XX 
в. и историографии. Учреждение «объединенного прави-
тельства». Формы политического насилия в 1905 г. Москов-
ское декабрьское вооруженное восстание.   
Правительство С. Ю. Витте: первоочередные задачи. Основ-
ные государственные законы в редакции 23 апреля 1906 г. 
Деятельность I Думы («Дума народного гнева»). Выборгское 
воззвание: концепция конституционной революции. Госу-
дарственная дума в системе центральной власти. II Государ-
ственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской револю-
ции.  

Российская империя в 1907–1914 гг.   
Партийная система России 1905–1917 гг. Характерные черты 
общероссийских политических партий. Социалистическое 
движение в условиях Первой русской революции. Россий-
ский либерализм начала XX в.: формы объединения, про-
граммные установки, тактика. Идейные устремления  
«нового либерализма». Либерализм и революция. Права че-
ловека в программных документах либеральных партий. 
Правомонархическое движение 1905–1917 гг. Черносотен-
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ные организации и правительство: сотрудничество и проти-
воречия. Национальные партии. Проблема собственности в 
программах политических партий. Национальный вопрос и 
политические партии.   
Представительная власть в России в 1906–1917 гг. в совре-
менной историографии. Государственный совет в политиче-
ской системе Российской империи. Государственная дума и 
традиции европейского парламентаризма. Формы диалога с 
правительством. Динамика изменений состава Государ-
ственной думы. Положения о выборах 11 декабря 1905 г. и 3 
июня 1907 г. Избирательная система. География выборов. 
Механизмы агитации.  
Избирательные кампании и печать.   

«Объединенный кабинет» и самодержавная власть. Проект 
системных преобразований П. А. Столыпина. Аграрная ре-
форма Столыпина: замысел, механизмы осуществления, по-
следствия. Землеустройство. Переселенческая политика. 
Бурный экономический рост в предвоенный период.  
«Третьеиюньская» политическая система. Столыпин и поли-
тические партии. Столыпинский кабинет в политической 
системе Российской империи. Реформы П. А. Столыпина в 
политико-правовом измерении. Репрессивная политика пра-
вительства. Политический кризис марта 1911 г. Убийство П. 
А. Столыпина. Дезорганизация Совета министров после 
кончины П. А. Столыпина. Избирательная кампания в IV 
Государственную думу: попытки правительства повлиять на 
ее исход и их неожиданный результат.   

Первая мировая война и Россия  
Подготовка к большой европейской войне. Гонка вооруже-
ний. Боснийский кризис 1908–1909 гг. Балканские войны. 
Общественные и историографические споры о зачинщике 
Мировой войны.   
Начало Первой мировой войны и российское общественное 
мнение.  

Этапы военных действий на Восточном фронте. Восточно-

Прусская операция.  
Галицийская битва. Битва на Марне. Вступление Османской 
империи в войну. Великое отступление 1915 г. Социальные 
последствия Мировой войны: массовая мобилизация, бежен-
цы, дезертиры. Рост влияния общественных организаций: 
Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов, 
Земгор.   
Первая мировая война и трансформация политической си-
стемы России: образование Ставки верховного главнокоман-
дующего, особых совещаний, фактическое ограничение сфе-
ры компетенции Совета министров, представительных 
учреждений. Формирование Прогрессивного блока, его тре-
бования. Дума и Совет министров: сотрудничество и кон-
фликты в условиях нараставшего политического кризиса. 
Роль Ставки верховного главнокомандующего. «Министер-
ская забастовка» августа 1915 г. Принятие Николаем II обя-
занностей верховного главнокомандующего. «Министерская 
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чехарда». Боевые действия 1916 г. Брусиловский прорыв. 
Битва при Вердене.  
Битва на Сомме. Думский штурм ноября 1916 г. Выступле-
ние П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 г. Убийство Г. Е. Распу-
тина. Продовольственный кризис в Петрограде. Обществен-
ные ожидания революции. Нарастание политических проти-
воречий в январе – феврале 1917 г.   

Культура в России XIX — начала XX в.  
Реформа народного просвещения в эпоху Александра I. По-
явление сети университетов. Развитие технических учебных 
заведений при Николае I. Влияние на систему образования 
реформ Александра II. Создание земских школ. Универси-
тетское образование. Численный рост читающей публики в 
XIX в. Периодическая печать в  
XIX — начале XX в. Феномен общественного мнения. Са-
лонная культура в XIX в.   
Основные направления развития и достижения мировой 
науки. Промышленная революция и ее роль в развитии тех-
ники и технологии. Выдающиеся достижения в области изу-
чения электричества, магнетизма, микромира. Новые теории 
в изучении живых существ. Эволюционная теория Ч. Дарви-
на. Возникновение генетики. Исследования в области фи-
зиологии человека и психологии.   
Вклад российских ученых в развитие мировой науки (работы 
Н. И. Лобачевского, периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева, открытия И. И. Мечникова и И. 
П. Павлова, удостоенные Нобелевской премии, и др.).  
Культура и искусство Европы и Северной Америки в XIX в.  

Архитектура и живопись. Ампир, эклектика, Европейские 
аналоги модерна (ар-нуво, югендштиль). Импрессионизм и 
постимпрессионизм. Литература. Реализм. О. Бальзак, Ч. 
Диккенс и др. Культура и искусство стран Востока.   
Формирование городского образа жизни и городской среды 
— доходные дома, водопровод, канализация. Развитие науч-
ных основ в архитектуре.  
Обращение к национальным основам — от «русско-

византийского» стиля К. А. Тона к «русскому стилю» Госу-
дарственного исторического музея.   
Завершение формирования русского литературного языка в 
произведениях А. С. Пушкина. Золотой век и Серебряный 
век русской литературы. Знакомство европейских читателей 
с сочинениями И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. 
Толстого. Развитие системы цензуры.  
Периодическая печать в XIX — начале XX в.   
Расцвет академической живописи в полотнах К. П. Брюлло-
ва, И. К. Айвазовского и А. А. Иванова. Переход к реалисти-
ческому искусству в произведениях участников «Товарище-
ства передвижных художественных выставок».   
Влияние стиля модерн в мировом и российском искусстве. 
Национальные мотивы в модерне. Неорусский стиль. Дви-
жение к конструктивизму — Эйфелева башня и гиперболо-
идные конструкции В. Г.  
Шухова.  
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Поворот к индивидуальному началу в творчестве художни-
ков объединения «Мир искусства». Авангард в работах В. В. 
Кандинского, К. С.  
Малевича, Н. С. Гончарова.  

Развитие национальной театральной и музыкальной культу-
ры. Постановка на сцене петербургского Большого театра 
оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Творения композито-
ров «Могучей кучки». Появление «режиссерского» театра — 

театральная система К. С. Станиславского и В. И. Немиро-
вича-Данченко. Мировое признание русской культуры. Про-
изведения П. И. Чайковского. Синтез театра, музыки и жи-
вописи в постановках С. П. Дягилева — «Русские сезоны» в 
Париже.  
Новые виды искусства — фотография и кино. 

 7. Раздел 7. 

Россия и 
СССР в со-
ветскую эпо-
ху (1917-1991) 

 

Великая российская революция (1917–1922) и ее основ-
ные этапы   

1917 год: от Февраля к Октябрю  

Кризис 1917 г. Причины революционного кризиса 1917 г. 
Первая мировая война как фактор революции. Нарастание 
наслаивавшихся друг на друга экономических затруднений: 
продовольственный, транспортный, топливный кризисы. 
Ошибки в мобилизации промышленности и ее результаты. 
Общественные настроения, отношение разных слоев обще-
ства и политических партий к власти и ее институтам нака-
нуне 1917 г. Конфликт между правительственными структу-
рами и Государственной думой. Требования «ответственного 
кабинета». Принципиальные изменения в составе офицер-
ского корпуса армии. Усталость широких кругов общества 
от войны. Вопрос о неизбежности революции.  
Свержение самодержавия и попытки выхода из политиче-
ского кризиса. Причины и формы взаимодействия Петросо-
вета и Временного правительства. Позиция лидеров россий-
ских социалистических партий по отношению к Временному 
правительству. Приказ № 1 и его влияние на армию. Основ-
ные направления политики Временного правительства: меж-
дународная политика, аграрная политика, введение граждан-
ских свобод, восстановление Патриаршества, подготовка 
выборов в Учредительное собрание. «Война до победного 
конца» и отношение народных масс к этому лозунгу.  
Политика большевиков по отношению к Временному прави-
тельству и ее динамика — от поддержки Двоевластия к ло-
зунгу «Вся власть советам!». Роль В. И. Ленина в выработке 
новой политики. Июльский кризис, конец Двоевластия, 
«Корниловский мятеж» и его подавление. Нарастание эко-
номических трудностей, радикализация широких народных 
масс, рост влияния большевиков. Свержение Временного 
правительства, захват власти большевиками в октябре 1917 
г.   
Значение «Декрета о мире» и «Декрета о земле». Осень 1917 
— весна 1918 гг. — «Триумфальное шествие советской вла-
сти» или «Эшелонный период Гражданской войны»?   
Гражданская война как особый этап рево-

ИД-1УК-5 
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люции 

 Причины Гражданской войны.  
Созыв и разгон Учредительного собрания. Создание совет-
ской республики. Национальный вопрос и сепаратистские 
движения. Декларация прав народов России и сепаратист-
ские движения. Формирование советской государственно-
сти: Совет народных комиссаров, Высший совет народного 
хозяйства и местные совнархозы. Создание ВЧК. Споры во-
круг национализации промышленности. Конституция 
РСФСР 1918 г.  
Брестский мир и борьба вокруг его заключения. Создание 
РККА. Военспецы. Восстание Чехословацкого корпуса. Вы-
ступление левых эсеров. Восстание в Ярославле. Революция 
в Германии и вывод немецких войск с территории России.   
Основные фронты Гражданской войны и военные действия-
на них. Интервенция иностранных войск. Идеология Белого 
движения и важнейшие антибольшевистские правительства: 
КОМУЧ, Директория, правительственные структуры А. В. 
Колчака, А. И. Деникина и Н. Н. Юденича. Удельный вес 
монархических, либерально-демократических и социалисти-
ческих течений в Белом движении и антибольшевистском 
лагере.  

Красный и белый террор.  Национальная политика «крас-
ных» и «белых» в ходе Гражданской войны. Создание Укра-
инской, Белорусской, Азербайджанской, Армянской и Гру-
зинской советских социалистических республик.   

Советско-польская война и ее результаты.   

Финальный этап Гражданской войны: поражение П. Н. 
Врангеля, окончание крупномасштабной Гражданской вой-
ны в России и постепенный переход в 1921–1922 гг. прави-
тельства большевиков к задачам мирного времени. Военные 
действия в Закавказье, Туркестане и на Дальнем Востоке. 
Дальневосточная республика.  
Военно-стратегические причины победы советских войск: 
центральное положение, разобщенность противника, пре-
восходство в мобилизационных ресурсах.  
Социально-экономические преобразования большевиков в 
годы Гражданской войны. Политика «Военного коммуниз-
ма». Причины и порядок формирования этой политики. 
Массовая национализация промышленности, «главкизм». 
Продразверстка и продотряды. Карточное распределение, 
сокращение сферы обращения денег. «Мешочники» и «чер-
ный рынок». Субботники, трудовые мобилизации и трудар-
мии. Дискриминационная политика по отношению к «быв-
шим».  
Ущемление реальных прав советов на местах за счет систе-
мы чрезвычайных органов — ревкомов и комбедов. Военно-

экономические причины победы советских войск: концен-
трация максимальных усилий на обеспечении армии, наве-
дение в тылу минимального порядка.  
Советские идеологические и культурные новации периода 
Гражданской войны. Государственная комиссия по просве-
щению и пролеткульт.  
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Законодательное закрепление равноправия полов. «Несвое-
временные мысли» М. Горького. «Монументальная пропа-
ганда» и разрушение памятников «старого режима». «Окна 
сатиры РОСТА». Агитационные плакаты. Национализация 
театров и кинематографа. Декрет об отделении церкви от 
государства и общий курс на секуляризацию общества. Ин-
ститут гражданского брака. Антирелигиозная пропаганда. 
Декрет о ликвидации безграмотности и его осуществление 
на практике. Реформа правописания, создание «единой тру-
довой школы». Политика пролетаризации высших учебных 
заведений, создание рабфаков. Центральная комиссия по 
улучшению быта ученых. Политика создания новых науч-
ных институтов. Искусство и революция. Творчество футу-
ристов (В. В. Маяковский), стихи С. А. Есенина и А. А. Бло-
ка, полотна К. С. Петрова-Водкина, К. Ф. Юона и Б. М. Ку-
стодиева. «Русский авангард» как культурный феномен 
международного значения.  
Послереволюционная волна российской эмиграции. Массо-
вая эмиграция и феномен Русского зарубежья. Отъезд из 
России значительного числа представителей творческой и 
научной интеллигенции. РОВС и «Сменовеховцы». «Союзы 
возвращения на Родину».  
 

  Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг.  
Революционная волна в Европе и мире после Первой миро-
вой войны. Крах империй и образование новых государств. 
Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 
Образование республики в Турции и кемализм.   
Версальско-вашингтонская  система. Унижение Германии. Формирование мирового порядка под англо французской гегемонией.

Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на «революционную 
волну». Послевоенная стабилизация. Рост влияния социали-
стических партий и профсоюзов.  
Советская Россия на исходе Гражданской войны. Социаль-
нополитические и экономические результаты «Военного 
коммунизма». Перетекание реальных властных полномочий 
от органов советской власти к партийным структурам. Эко-
номическая разруха. Размывание слоя кадровых рабочих — 

сокращение основной социальной базы советской власти. 
Значительное сокращение посевных площадей. Голод 1921–
1922 гг. «Помгол» и его деятельность. Изъятие церковных 
ценностей и преследование служителей культа. Нарастание 
социальной напряженности. Крестьянские восстания в Си-
бири, Поволжье и на Тамбовщине. Кронштадтское восста-
ние.   
Переход к Новой экономической политике. Выбор между 
тремя вариантами дальнейшего развития: усовершенство-
ванный «военный коммунизм», план ГОЭЛРО или «тактиче-
ское отступление». Роль В.И. Ленина в принятии плана 
НЭП.   
Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Переход от 
продразверстки к продналогу. Поощрение в сельской мест-
ности создания сельхозартелей и ТОЗов. Разрешение в мел-
кой промышленности частно-коммерческих отношений. 
Объединение крупной государственной промышленности в 
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хозрасчетные тресты и синдикаты. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–
1924 гг. и общее оздоровление финансовой системы. Созда-
ние Госбанка и Госплана РСФСР. Военная реформа 1924–
1928 гг.  
Создание СССР. Предпосылки и причины объединения со-
ветских республик. Создание ЗСФСР. Спор по поводу «ав-
тономизации» и «федерализации». Роль В.И. Ленина в со-
здании СССР по варианту  
«федерализации». Образование СССР и принятие конститу-
ции СССР 1924 г. Образование новых союзных республик в 
Закавказье и Средней Азии. Политика «коренизации» и ее 
результаты. Вопрос о фактической степени централизации 
Советского Союза.  
Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. Послевоенный ви-
ток политических репрессий в начале 1920-х гг. Принятие 
Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. Создание ОГПУ. «Фило-
софский пароход». Ликвидация небольшевистских партий и 
установление однопартийной политической системы. Соло-
вецкий лагерь особого назначения.   
Смерть В. И Ленина и борьба за «ленинское наследство». Л. 
Д. Троцкий против «триумвирата» И. В. Сталин – Л. Б. Ка-
менев – Г. Е. Зиновьев. Поражение Троцкого. Раскол «три-
умвирата» и складывание «объединенной оппозиции». По-
беда И. В. Сталина и его сторонников над оппозицией. Фак-
тический смысл номенклатурной системы назначений. 
Окончательное превращение партии большевиков во власт-
ную структуру. Результат политической борьбы в высших 
эшелонах советского руководства к концу 1920-х гг.  
Социальная политика и ее реализация в 1920-е гг. Обще-
ственные настроения и общественные организации. Полити-
ка государства в области материнства и детства. Борьба с 
беспризорностью. Деятельность С. А. Макаренко. Эманси-
пация женщин. Становление государственной системы здра-
воохранения. Социальные «лифты». Положение рабочих — 

биржи труда и проблема текучести. Феномен «лишенцев». 
Деревенский социум: бедняки, середняки и кулаки. Вопросы 
общественной морали. Советские праздники, советизация 
имен и топонимики.   
Политика советского руководства по отношению к церкви. 
«Обновленчество». Пропаганда атеизма. Позиция патриарха 
Тихона по отношению к советской власти. Декларация мит-
рополита Сергия.  
Культурное развитие в 1920-е гг. Политика ликвидации без-
грамотности и ее практические результаты к концу десяти-
летия. Создание национальных алфавитов. Институты крас-
ной профессуры. НЭП — как период массовых творческих 
экспериментов и относительно мирного сосуществования 
старых и новых тенденций. Создание самодеятельных твор-
ческих союзов: «Левый фронт искусств», РАПП и другие. 
Театральные новации Мейерхольда и Вахтангова. Феномен 
«революционной архитектуры»: дома-коммуны, конструкти-
визм как стиль зданий. «Попутчики» как часть творческой 
интеллигенции. «Внутренняя эмиграция» части литераторов. 
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Создание  
Госкино и государственная политика в области кинемато-
графа. Киноленты Эйзенштейна: «Броненосец Потемкин», 
«Стачка», «Октябрь».   
Свертывание НЭПа. Итоги экономического развития СССР к 
середине 1920-х гг. «Восстановительный рост» — его плюсы 
и минусы. «Ножницы цен». Кризисы НЭПа и их объектив-
ные причины. Дискуссия по поводу форм и темпов инду-
стриализации. Противостояние «Генеральной линии» и «Ле-
вого уклона». «Военная тревога» 1927 г. и ее значение для 
планов индустриализации. Попытки осуществить индустри-
ализацию в рамках НЭПовской экономики и их неудача. Ос-
новные причины отказа от НЭПа в конце 1920-х гг.  
«Великий перелом». Переход к политике форсированной 
индустриализации. Опора на внутренние источники, как 
следствие невозможности привлечения зарубежных инве-
стиций. Формирование директивно-плановой экономики как 
механизма мобилизации материальных и трудовых ресурсов. 
Выбор между приоритетным развитием группы отраслей 
«А» или «Б». «Великая депрессия» и ее значение для осу-
ществления планов индустриализации. Заготовительный 
кризис.   
Переход к политике массовой коллективизации. «Раскулачи-
вание» и создание системы МТС. Массовый голод в СССР в 
1932–1933 гг. «Трудодни» и роль личных подсобных хо-
зяйств.   
Наиболее значимые стройки первых пятилеток. Возникнове-
ние в СССР новых отраслей промышленности. Освоение за-
рубежных технологий и использование иностранных специ-
алистов.  
Влияние нарастающей международной напряженности на 
темпы и приоритеты индустриализации. Милитаризация 
экономики Советского Союза, первоочередное развитие 
оборонных производств. Позитивные и негативные резуль-
таты экономического развития СССР в 1930-е гг. Индустри-
альный рост, превращение СССР в индустриально-аграрную 
державу. Ликвидация безработицы. Проблема товарного де-
фицита и ее решение. Карточная система.   
Политические процессы в СССР в 1930-х гг. Противостоя-
ние «Генеральной линии» и «Правой оппозиции». Заверше-
ние складывания механизма власти единоличной власти 
Сталина. Процесс перетекания властных полномочий от пар-
тийных структур (Съезд, ЦК) к узкой группе партийного ис-
теблишмента (Политбюро). Окончательное свертывание 
внутрипартийной демократии. Завершение трансформации 
партии в основную властную структуру механизма управле-
ния СССР. Снижение значения собственно советских орга-
нов по сравнению с партийными инстанциями. Общее уси-
ление идеологического контроля над обществом: ужесточе-
ние цензуры, огосударствление всех сторон общественной 
жизни, введение паспортной системы, издание «Краткого 
курса» истории ВКП(б). Усиление роли органов государ-
ственной безопасности. Массовые политическое репрессии. 
«Шахтинское дело» и его последствия. «Московские про-
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цессы» 1936–1938 гг. «Большой террор» 1937–1938 гг. Ре-
прессии в армии. «Национальные операции». ГУЛАГ, с од-
ной стороны, как инструмент подавления активной и потен-
циальной оппозиции, а с другой стороны — как средство ре-
шения экономических задач.  
Советский социум в 1930-е гг. Конституция 1936 г. и ее 
практическое значение. Особенности положения социальных 
групп «Бывшие люди», «единоличники», и «трудпоселен-
цы». «Члены семьи изменника Родины» и «социально-

опасный элемент» — как социальная группа или вид пре-
ступления. Социальное положение советской номенклатуры. 
«Ударники» и «стахановцы». Урбанизация — плюсы или ми-
нусы этого процесса. Жилищная проблема в СССР 1930-х гг. 
Феномен «советского человека». Возвращение к традицион-
ным семейным ценностям. Пропаганда коллективизма и ин-
тернационализма. Массовый энтузиазм — причины и резуль-
таты. Массовый спорт. Пионерская организация. Движение 
рабселькоров. Культовые образы полярника, инженера-

новатора, красного командира, летчика.  
Культурная революция. Просвещение и образование в СССР 
в 1930-х гг. Переход от обязательного начального образова-
ния к массовой средней школе. Рост числа вузов и студен-
тов. Формирование интеллигенции нового поколения.   
Государственный контроль над сферой искусства. Создание 
творческих союзов. Утверждение социалистического реа-
лизма как единственного художественного метода. Создание 
новых научно-исследовательских центров. Концепция 
«соцгорода». Генеральный план реконструкции Москвы.  
Строительство метро. Тенденции в архитектуре и их вопло-
щение в 1930-е гг.  
Становление советского кинематографа. Музыкальное ис-
кусство и его образцы. Переход к патриотической интерпре-
тации отечественной истории.   
Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. Складывание 
Версальско-Вашингтонской системы мироустройства. Отказ 
советского руководства от ставки на мировую революцию и 
переход к концепции сосуществования с капиталистическим 
окружением. Вопрос о «царских долгах». Попытка Запада 
организовать экономическую и политическую блокаду 
СССР. Международное значение советских социальных ре-
форм. Договор в Рапалло и «Полоса признаний». «Военная 
тревога» 1927 г. и ее роль в определении советского внеш-
неполитического курса. Коминтерн и сеть других междуна-
родных прокоммунистических организаций и их роль в про-
движении советских идей в мире, подготовка иностранных 
политических кадров в СССР. Вступление СССР в Лигу 
наций.   
«Великая депрессия» 1929–1933 гг. на Западе и поиск выхо-
да из кризиса.  

Приход к власти в Италии и Германии фашистского и 
нацистского режимов.  

СССР и попытки создания системы коллективной безопас-
ности в Европе.  
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Агрессия Японии в Китае. Помощь СССР республиканской 
Испании и Китаю.  

  Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  Борьба со-
ветского народа против германского нацизма — ключе-
вая составляющая Второй мировой войны. 

Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Во-
оруженные конфликты на Дальнем Востоке. Широкомас-
штабная агрессия Японии против Китая. Инцидент у моста 
Марко Поло (Луогоцяо) в 1937 г.   
Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. Итало-

эфиопская война. Британско-франко-советские переговоры в 
Москве и нежелание Великобритании и Франции идти на 
договоренности с СССР. Советскогерманский договор 1939 
г. (пакт Риббентропа-Молотова) и секретные протоколы к 
нему. Споры вокруг его значения. Присоединение к СССР 
Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Бессара-
бии и прибалтийских республик. «Зимняя война» с Финлян-
дией.   
Начало Второй мировой войны и захватническая политика 
Гитлера. Несостоятельность обвинений СССР в равной от-
ветственности с Германией за развязывание войны.   
Оккупация нацистской Германией Польши; вступление в 
войну Англии и Франции; «Странная война», «линия Мажи-
но»; захват Германией Дании и Норвегии; разгром Франции; 
германо-британская борьба и захват Балкан; битва за Брита-
нию.  
 Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской 
Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 
1941/42 гг.  

Причины отступления советских войск. Массовый героизм 
советских воинов. Важнейшие сражения лета – осени 1941 г. 
Смоленское сражение, Киевское сражение, оборона Одессы, 
оборона Севастополя, Блокада Ленинграда.   
Победа под Москвой и ее историческое значение.   

Наиболее значимые решения советского правительства по 
организации отпора врагу: создание Государственного Ко-
митета Обороны, перевод промышленности на военные 
рельсы, массовая эвакуация промышленных мощностей, 
перманентная мобилизация.   
Принципиальная разница между стратегией СССР и страте-
гией гитлеровского Рейха. Крах немецкой стратегии блиц-
крига. Попытки советских войск развернуть контрнаступле-
ние весной 1942 г. сразу на нескольких участках фронта. 
Причины неудач этих наступательных операций.   
Нацистский оккупационный режим. Политика и практика 
геноцида советского народа нацистами и их пособниками. 
Генеральный план «Ост» и замыслы гитлеровского руковод-
ства относительно населения СССР. Попытки украинских 
националистов наладить сотрудничество с гитлеровской ад-
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министрацией. Массовые преступления гитлеровцев на вре-
менно оккупированной территории СССР. Бесчеловечное 
обращение гитлеровцев с советскими военнопленными.   
Становление партизанского движения в тылу противника.  

Нападение японцев на Перл-Харбор и вступление США в 
войну. Наступление Японии на тихоокеанском театре воен-
ных действий.   

Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до 
весны 1943 г. Наступление противника на Кавказ и Сталин-
град (план «Блау»). Строительство Волжской рокады. Ста-
линградские сражение — решающий акт коренного перелома 
в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. 
Ржевская битва. Советское наступление зимой – весной 1943 
г. Деблокирование Ленинграда. «Дорога Победы». Основные 
причины успеха советских войск в ходе зимнего контрна-
ступления.   
Жизнь советских граждан в тылу. Массовый трудовой геро-
изм. Движение «двухсотников» и «тысячников». Экономи-
ческое обеспечение перелома в войне. Значение эвакуиро-
ванных предприятий для экономики восточных регионов 
СССР.   
Попытки гитлеровцев наладить планомерную эксплуатацию 
оккупированных территорий. «Остарбайтеры». Расширение 
партизанского движения, создание Центрального штаба пар-
тизанского движения (ЦШПД).  
Партизанские рейды, партизанские края.  

Военные действия на Тихом океане и в Северной Африке.  

Сражение на Курской дуге и наступление Красной армии по 
всем фронтам до весны 1943 г. Курская битва и окончатель-
ный переход стратегической инициативы к Красной армии. 
Наступление под Ленинградом зимой 1944 г. «Битва за 
Днепр». Сражение на Правобережной Украине. Корсунь-

Шевченковская операция. Причины успеха советского 
наступления осенью 1943 г. — весной 1944 г.   
Рост выпуска военной техники в СССР, освоение новых об-
разцов вооружений.   
Новый  этап партизанского  движения.  Операция «Кон-
церт».  

Партизанские рейды за пределы СССР.  
 Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. 
Власов и власовцы. Национальные формирования. ОУН-

УПА. Отряды СС из народов Прибалтики.   
Военные действия в Италии.  

Окончательное освобождение территории СССР и освободи-
тельный поход в Восточную и Центральную Европу. Важ-
нейшие сражения: операция «Багратион», Ясско-

Кишиневская операция, Висло-Одерская операция, Берлин-
ская операция. Освобождение Праги. Капитуляция Герма-
нии.  
Наиболее известные факты фальсификации истории, связан-
ные с освободительной миссией Красной армии в Европе.  
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Начало восстановления экономики освобожденных регионов 
СССР.   

Меры по консолидации советского общества и укреплению 
патриотических начал в условиях войны. Использование до-
революционного исторического наследия (восстановление 
погон, учреждение орденов Александра Невского, Суворова, 
Ушакова и др.) Смягчение антирелигиозной политики и вос-
становление патриаршества в Русской Православной Церк-
ви.  
Культура в годы Великой Отечественной войны. Фронтовые 
концертные бригады. «Фронтовые киносборники». Плакаты 
Кукрыниксов. Поэзия и война. «Василий Теркин». Стихи и 
пьесы Константина Симонова.   
СССР и союзники. Формирование Антигитлеровской коали-
ции. Проблема «второго фронта». Ленд-лиз и его значение. 
«Армия Андерса». Иностранные воинские формирования в 
составе советских войск. Взаимодействие с болгарскими, 
румынскими и югославскими войсками в борьбе с гитлеров-
цами. Варшавское восстание. Действия «Армии Крайовой» и 
«Армии Людовой».   
Проблема открытия «второго фронта» в Европе. Операция 
«Оверлорд» и наступление войск западных союзников в 
1944–1945 гг.  
Советско-японская война 1945 г. и атомные бомбардировки 
японских городов со стороны США. Капитуляция Японии.  
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Фор-
мирование основ ялтинского послевоенного мироустрой-
ства.  
Судебные процессы над главными военными преступника-
ми: Нюрнбергский, Токийский, Хабаровский.   
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 
Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коали-
ции. Людские и материальные потери. Изменения политиче-
ской карты Европы.   

  Преодоление последствий войны. Апогей и кризис совет-

ского общества. 1945–1984 гг.   

Мир после Второй мировой войны  

Послевоенное восстановление экономики. «Поздний стали-
низм» (1945– 1953). «Холодная война» и ее влияние на соци-
ально-экономическое развитие страны. Необходимость но-
вого технологического рывка в свете военнотехнического 
противостояния с Западом. «Атомный проект», переход к 
турбореактивному самолетостроению, развитие ракетостро-
ения. Крупнейшие стройки десятилетия: Куйбышевская и 
Сталинградская ГЭС, Туркменский, Северо-Крымский и 
Волго-Донский каналы. «Сталинский план преобразования 
природы».   
Надежды в обществе на либерализацию политического ре-
жима. Новый виток массовых репрессий. «Борьба с космо-
политизмом». Голод 1946–1947 гг.   
«Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 
1960-х гг.). Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 
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Причины, обусловившие победу Н. С. Хрущева. Отказ от 
политики массовых репрессий и его последствия. ХХ съезд 
КПСС. Сокращение армии, ставка на ракетные войска. 
Успехи в освоении космоса.  
Завершение в СССР процесса урбанизации и экономические 
последствия этого. Начало формирования слоя несменяемых 
руководителей.  
Поиск командой Хрущева новых методов интенсификации 
экономики. Создание совнархозов. Освоение Целины и дру-
гие новации в сельском хозяйстве. Практические результаты 
реформ. Важнейшие достижения СССР в этот период: реше-
ние жилищной проблемы, лидирующие позиции в исследо-
ваниях космоса и компьютерных технологиях. Замедление 
темпов роста экономики к середине 1960-х гг.  
Изменения в общественных настроениях. Феномен «шести-
десятников». Ослабление «железного занавеса». Развитие 
туризма (в том числе — международного). Московский фе-
стиваль молодежи и студентов 1957 г. Московские кинофе-
стивали. Антирелигиозная политика. Кампания против 
«формализма и абстракционизма».   
Причины отстранения Хрущева от власти.   
Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 
1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. Принцип коллек-
тивного руководства. Выбор стратегического пути развития 
страны в середине 1960-х гг. Реформа по внедрению в эко-
номику принципов экономического стимулирования и при-
чины ее свертывания. Взаимоотношения союзного центра и 
республик СССР. Возрастание роли и значения ВПК и ТЭК. 
Освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири и 
их значение. Строительство БайкалоАмурской магистрали. 
Проекты международного сотрудничества с Европой (газо-
провод «Дружба») и экономические санкции.   
СССР — вторая экономика мира. Динамика экономического 
развития СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. по 
сравнению с ведущими странами Запада. Причины снижения 
темпов экономического развития и появления кризисных 
явлений к началу 1980-х гг. Отставание в производительно-
сти труда, в компьютерных технологиях, в наукоемких от-
раслях промышленности. Рост «теневой экономики».   
Ситуация в сельском хозяйстве. Причины неудач в решении 
продовольственной проблемы. Вынужденное увеличение 
импорта зерна.   
Советское общество в период «позднего социализма». Прио-
ритеты социальной политики. Повышение культурно-

образовательного уровня и материального благосостояния 
граждан. Ликвидация бедности. Формирование советского 
«среднего класса». Рост потребительских запросов населе-
ния и обострение проблемы товарного дефицита.   
Принятие Конституции СССР 1977 г. Рост влияния КПСС. 
Увеличение привилегий номенклатуры к началу 1980-х гг. 
Общественные настроения и критика власти. Феномен «ше-
стидесятников». Диссиденты. Уход молодежи в неформаль-
ные движения (КСП, хиппи и др.). Снижение доверия к гос-
ударственным СМИ. «Самиздат» как социальный феномен. 



46 

 

Правозащитное движение. Потребительские тенденции в со-
циуме. Рост «теневой экономики». Состояние советского 
социума к 1985 г.  
Национальный вопрос в послевоенном СССР. Курс на вы-
равнивание социального и культурного уровней развития 
республик СССР, формирование в этих республиках нацио-
нальной интеллигенции. Попытки советского руководства 
создать новую историческую общность — «советской 
народ». Причины неудачи этой политики. Нарастание наци-
оналистических настроений в республиках в первой поло-
вине 1980-х гг.  
 Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг. Начало «холодной 
войны» и формирование биполярного мира. Важнейшие 
причины, обусловившие советско-американское соперниче-
ство. Образование ГДР и ФРГ. СССР и война в Корее. «План 
Маршалла». Создание НАТО и ЕЭС. Смысл «холодной вой-
ны» как комплексного противостояния в экономической, во-
еннотехнической, дипломатической, идеологической и куль-
турной сферах. Соотношение сил просоветского и проаме-
риканского блоков. Попытка Хрущева добиться потепления 
международных отношений во второй половине 1950-х. 
Берлинский и Карибский кризисы. Достижение военного па-
ритета по обычным и ядерным вооружениям.   

Восстановление суверенитета Японии; ориентация на США. 
Образование Китайской Народной Республики. Мао Цзэдун 
и его роль в истории Китая; «Большой скачок»; реформы 
Дэн Сяопина и их роль в модернизации Китая. Обретение 
 независимости  странами  Юго-Восточной 
Азии. Индокитайские войны. Индия. Поиски «индийской 
национальной идеи». национальноосвободительное движе-
ние. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. Обре-
тение независимости. Индия и Пакистан. Преобразования 
Дж. Неру в Индии. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в.   

 Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зави-
симости, движение неприсоединения, формирование стран 
«третьего мира», поддержка СССР национально-

освободительного движения в Азии и Африке.   
Советско-американское соперничество в Латинской Амери-
ке. Кубинская революция. Сандинистская революция в Ни-
карагуа. Чилийский путь к социализму.   
Арабские страны и возникновение государства Израиль. По-
зиция СССР в Арабо-израильском противостоянии.  
Антиимпериалистическое движение в Иране.   

Агрессия США во Вьетнаме. Разрядка напряженности; «Во-
сточная политика» ФРГ. Совещание по безопасности и со-
трудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки.   
 Складывание системы информационного давления на СССР 
и его союзников — радиостанции «Радио Свобода», «Голос 
Америки», «Немецкая волна», «Русская служба Би-би-си», 
информационное агентство ЮСИА, и т. д. Создание СЭВ и 
ОВД.   

Политика СССР по отношению к странам социалистическо-
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го содружества. Советско-китайские отношения. СССР и 
война во Вьетнаме. Разрядка международной напряженности 
в 1970-е гг. Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. 
Проекты экономической интеграции СССР и Западной Ев-
ропы (газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, поставки со-
ветского газа и нефти за рубеж). КОКОМ, поправка Джексо-
на-Вэника и другие попытки не допустить СССР до передо-
вых западных технологий, особенно военного и двойного 
назначения.   
Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой 
половине 1980-х гг.: обострение советско-американских и 
советско-китайских отношений, международная реакция на 
ввод советских войск в Афганистан, политический кризис в 
социалистической Польше. Сокращение валютных доходов 
СССР после заключения соглашения США и ОПЕК о сни-
жении мировых цен на нефть.  
Развитие культуры и искусства СССР в послевоенный пери-
од. «Сталинские высотки». От «сталинского ампира» — к 
функциональной архитектуре. Новые тенденции в живописи, 
литературе, театре. Формирование в рамках социалистиче-
ского реализма целой гаммы художественных стилей. «Лей-
тенантская проза». «Деревенская проза». Метареализм.  
Живопись — от «сурового стиля» до импрессионизма. Вы-
ставка «30 лет МОСХ» и разгром «второго русского аван-
гарда». «Бульдозерная выставка». Поэтапная легализация 
нонконформистского изобразительного искусства.  
Создание крупных мемориальных комплексов, увековечи-
вающих память о Великой Отечественной войне.  
Переход к индустриальному домостроительству. «Хрущев-
ки» и «брежневки». Возведение Останкинской телебашни и 
олимпийских объектов в Москве.  
Феномен «авторской песни». Творчество Ю. И. Визбора, В. 
С. Высоцкого, О. Г. Митяева, Б. Ш. Окуджавы, и др. Во-
кальноинструментальные ансамбли. Русский рок.  
Советский кинематограф послевоенного периода. От «Мало-
картинья» позднего сталинизма к «Советской новой волне». 
Награды советских фильмов на зарубежных кинофестива-
лях. Комедии Л. И. Гайдая. Появление в 1980-х годах кино-
фильмов «массового» жанра — первые советские фильмыка-
тастрофы и боевики. Расцвет советской мультипликации и ее 
мировое признание.   
Развитие телевидения. Многосерийные телефильмы и теле-
сериалы. Телепрограмма «Время». Эстрадно-

развлекательные циклы передач на телеканалах   
Формирование культурного андеграунда.  

8. Раздел 8. 
СОВРЕМЕН-
НАЯ РОС-
СИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
(1991–2022)   

Россия в 
1990-е гг.  

Экономическое и социально-политическое развитие России 
в 1990-х гг. Отказ от советской планово-директивной систе-
мы в сторону рыночной экономики. Команда реформаторов. 
Программа экономических реформ и ее реализация. Вопрос 
о неизбежности применения «шоковой терапии». Ваучерная 
приватизация — позитивные и негативные аспекты. Причины 
отказа от альтернативных проектов приватизации. Свобода 
внешней торговли, свобода выезда за рубеж, окончательное 
крушение железного занавеса, хождение иностранной валю-

ИД-1 ук-5 
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 ты. Рост зависимости экономики от международных цен на 
энергоносители.   

Нарастание негативных последствий реформ. Безработица, 
деиндустриализация, «челноки», криминализация общества, 
падение жизненного уровня большинства населения, имуще-
ственное расслоение, формирование олигархата. Финансо-
вые пирамиды. Залоговые аукционы. «Новые русские». Сме-
на ценностных ориентиров. Экономический кризис 1998 г. 
Кризис образования и науки. Феномен «Утечки мозгов». 
Демографические последствия трансформационного шока. 
Новая роль религии и Церкви в постсоветской России.  
Складывание системы независимых СМИ. Использование 
газет и телеканалов в информационных войнах.  
Центробежные тенденции. Центр и российские регионы, 
подписание Федеративного договора 1992 г. Борьба за вос-
становление конституционного порядка в Чечне. Хасавюр-
товские соглашения.  
Особенности политических процессов 1990-х гг. Б. Н. Ель-
цин и его окружение. Складывание и особенности многопар-
тийности 1990-х гг. Основные политические партии и дви-
жения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Нарастание про-
тиворечий по поводу хода и результатов реформ между пре-
зидентом и Верховным Советом. Политический кризис 1993 
г. и его разрешение. Принятие Конституции РФ 1993 г. Бо-
лезнь Ельцина и снижение управляемости страной. Назначе-
ние премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие перед 
ним первоочередные задачи. Победа над международным 
терроризмом в Чечне.  
Внешняя политика. Курс США и НАТО на мировую гегемо-
нию в рамках построения однополярного мира. Начало рас-
ширения НАТО на восток. Распад Югославии. Попытки ру-
ководства РФ найти взаимоустраивающие формы сотрудни-
чества со странами Запада. Завершение вывода российских 
войск из Европы. Заключение с США договора СНВ-2. 

Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. 
Бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 г. как пе-
реломный момент взаимоотношений России с Западом.  
Начало интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве. Проблема «советских долгов». Каспийский тру-
бопроводный консорциум.  
Миротворческая миссия России в Приднестровье и Южной 
Осетии. Роль России в урегулировании армяно-

азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха.   
Культура России в конце XX века. Активизация культурных 
контактов с Западом, засилье иностранной литературы и ки-
нопродукции. Проникновение в Россию зарубежных благо-
творительных фондов, оказывавших финансовую помощь в 
обмен на идеологическую лояльность. Деление сферы куль-
туры на два сегмента — «государственномуниципальный» 
(получавший финансирование от государственных или му-
ниципальных структур) и «коммерческий» (живущий за счет 
спонсоров или коммерческой выручки).   

Бурный рост шоу-бизнеса и индустрии развлечений. Ком-
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мерциализация кино и телевидения. Сокращение количества 
производства отечественных кинолент. Возрастание роли 
телевидения. Появление новых форматов телепередач: ток-

шоу, реалити-шоу, ситкомов. Телереклама. Видеоклипы. 
Спутниковое и кабельное телевидение. Преобладание «лег-
ких жанров»: детектив, фантастика и фентези, «женские ро-
маны» в литературе, эстрада, «русский шансон» и поп-

музыка в музыкальной сфере. Театр постсоветской России — 

от эйфории к осознанию коммерческой зависимости. Воз-
рождение театральной антрепризы. Создание телеканала 
«Культура» как попытка противостоять натиску массовой 
культуры. Феномен «актуального искусства». Соцарт как 
новый стиль в живописи и театре. Новые формы творчества: 
артобъекты, инсталляции, перформансы.  

Россия в XXI в.  

Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой 
истории начала XXI в. Постиндустриальное общество. Ин-
тернет. Информационная революция. Информационная эко-
номика. Экономические кризисы. Глобализация и регио-
нальная интеграция. Интеграционные процессы в Евразии, 
Тихоокеанском и Атлантическом регионах.   

Новые социальные и культурные проблемы. Проблемы кли-
мата, экологии и демографии. Межэтнические конфликты. 
Миграционный кризис.  
Пандемия. Нарастание разрыва между богатыми и бедными.  

Новая научная картина мира: открытия в области астроно-
мии, физики, биологии, химии, медицины, генной инжене-
рии. Когнитивные науки и искусственный интеллект. Борьба 
с терроризмом.   
Особенности внутри- и внешнеполитического развития от-
дельных стран Европы и США. Интеграционные процессы в 
мире. Модернизационные процессы в странах Латинской 
Америки, Азии и Африки в конце XX в. — начале XXI века.  
Государства на постсоветском пространстве в Европе и 
Азии.  

Интеграционные процессы в Евразии.  

Проблемы формирования новой системы международных 
отношений. Борьба с международным терроризмом. Стрем-
ление США установить свою монополию в мире. Расшире-
ние НАТО и Европейского союза на восток. Возрастание ро-
ли Китая на международной арене.  
Восстановление лидирующих позиций России в междуна-
родных отношениях. Последовательное отстаивание Россией 
концепции многополярного мира.  
Экономическое и социально-политическое развитие России 
в начале XXI в. Избрание в 2000 г. В. В. Путина президен-
том России. Приоритеты нового руководства страны. Пре-
одоление противостояния парламента и правительства. 
Укрепление «вертикали власти», создание федеральных 
округов. «Равноудаление» бизнеса от власти. Восстановле-
ние в Чечне конституционного порядка. Разграничение 
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властных полномочий федерального центра и регионов. 
Приведение местного законодательства в соответствие с фе-
деральным. Переизбрание В. В. Путина президентом в 2004 
г., главные положения его политической программы. Рост 
устойчивости политической системы России, консолидация 
ведущих политических сил страны. Борьба с терроризмом на 
территории РФ. Избрание в 2008 г. президентом РФ Д. А. 
Медведева, деятельность В. В. Путина на посту председате-
ля Правительства. Принятие новой военной доктрины 
(2010). Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 
2018 гг.  

Конституционный референдум 2020 г.  

Устойчивый экономический рост. Курс на сбалансирован-
ный бюджет, минимизацию инфляции, повышение уровня 
жизни населения, технологическую модернизацию. Сниже-
ние роли нефтегазовых доходов в бюджете страны.   
«Цифровой прорыв» — стремительное проникновение циф-
ровых технологий во все отрасли жизни. Широкое внедре-
ние интернет-технологий в производство, связь, и их влия-
ние на медиа-сферу. Распространение в России различных 
социальных сетей, формирование интернет-сегмента эконо-
мики.  
Политика построения инновационной экономики. Технопар-
ки. Инновационный центр «Сколково». Восстановление 
научного потенциала. Крупнейшие инфраструктурные про-
екты. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Госу-
дарственная программа повышения рождаемости. Политика 
борьбы с «цифровым неравенством» — система государ-
ственных мероприятий, направленных на повсеместное 
внедрение ширкополосного интернет-доступа, цифрового 
телевидения и мобильной телефонии.  
Перевооружение армии. Влияние международных санкций, 
введенных в 2014–2022 гг. на экономику России. Общие ре-
зультаты социально- 

экономического развития РФ в 2000–2022 гг.  

Внедрение в России «Болонской системы» образования. Си-
стема ЕГЭ. Негосударственные вузы и школы. Позитивные 
и негативные аспекты образовательной реформы.  
Миграционная политика РФ, рост продолжительности жизни 
и уровня рождаемости. Демографические итоги первого два-
дцатилетия XXI в. Пандемия КОВИД и ее влияние на эконо-
мику России. Демографические потери от пандемии. Успехи 
в разработке вакцины от КОВИД.  
Культура России в начале XXI в. Бурный рост числа теле- и 
радио- каналов в связи с переходом к цифровому вещанию. 
Отечественные ток-шоу. Интернет-телевидение.  
Новые тенденции в российской музыке, литературе, живопи-
си, кинематографе и архитектуре. Русский рок, русский рэп. 
Рост числа отечественных кинофильмов, в том числе — вы-
сокобюджетных.   
Новые векторы градостроительного зодчества: развитие 
метрополитена в Москве и других городах России, олимпий-
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ские объекты в Сочи.   
Феномен социальных сетей, блогерство и видеоблогерство, 
сетевая культура. Видеоигры как культурный феномен. Ро-
левое движение.   
Внешняя политика в 2000–2013 гг. Теракт в США 11 сен-
тября 2001 г. и последовавший за ним ввод войск США и их 
союзников в Афганистан. Свержение режима Каддафи в Ли-
вии. Попытки России наладить равноправный диалог с Запа-
дом. Позиция России по отношению к АнглоАмериканскому 
вторжению в Ирак в 2003 г., интервенции стран НАТО в Ли-
вию, вводу войск коалиции западных стран в Афганистан, и 
вмешательству США и их союзников в гражданскую войну в 
Сирии. Вступление РФ в ВТО. Продолжение расширения 
НАТО на восток. Отказ НАТО учитывать интересы России.   
Отход России от односторонней ориентации на страны Запа-
да, ставка на многовекторную внешнюю политику. Вступле-
ние РФ в ШОС и БРИКС.  
Китайский вектор внешней политики России. Латиноамери-
канский вектор внешней политики России. Россия и Венесу-
эла.  
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 
Создание ОДКБ. Образование Союзного государства России 
и Белоруссии. Последовательное развитие экономической 
интеграции: ЕврАзЭС – ЕЭП – ЕАЭС.   
Феномен «цветных революций»  в  мире  и  на постсоветском пространстве. Россия и «оранжевая революция» 2004 г. на Украине. Газовые споры с Украиной. Нападение Грузии на Южную Осетию и российских миротворцев в 2008 г. «Арабская весна» и ее влияние на международную 
политику. Создание на ближнем Востоке экстремистской 
квазигосударственной группировки ИГИЛ (организация, за-
прещенная в РФ).  

Внешнеполитические события 2014–2022 гг. Вступление 
мира в период «политической турбулентности». Провозгла-
шение руководством Грузии и Украины курса на вступление 
в НАТО. Критическое для национальной безопасности Рос-
сии приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим 
границам. Украина в фарватере антироссийской политики 
США и НАТО. Односторонний выход США из договора о 
ракетах средней и малой дальности. Газопроводы СП-1 и 
СП-2, а также «Южный поток», отношение США и их союз-
ников к этим экономическим проектам как к политическим 
инструментам России.   
Государственный переворот 2014 г. на Украине и его по-
следствия. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, 
создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. 
Нарастание напряженности во взаимоотношениях с США и 
их европейскими союзниками.   
Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с 
террористическими силами ИГИЛ (организация, запрещен-
ная в РФ).  
Успешная деятельность российского воинского контингента 
в Сирии.   
Попытки «цветных революций» в Белоруссии и Казахстане и 
их роль в политике создания вокруг России «пояса неста-
бильности». Роль ОДКБ в сохранении стабильности в Казах-
стане.  
Помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусной 
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инфекцией.   

Обострение конфликта и периодические боевые действия в 
Нагорном Карабахе, роль России в их урегулировании.  
Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной 
безопасности России. Вооруженные провокации на Донбас-
се. Вооруженные провокации и подготовка украинским ре-
жимом силового захвата республик Донбасса. Официальное 
признание ЛНР и ДНР Россией.   
Начало специальной военной операции на Украине. Санкци-
онное давление стран Запада на Россию, попытки ее изоля-
ции от остального мира. Цели специальной военной опера-
ции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Тематический план самостоятельной работы 

 

 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельной  
работы 

Количе-
ство ча-

сов 

Рекомендуемые источники ин-
формации (№ источника) 

основ-
ная (из 

п.8 
РПД) 

дополни-
тельная 
(из п.8 
РПД) 

(интернет-

ресурсы) (из 
п.9 РПД) 

1. История как наука 2 1-8 1-10 1-6 

2. 

 

Народы и государства на террито-
рии современной России в древно-
сти. Русь в 9-первой трети 13в. 

2 

 

1-8 1-10 

 

1-6 

 

3. Русь в 13-15вв. 4 1-8 1-10 1-6 

4. Россия в 16-17вв. 4 1-8 1-10 1-6 

5. Россия в 18в. 4 1-8 1-10 1-6 

6. Российская империя в 19-начале 
20в. 

4 1-8 1-10 1-6 

7. Россия и СССР в советскую эпоху 
1917-1991. 

4 1-8 1-10 1-6 

8. Современная Российская Федерация 
1991-2022. 

4 1-8 1-10 1-6 

 Всего 28    

 

 

Методические рекомендации студенту к самостоятельной работе. 
 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы: 
1.Барсенков, А.С. А.И. Вдовин 

   История России. 1938-2005. учебное пособие. М. Аспект Пресс. 2005 

2.Кривошеев М. В., Ходяков М. В. Отечественная история. 2-е изд. Конспект 
лекций. М., 2010. 
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3.Некрасова М.Б. Отечественная история. 3-е изд. Учебное пособие для бака-
лавров. М., 2013. 
4.Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. М., 2009.  
5. Маммаева М.А., Бигаева З.С, Лобачева З.Н. «История» Учебно-методическое 
пособие (методические разработки, планы лекций и семинарских занятий 
ДагГАУ, Махачкала 2019). 
6. Маммаева М.А., Бигаева З.С, Баглиева З.З., «История» Учебное пособие, 
ДагГАУ, Махачкала 2019. 
7. Маммаева М.А., Бигаева З.С, Баглиева З.З. «История» Учебно-методическое 
пособие (методические разработки, планы лекций и семинарских занятий, 
ДагГАУ, Махачкала 2019). 
 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 
объеме 28 часов от общего количества, соответствует более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формирует навыки исследовательской работы и ориен-
тирует студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа носит систематический характер.   
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет с оценкой). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-
шивание докладов, рефератов, проверка письменных работ и т.д. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-
териал в объеме запланированных часов. 

Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, сту-
дентам рекомендуются учебно-методические издания, а также методические 
материалы, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студен-
там во время занятий (приложения): 

 наглядные пособия (плакаты - на кафедре) 
 глоссарий - словарь терминов по тематике дисциплины  
 тезисы лекций. 
Самостоятельная работа с книгой. В наше время книга существует в двух 

формах: традиционной и электронной. В интернете существуют целые библио-
теки, располагающие десятками тысяч электронных текстов. Сегодня в обществе 
преобладает мнение, что печатная книга и ее компьютерный текст дополняют 
друг друга. Используя электронный вариант книги значительно быстрее подго-
товить на его базе реферат, контрольную работу, подогнать текст своей работы 
под требуемый учебным заданием объем. Печатные книги гораздо легче и удоб-
нее читать.  

Работа с книгой, студенты сталкиваются с рядом проблем. Одна из них – 

какая книга лучше. Целесообразно в первую очередь обратиться к литературе, 
рекомендованной преподавателем. Целесообразно прочитать аннотацию к книге 
на ее страницах, в которой указано, кому и для каких целей она может быть по-
лезна. 
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Другая проблема – как эффективно усвоить материал книги. Качество усво-
ения учебного материала существенно зависят от манера прочтения книги. 
Можно выделить пять основных приемов работы с литературой: 

Чтение-просмотр используется для предварительного ознакомления с кни-
гой, оценки ее ценности. Он предполагает ознакомление с аннотацией, преди-
словием, оглавлением, заключением книги, поиск по оглавлению наиболее важ-
ных мыслей и выводов автора произведения. 

Выборочное чтение предполагает избирательное чтение отдельных разделов 
текста. Этот метод используется, как правило, после предварительного просмот-
ра книги, при ее вторичном чтении. 

Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска фами-
лии, факта, оценки и др.  

Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали содержа-
ния текста, его анализ и оценку. Скорость подобного вида чтения составляет 
ориентировочно до 7-10 страниц в час. Она может быть и выше, если читатель 
уже обладает определенным знанием по теме книги или статьи. 

Углубленное чтение литературы предполагает:  
 Стремление к пониманию прочитанного. Без понимания смысла 

прочитанного информацию ее очень трудно запомнить. 
 Обдумывание изложенной в книге информации. Тогда собственные 

мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими работами, послужат основной 
для получения нового знания. 

 Мысленное выделение ключевых слов, идей раздробление содержания 
текста на логические блоки, составление плана прочитанного. Если студент 
имеет дело с личной книгой, то ключевые слова и мысли можно подчеркнуть 
карандашом. 

 Составление конспекта изученного материала. Если статья или раздел 

книги по объему небольшой, то целесообразно приступить к конспектированию, 
прочитав их полностью. В других случаях желательно прочитать 7-10 страниц. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает следующие 
виды: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
          - проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной ли-
тературе); 

- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 
самостоятельную проработку; 

- подготовку к коллоквиумам  

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно де-
тально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам инфор-
мации. 

              7. Фонды оценочных средств. 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения образовательной программы. 

 

Семестр Дисциплины /элементы  программы (практики, ГИА), участву-
ющие в формировании компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философском контекстах. 
ИД-2 УК-5  Изучение влияния исторического наследия и социокультурных тради-
ций на развитие философского мышления 

1 История  России 

8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  
 

7.2. Описание показателей и  критериев оценивания 

компетенций 

Показатели 

Критерии оценивания 

шкала по традиционной пятибалльной системе 

 

(«неудовлетвори-
тельно») 

Пороговый 

(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый 

(«хорошо») 
Высокий 

(«отлично») 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
ИД-2 УК-5  Изучение влияния исторического наследия и социокультурных тради-
ций на развитие философского мышления  

Знания: Фрагментарные 
представления о 
закономерностях 
и этапах истори-
ческого процесса, 
основных истори-
ческих фактах, 
датах, событиях и 
именах историче-
ских деятелей. 
 

Неполные пред-
ставления о про-
цессе историко-

культурного разви-
тия человека и че-
ловечества; все-
мирной и отече-
ственной истории и 
культуре; особен-
ностях националь-
ных традиций, тек-
стов; движущих 
сила и закономер-
ностях историче-
ского процесса; ме-
сте человека в ис-
торическом про-
цессе; политиче-
ской  организации 
общества 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы   представле-
ния о процессе 
историко-

культурного раз-
вития человека и 
человечества; 
всемирной и оте-
чественной исто-
рии и культуре; 
особенностях 
национальных 
традиций, тек-
стов; движущих 
сила и закономер-
ностях историче-
ского процесса; 
месте человека в 
историческом 
процессе; полити-
ческой организа-
ции общества 

Сформирован-
ные представле-
ния о процессе 
историко-

культурного раз-
вития человека и 
человечества; 
всемирной и 
отечественной 
истории и куль-
туре; особенно-
стях националь-
ных традиций, 
текстов; движу-
щих сила и зако-
номерностях ис-
торического 
процесса; месте 
человека в исто-
рическом про-
цессе; политиче-
ской организа-
ции общества 

Умения: Фрагментарные 
умения критиче-
ски восприни-

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение крити-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 

Сформирован-
ное умение кри-
тически воспри-
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мать, анализиро-
вать и оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и меха-
низмы историче-
ских изменений 

чески восприни-
мать, анализиро-
вать и оценивать 
историческую ин-
формацию, факто-
ры и механизмы 
исторических из-
менений 

пробелы умение 
критически вос-
принимать, ана-
лизировать и оце-
нивать историче-
скую информа-
цию, факторы и 
механизмы исто-
рических измене-
ний 

нимать, анали-
зировать и оце-
нивать истори-
ческую инфор-
мацию, факторы 
и механизмы ис-
торических из-
менений 

Навыки: Отсутствие навы-
ков, предусмот-
ренных данной 
компетенцией 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение 
навыками истори-
ческого, историко-

типологического, 
сравнительно-

типологического 
анализа для опре-
деления места про-
фессиональной де-
ятельности в куль-
турно-

исторической пара-
дигме; навыками 
бережного отноше-
ния к культурному 
наследию и челове-
ку; информацией о 
движущих силах 
исторического 
процесса; приема-
ми анализа слож-
ных социальных 
проблем в контек-
сте событий миро-
вой истории и со-
временного социу-
ма. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы владение 
навыками истори-
ческого, истори-
ко-

типологического, 
сравнительно-

типологического 
анализа для опре-
деления места 
профессиональ-
ной деятельности 
в культурно-

исторической па-
радигме; навыка-
ми бережного от-
ношения к куль-
турному насле-
дию и человеку; 
информацией о 
движущих силах 
исторического 
процесса; прие-
мами анализа 
сложных соци-
альных проблем в 
контексте собы-
тий мировой ис-
тории и совре-
менного социума. 

Успешное и си-
стематическое 
владение навы-
ками историче-
ского, историко-

типологическо-
го, сравнитель-
но-

типологического 
анализа для 
определения ме-
ста профессио-
нальной дея-
тельности в 
культурно-

исторической 
парадигме; 
навыками бе-
режного отно-
шения к куль-
турному насле-
дию и человеку; 
информацией о 
движущих силах 
исторического 
процесса; прие-
мами анализа 
сложных соци-
альных проблем 
в контексте со-
бытий мировой 
истории и со-
временного со-
циума. 

 

7.3. Типовые контрольные задания. 

Тесты для текущего контроля знаний студентов по дисциплине «История» 
 

Раздел 1 

 

1. «Отцом истории» называют древнегреческого историка… 

а) Гиппократа  
б) Птолемея 
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в) Страбона 

г) Геродота 

д) Фукидида 

 

2. Историзм – это… 

а) второе значение понятия «история» 

б) стремление к максимально точному отображению исторической действи-
тельности 

в) одна из общественно-экономических формаций 

г) один из научных подходов к истории 

д) один из главных принципов исторического познания 

 

3. Среди подходов к изучению истории отсутствует… 

а) формационный 

б) субъективистский 

в) провиденциалистский 

г) объективистский 

д) цивилизационный 

 

4.Одним из основоположников антинорманской теории основания государства 
у восточных славян являлся… 

а) А.Л. Шлёцер 

б) Н.М. Карамзин 

в) М.В. Ломоносов 

г) Г.Ф. Миллер 

д) Г.З. Байер 

 

5. Какое событие принято считать основанием древнерусского государства? 

а) приход восточных славян на территорию Восточно-Европейской равнины 

б) призвание варяжских князей восточными славянами 

в) объединение Киева и Новгорода князем Олегом 

г) поход войск князя Олега на Царьград 

д) основание Киева 

 

6. Какого князя считают основателем Древнерусского государства? 

а) Рюрика 

б) Олега 

в) Игоря 

г) Святослава 

д) Владимира 

 

7. Полюдье – это… 

а) выплата Русью дани Золотой Орде 

б) феодальное владение, которое можно дарить, завещать, продавать 

в) система сбора дани киевскими князьями с подвластных территорий 

г) система передачи княжеской власти на Руси 

д) плата крестьянином феодалу за пользование землёй и двором 
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8. Международное положение Киевской Руси с помощью династических браков 
укреплял князь… 

а) Андрей Боголюбский 

б) Владимир Мономах 

в) Владимир Красное Солнышко 

г) Юрий Долгорукий 

д) Ярослав Мудрый 

 

9. Причиной начала феодальной раздробленности Киевской Руси являлось… 

а) стремление киевских князей полностью подчинить себе все русские земли 

б) нападения кочевников на южные границы страны 

в) укрепление экономического положения и  политического влияния бояр 

г) недовольство народа проводимой князьями политикой закрепощения кресть-
ян 

д) прекращением династии киевских князей 

 

10. Основателем Москвы являлся князь… 

а) Юрий Долгорукий 

б) Юрий Всеволодович 

в) Андрей Боголюбский  
г) Всеволод Большое Гнездо 

д) Александр Невский 

 

11. Какое из событий произошло раньше остальных? 

а) битва на реке Калке 

б) битва на реке Неве 

в) Ледовое побоище 

г) Куликовская битва 

д) стояние на реке Угре 

 

12. На какой реке в 1223 г. состоялось сражение русско-половецких войск про-
тив татаро-монгол ? 

а) Альта 

б) Калка 

в) Сить 

г) Нева 

д) Непрявда 

 

13. Дмитрий Донской командовал русскими войсками 

а) в битве на реке Калка 

б) в битве на реке Нева 

в) в битве на реке Сить  
г) в стоянии на реке Угре 

д) в битве на Куликовом поле 

 

14. Какое из событий произошло позже остальных? 
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а) битва на реке Калке 

б) битва на реке Неве 

в) Ледовое побоище 

г) Куликовская битва 

д) стояние на реке Угре 

 

Раздел 2  
 

15. Крепостное право в России окончательно было установлено… 

а) Русской Правдой Ярослава Мудрого 

б) Судебником Ивана III 
в) Судебником Ивана IV 

г) Соборным уложением 1649 г. 
д) Указом Василия Шуйского 1608 г. 
 

16. Флорентийская уния - это… 

а) договор об объединении Литвы и Польши 

б) брачный договор Ивана III и Зои Палеолог 

в) трактат, обосновывающий политические связи Флоренции и Киевской Руси 

г) поездка великого князя Ивана III во Флоренцию для переговоров с византий-
ским императором Константином Палеологом 

д) договор об объединении православной и католической церквей 

 

17. Вотчина – это: 
а) форма государственного правления 

б) феодальное владение, которое можно дарить, завещать, продавать 

в) феодальное владение, которое предоставлялось при условии несения службы 
в пользу вышестоящего земельного собственника. 
г) налог на владение землей 

д) система прохождения службы дворянами 

 

18. Система кормлений – это… 

а) вознаграждение за военную службу  
б) система назначения наместников Московского князя в некогда независимые 
княжества 

в) система сбора налогов с населения 

г) сбор дани татаро-монгол с русских земель 

д) выплата денег за право торговли 

19. Избранная Рада – это… 

а) совет, на который регулярно собирались запорожские казаки  
б) отборные войска 

в) совет ближайших соратников Ивана Грозного 

г) орган власти в Киевской Руси 

д) народный праздник на Украине 

 

20. Неофициальное правительство при Иване Грозном называлось… 

а) Земский собор 
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б) Боярская дума 

в) Приказ Тайных дел 

г) Избранная Рада 

д) Семибоярщина 

 

21. Какое из перечисленных событий произошло во время правления Бориса 
Годунова? 

а) убийство в Угличе царевича Дмитрия 

б) восстание Ивана Болотникова 

в) голод 1601-1603 гг. 
г) сбор народного ополчения Минина и Пожарского 

д) арест и казнь воеводы Скопина-Шуйского  
 

22. Первым царем из династии Романовых являлся… 

а) Иван IV Грозный 

б) Алексей Михайлович 

в) Юрий Долгорукий 

г)  Михаил Федорович 

д) Федор Алексеевич 

 

23. По условиям Андрусовского перемирия между Россией и Речью Посполи-
той 1667 г. к России присоединялись… 

а) Смоленск и Восточная Белоруссия 

б) Белоруссия и левобережная Украина 

в) Смоленск и правобережная Украина 

г) Смоленск и левобережная Украина 

д) Правобережная Украина и Восточная Белоруссия 

 

24. Какие государства являлись союзниками России в начале Северной войны? 

а) Англия, Пруссия, Саксония 

б) Дания, Польша, Саксония 

в) Англия, Австрия, Дания 

г) Франция, Австрия, Голландия 

д) Турция, Испания, Голландия 

 

25. При каком правителе в России была создана Тайная канцелярия? 

а) Екатерина I 
б) Петр I 
в) Анна Иоанновна 

г) Елизавета Петровна 

д) Екатерина II 
 

26. В 1722 г. был издан закон… 

а) об учреждении Сената 

б) о создании регулярной армии 

в) о единонаследии 

г) Устав о наследии престола 
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д) о введении подушной подати 

 

27. Бироновщина – это… 

а) политика усиления крепостного права во время правления Екатерины II 
б) политиказасилья иностранцев во время правления Анны Иоанновны 

в) приглашение Петром I офицеров и мастеров из-за границы 

г) политика «верховников» во время правления Екатерины I 
д) переориентация внешней политики России на союз с Пруссией во время 
правления Петра III 
 

28. Кто подписал «Манифест о вольности дворянства»? 

а) Екатерина I 
б) Анна Иоанновна  
в) Елизавета Петровна  
г) Петр III 
д) Екатерина II 
29. «Кондиции» - это… 

а) высококачественные товары, поставляемые специально для царского двора 

б) условия вхождения Крымского ханства в состав Российской империи 

в) разрешение Елизаветы Петровны на открытие Московского университета 

г) договор Петра III с Фридрихом II о выходе России из Семилетней войны 

д) документ, подписанный Анной Иоанновной перед восшествием на престол, 

ограничивающий её самодержавные права 

 

30. Какой ряд дат отражает события внешней политики Екатерины II? 

а) 1721, 1763, 1774 

б) 1735, 1768, 1787 

в) 1740, 1741, 1762 

г) 1764, 1775, 1785 

д) 1772, 1792, 1795 

 

31. Секуляризация земель – это… 

а) введение нового поземельного налогообложения 

б) распашка новых земель 

в) выделение земель под строительство промышленных предприятий 

г)обращение государством церковных земель в свою собственность 

д) право помещиков закладывать свои земли в государственных банках 

 

Раздел 3  
 

32. Кто был устроителем и начальником «военных поселений» в России? 

а) А.А. Аракчеев 

б) А.Х. Бенкендорф 

в) М.М. Сперанский 

г) С.С. Уваров 

д) П.Д. Киселев 
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33. Какой законосовещательный орган власти был создан в России по реформе 
1810 г.? 

а) Законодательное собрание 

б) Учредительное собрание 

в) Сенат 

г) Государственный Совет 

д) Государственная Дума 

 

34. Какой орган власти при императоре Николае I получил особые полномочия 
по борьбе с революционным движением? 

а) Тайная канцелярии   
б) Министерство внутренних дел  
в) Третье отделение собственной е.и.в. канцелярии 

г) Государственный совет  
д) Сенат  
 

35. Первое крупное сражение Отечественной войны 1812 г. произошло около 
города… 

а) Малоярославца 

б) Смоленска 

в) Киева 

г) Рязани 

д) Полтавы 

 

36. Какое из ниже перечисленных событий произошло раньше остальных? 

а) введение всеобщей воинской повинности 

б) Бородинское сражение 

в) восстание декабристов 

г) учреждение Государственного совета 

д) оборона русскими войсками Шипкинского перевала 

 

37. Газават - это… 

а) священная война мусульман Кавказа против «неверных» 

б) правитель Чечни и Дагестана, возглавлявший борьбу горцев Кавказа против 
России в XIX веке 

в) особый налог, собираемый царскими чиновниками с нерусского населения 
Северного Кавказа 

г) теократическое государство горцев Кавказа 

д) священный праздник мусульман 

 

38. Кто из декабристов являлся автором «Русской правды»? 

а) Н.М. Муравьев  
б) П.И. Пестель 

в) К.Ф. Рылеев 

г) П.Г. Каховский 

д) М.П. Бестужев-Рюмин 
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39. Циркуляр «о кухаркиных детях»… 

а) давал право крепостным крестьянам, работавшим в домах помещиков, же-
ниться и заводить детей без разрешения хозяев 

б) запрещал детям домашней прислуги поступать в гимназии 

в) регламентировал количество детей в семьях крепостных крестьян  
г) освобождал детей домашней прислуги от крепостной зависимости  
д) обязывал сыновей домашней прислуги служить в армии  
 

40. Временнообязанными в ХIХ в. называли крестьян… 

а) призванных на срочную военную службу 

б) временно отпущенных хозяином на заработки за пределы имения 

в) работающих на промышленных предприятиях по временному договору 

г) временно, до перехода на выкуп, выполнявших прежние повинности перед 
помещиком по реформе 1861 г. 
д) крепостных, временно живших на государственных землях 

 

41. Какое из ниже перечисленных событий произошло позже остальных ? 

а) учреждение в России Государственного совета 

б) основание «Союза Благоденствия» 

в) учреждение земств 

г) подписание Сан-Стефанского мирного договора 

д) работа Венского конгресса 

 

42. В ходе какой войны происходила 11-месячная оборона русскими войсками  
Севастополя? 

а) Русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 
б) Русско-шведской войны 1808-1809 гг. 
в) Отечественной войны 1812 года 

г) Крымской войны 1853-1856 гг. 
д) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
 

43. Кто был автором «теории официальной народности»? 

а) А.А. Аракчеев 

б) А. Х. Бенкендорф 

в) М. М. Сперанский 

г) С.С Уваров 

д) П. Д. Киселев 

 

44. Славянофилы считали, что… 

а) в России следует сохранить монархию с неограниченной властью царя 

б) Петр I принес в Россию чуждые ей традиции и политические институты 

в) многовековое крепостное право вошло в традицию русского народа 

г) в России должна быть введена демократическая парламентская республика 

д) дворяне – лучшие люди России 
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45. Какая из перечисленных тайных организаций подготовила и осуществила 
покушение на императора Александра II?  

а) Союз спасения 

б) Союз благоденствия 

в) Народная воля 

г) Земля и воля 

д) Черный передел 

 

46. Главным событием Русско-японской войны 1904-1905 гг., определившим её 
ход,  являлось… 

а) оборона русскими войсками Порт-Артура 

б) блокада японским флотом Владивостока 

в) завершение строительства КВЖД 

г) подписание союзного договора России и Китая 

д) сражение у острова Цусима 

 

47. Столыпинская аграрная реформа имела своей целью… 

а) перевод церковных земель в государственную собственность 

б) решение проблемы малоземелья русских крестьян 

в) внедрение новых технологий землепользования  
г) развитие общинного землевладения 

д) перераспределение помещичьих земель в пользу крестьян 

 

48. В первое советское правительство вошли представители партий… 

 а) большевиков, эсеров и меньшевиков 

 б) большевиков и меньшевиков 

 в) большевиков и левых эсеров 

 г) только большевиков 

 д) большевиков и правых эсеров 

 

49.План ГОЭЛРО предусматривал… 

а) переход к политике «военного коммунизма» 

б) введение пятилетних планов развития народного хозяйства 

в) выход СССР из международной изоляции 

г) электрификацию страны 

д) коллективизацию сельского хозяйства 
 

50. Командующим Первым Украинским фронтом, освобождавшим Прагу, яв-
лялся… 

а) Н.Ф. Ватутин 

б) И.С. Конев 

в) А.В. Рокоссовский 

г) Г.К. Жуков 

д) А.М. Василевский 

 

51. 23 августа 1939 года в Москве был подписан Договор о ненападении между 
Германией и Советским Союзом. За правительство Германии подписался И. 
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Фон Риббентроп. Кто из советских руководителей скрепил этот акт своей под-
писью? 

а) И.В. Сталин 

б) В.М. Молотов 

в) Г.К. Жуков 

г) А.Я. Вышинский. 
д) В.Г. Жданов 
 

52 «Организация варшавского договора» объединяла… 

а) СССР, США и другие страны в деле борьбы с международным терроризмом 

б) благотворительные фонды помощи посткоммунистическим странам 

в) экономически развитые страны центральной Европы 

г) страны-союзницы СССР во время «холодной войны» 

д) политиков, борющихся за сохранение мира в Европе 

 

53. Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП в 1991 г. 
возглавлял… 

а) М.С. Горбачев  
б) Б.Н. Ельцин 

в) В.С. Павлов 

г) Г.И. Янаев 

д) Д.Т. Язов 

 

54. Экономические реформы, происходившие в России в 90-х гг. XX века, 
включали в себя…  
а) акционирование крупных промышленных предприятий 

б) предоставление земли под фермерские хозяйства  
в) выдачу населению приватизационных чеков (ваучеров)  
г) продажу малых промышленных предприятий частным инвесторам 

д) все выше перечисленное. 
 

55. «Ваучерами» в России кон. ХХ века называли… 

а) стремительно обесценивающиеся деньги 

б) неофициальные промтоварные рынки 

в) документы на приватизацию квартир 

г) акции приватизируемых предприятий 

д)приватизационные чеки 

 

56. Первыми странами, образовавшими СНГ, были: 
а) Россия, Казахстан, Узбекистан  
б) Украина, Казахстан, Киргизия  
в) Россия, Украина, Белоруссия 

г) Россия, Украина, Казахстан 

д) Россия, Белоруссия, Казахстан 

 

 Раздел 4 

57. Об укреплении вертикали власти в начале 21в. в России свидетельствует:  
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а) учреждение поста Президента, 
б) принятие новой Конституции РФ, 
в) ликвидация органов местного самоуправления, 
г) разделение страны на семь федеральных округов, 

д) учреждение поста премьер-министра. 
 

58. Для обеспечения взаимодействия государства с гражданским обществом в 
2005г. создаётся: 
а) Совет Федерации, 
б) Государственный Совет, 
в) Общественная палата, 
г) Государственная Дума, 
д) Общественный фронт. 
 

59.Укажите два основных направления развития современной России: 
а) отказ от идейного плюрализма 

б) построение развитого социализма, 
в) создание индустриального общества, 
г) интеграция в международные структуры, 
д) создание рыночной экономики. 

 

60. Кто является вторым президентом РФ: 
а) Медведев Д.А., 
б) Путин В.В., 
в) Ельцин Б.Н., 
г) Горбачёв М.С., 
д) Андропов Ю.В. 

 

 

 

 

                                                                                                      Утверждаю 

 зав. кафедрой  философии_ 

 и истории _____ Раджабов О.Р._ 

              от 20.03.2023 г.,  протокол № 7                

                                      Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Предмет истории и ее место в системе наук. Методы и принципы исто-
рического познания 

2. Основные концепции исторического процесса 

3. Исследователь и исторический источник 

4. От общинно-родового строя к эпохе классообразования 

5. Особенности и специфика государств Древнего Востока 

6. Цивилизации Древней Греции и Рима: государство, общество, культура 

7. Происхождение и характер хозяйственной жизни древних славян. Их 
верования и обычаи 
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8. Киевская Русь: политическое социально-экономическое и культурное 
развитие, взаимоотношения с соседями 

9. Причины, сущность и особенности феодальной раздробленности в За-
падной Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское и Галицко-

Волынское княжества, Новгородская земля. 
10. Становление феодального общества и проблема формирования основ 

национальных государств в Западной Европе 

11. Особенности образования Византийской империи. Государственный 
строй и культура 

12. Формирование религиозного самосознания Западной Европы 

13. Особенности развития стран Востока в Средние века  
14. Русь во враждебном окружении. Монголо-татарское нашествие. Отра-

жение агрессии немецких и шведских феодалов  
15. Предпосылки и особенности государственной централизации на Руси. 

Начало возвышения Москвы в XIV в. 
16. Взаимоотношения Руси и Орды в XIV-XV вв.  
17. Объединительный процесс в XV в. Княжение Ивана III. Политический 

строй и социально-экономическое развитие России в XV в. 
18. Особенности западной цивилизации 

19. Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке  
20. Начало экспансии Европейской цивилизации 

21. Абсолютизм и возникновение буржуазных общественных отношений 

22. От Московского княжества к царской деспотии: эпоха Ивана IV Грозно-
го 

23. Смута начала XVII в. – социальная катастрофа и время альтернатив 

24. Социально-экономическое и политическое развитие России при первых 
Романовых 

25. Внешняя политика России в XVI–XVII вв. 
26. Идеология европейского Просвещения 

27. Ранние буржуазные государства и «просвещенный абсолютизм» в Ев-
ропе 

28. Великая французская революция 

29. Внешняя политика стран Европы в XVIII в. 
30. Россия в первой половине XVIII в. 
31. Россия во второй половине XVIII в. Политика «просвещенного абсолю-

тизма». 
32. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 
33. Социально-экономическое и политическое развитие западных стран в 

первой половине XIX в. 
34. Страны Востока в XIX в.  
35. Особенности развития стран Запада во второй половине  XIX в. 
36. Россия в первой половине XIX в.: а) эпоха царствования Александра I, 

война 1812г.; б) восстание декабристов и кризис российского абсолю-
тизма в эпоху правления Николая I  

37. Россия во второй половине XIX в.: а) подготовка и проведение кре-
стьянской реформы 1861г.; б) либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в. и 
контрреформы Александра III 
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38. Развитие русского национального сознания: а) общественная мысль в 
России первой половины XIX в. Западники и славянофилы; б) обще-
ственные движения в России во второй половине XIX в. 

39. «Золотой век» русской культуры 

40. Мир в начале XX в. 
41. Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации XX в.  
42. Новые явления в развитии стран Запада после Первой мировой войны  
43. Обстановка в стране в начале ХХ в. Первая русская революция 

44. Начало российского парламентаризма. Политические партии в России: 
их генезис, классификация, программа и тактика 

45. Столыпинская аграрная реформа 

46. Февральская и Октябрьская революции 1917г. 
47. Первые политические и экономические преобразования Советской вла-

сти 

48. Гражданская война и политика «военного коммунизма» 

49. Советское общество  и государство в 20-е годы XX в. 
50. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия: а) 

индустриализация страны; б) коллективизация сельского хозяйства; в) 
«культурная революция»; г) сопротивление установлению личной вла-
сти Сталина, политические репрессии 

51. Вторая мировая война как проявление кризиса современной цивилиза-
ции 

52. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 

53. Международные отношения после Второй мировой войны. Холодная 
война: противостояние социалистической и капиталистической систем 

54. СССР во второй половине 1940-х–первой половине 1960-е гг.: а) вос-
становление и дальнейшее развитие народного хозяйства (1946–1965 

гг); 
55. б) Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х–начале 

1950-х годов; в) первые попытки либерализации советского общества в 
1950-х–начале 1960-х гг. 

56. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 1960-х–
первой половине 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в советском 
обществе 

57. Меняющийся мир: 1950-е–середина  1980-х гг.  
58. Перестройка в СССР (1985–1991 гг.): а) реформы М.С. Горбачева и их 

противоречивость. «Новое политическое мышление» во внешней поли-
тике; б) попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Рас-
пад СССР 

59. Россия на путях суверенного развития (1991–2011 гг.): а) реформы по-
литической системы и становление новой российской государственно-
сти; б) Россия на пути социально-экономической модернизации, пере-
ход к рыночной экономике, замыслы и результаты; в) внешнеполитиче-
ская деятельность в условиях новой геополитической ситуации 

60. Основные тенденции мирового развития на современном этапе  
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7.4. Методика оценивания знаний, умений, навыков. 

Оценка знаний, умений и навыков, и (или)  опыта деятельности, характе-
ризующих  этапы формирования компетенций по дисциплине «История» про-
водятся в форме текущего  контроля и промежуточной аттестации. Текущий 
контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения 
обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного вы-
явления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия 
необходимых мер по ее корректировке, а также для совершенствования мето-
дики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной по-
мощи обучающимися. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования. 

      Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа сту-
дента не менее  чем 85% тестовых заданий. 
       Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента 
не менее  чем 70% тестовых заданий. 
       Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного от-
вета студента не менее  чем 50% тестовых заданий. 
        Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 
ответа студента  менее  чем 50% тестовых заданий. 

Критерии оценки ответов на зачете с оценкой  

Зачтено – соответствует ответу студента на оценки отлично, хорошо и 
удовлетворительно. 

Не зачтено – соответствует ответу студента на неудовлетворительную 
оценку. 

 

Оценку «отлично» получает студент, который: 
1) умело применяет теоретические знания по истории при решении прак-

тических задач; 

2) владеет современными методами исследования в истории, самостоя-
тельно пополняет и обновляет знания в ходе учебной работы; 

3) при освещении второстепенных вопросов возможны одна – две неточ-
ности, которые студент легко исправляет после замечания преподавателя.      

 Оценку «хорошо» получает студент, который: 
1) раскрыл содержание вопроса в объеме, предусмотренном программой, 

изучил обязательную литературу по истории; 
2) грамотно изложил материал, владеет  терминологией; 
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3) знаком с методами исследования в истории, умеет увязать теорию с 
практикой; 

4) в изложении допустил ряд неточностей, не искажающих содержания 
ответа на вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который: 
1) освоил программный материал по истории в объеме учебника, облада-

ет достаточными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной 
деятельности знаниями, выполнил текущие задания; 

2) при ответе допустил несущественные ошибки, неточности, нарушения 
последовательности изложения материала, недостаточно аргументировано из-
ложил теоретические положения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который: 
1) обнаружил значительные пробелы в знании основного программного 

материала; 
2) допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 
  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

                                              а) основная литература 

1.  История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева и 
др. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2017. - 528с.  
2.История России в схемах : учебное пособие / А. С. ОрлоВ, В. А. Георгиев, Н. 
Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. - М. : Проспект, 2017. - 304с.  
3.История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева и др. 
- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 528с.  
4.История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева и др. 
- 4-е изд., перераб.ии доп. - Москва : Проспект, 2015. - 528с 

5.История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева и др. 
- 4-е изд., перераб.ии доп. - Москва : Проспект, 2014. - 528с 

6.История: учебник / В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е издание, стерео-
типное –Москва: Издательский центр «Академия» 2018г. 
7.История: учебное пособие / В.В. Фортунатов. Издательство «Лань» 2017г. 
8.Новейшая история России: учебник / под редакцией члена-

корреспондента А.Н.Сахарова. - Москва: Проспект, 2016 

б) дополнительная литература: 
1. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева 

и др. - 4-е изд., перераб.и и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 528с. - ISBN 

978-5-392-07761-8. 

2. История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева 
и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012. - 528с. - ISBN 

978-5-392-02502-2. 
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3. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева 
и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2011. - 528с. - ISBN 

978-5-392-01851-2. 

4. История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева 
и др. - Москва : Проспект, 2010. - 672с. - ISBN 978-5-392-01289-3. 

5. История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева 
и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2008. - 528с. - ISBN 

978-5-482-02045-6. 

6. История России учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева и 
др. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2007. - 528с. - ISBN 

978-5-392-07761-8. 

7. История России учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева и 
др. - Москва : Проспект, 2006. - 528с. 

8. История России учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева и 
др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2005. - 520с. - ISBN 5-

98032-279. 

9. История России учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева и 
др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2004. - 520с. - ISBN 5-

98032-279-5. 

10. Барсенков, А.С. 
История России. 1938-2002 [Текст]: учебное пособие. - Москва: Аспект 
Пресс, 2003. - 540с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная библиотека  МГУ имени М.В. Ломоносова - http://nbmgu.ru/; 

2. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» - 
http://cyberleninka.ru/ 

3. Всемирная история – энциклопедия - http://historic.ru/history/ 
4. История России с древнейших времен - http://hiztory.ru/ 
5. Большая Советская Энциклопедия - http://bse.sci-lib.com/ 

6. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) - 
http://elibrary.rsl.ru/ 

Электронно-библиотечные системы 
 

 Наименование 
электронно-

библиотечной си-
стемы (ЭБС) 

Принадле
жность 

Адрес сайта Наименование органи-
зации-владельца, рек-
визиты договора на ис-
пользование 

1 2 3 4 5 

http://nbmgu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://historic.ru/history/
http://hiztory.ru/
http://bse.sci-lib.com/
http://elibrary.rsl.ru/
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1. Доступ к коллек-
циям «Единая 
профессиональная 
база знаний  для 
аграрных вузов -  
Издательство Лань 
« ЭБС»  ЭБС Лань   

сторонняя http://e.lanboo

k.com 

 

OOO «Издательство 

Лань» Санкт-Петербург                          
Лицензионный  дого-
вор № 385 от 
06.03.2023г. 
с 15.04.2023г. по 
14.04.2024г. 
 

2. Polpred.com сторонняя http://рolpred.com 
 

ООО «Полпред спра-
вочники» Соглашение  
от 05.12.2017г. без 
ограничения времени. 

3. Электронно-

библиотечная си-
стема «Издатель-
ство Лань» (Жур-
налы) 

сторонняя http://e.lanbook.co

m 
 

OOO «Издательство 
Лань» Санкт-Петербург 
Договор от 09.07.2013г.  
без ограничения 
времени 

 

4. Электронно-

библиотечная си-
стема «Издатель-
ство Лань» (кон-
сорциум сетевых 
электронных биб-
лиотек) 

сторонняя http://e.lanbook.co

m 
 

OOO «Издательство 
Лань» Санкт-Петербург 
Договор № р 91 от 
09.07.2018г.  
без ограничения 
времени 

 

5. ЭБС «Юрайт» сторонняя http://www.biblio-

online.ru/ 

ООО «Юрайт» Договор 
№ 35 от 12.12.2017г. к 
разделу «Легендарные 
книги» без ограничения 
времени 

6. ЭБС ФГБОУ  ВО 
Калининградского 
ГТУ 

«Рыбохозяйствен-
ное образование» 

сторонняя http://lib.klgtu.ru/ji

rbis2 

ФГБОУ  ВО Калинин-
градского ГТУ 

Лицензионный договор 
№ 01-308-2021/06 от 
09.04.2021 

С 01.06.2021 без 
ограничения времени. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием классических 
форм учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы 
во внеаудиторной обстановке. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический 
курс).  

Лекция является ведущей формой учебных занятий, предназначена для 
изложения преподавателем систематизированных основ научных знаний по 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://рolpred.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://lib.klgtu.ru/jirbis2
http://lib.klgtu.ru/jirbis2
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дисциплине, аналитической информации о дискуссионных проблемах, состоя-
нии и перспективах повышения качества пищевых продуктов.  На лекции, как 
правило, поднимаются наиболее сложные, узловые вопросы учебной дисци-
плины. 

Максимальный эффект лекция дает тогда, когда студент заранее готовится 
к лекционному занятию: знакомится с проблемами лекции по учебнику или по 
программе дисциплины. Рекомендуется просматривать записи предыдущего 
учебного занятия, исходя из логического единства тем учебной дисциплины.  

В ходе лекции студенту целесообразно: 
Стремиться не к дословной записи излагаемого преподавателем учебного 

материала, а к осмыслению услышанного и записи своими словами основных 
фактов, мыслей лектора; вырабатывать навыки тезисного изложения и написа-
ния учебного материала, вести записи «своими словами», вместе с тем, не до-
пуская искажения или подмены смысла научных выражений. Определения, на 
которые обращает внимание преподаватель либо словами, либо интонацией, 
следует записывать четко, дословно. Как правило, такие определения препода-
ватель повторяет несколько раз или дает под запись. 

1. Оставлять в тетради для конспекта лекции широкие поля, либо 
вести записи на одной странице. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем 
можно было бы вносить необходимые дополнения в содержание лекции из 
различных источников: монографий, учебных пособий, периодики и др. 

2.  Писать название темы, учебные вопросы лекции на новой странице 
тетради, чтобы легко можно было найти необходимые учебный материал. 

3.  Начинать каждую новую мысль, новый фрагмент лекции с красной 
строки; заголовки и подзаголовки, важнейшие положения, на которые обращает 
внимание преподаватель, а также определения выделять: буквами большего 
размера, чернилами другого цвета, либо подчеркивать. 

4.  Нумеровать встречающиеся в лекции перечисления цифрами: 1, 2, 
3 . . ., или буквами: а, б, в. . .  . Перечисления лучше записывать столбцом. 
Такая запись придает конспекту большую наглядность и способствует лучшему 
запоминанию учебного материала.  

5.  Выработать удобную и понятную для себя систему сокращений и 
условных обозначений. Это экономит время, позволяет записывать материал 
каждой лекции почти дословно, дает возможность сконцентрировать внимание 
на содержании излагаемого материала, а не на механическом процессе 
конспектирования. 

По окончанию лекции целесообразно дорабатывать ее конспект во время 
самостоятельной работы в тот же день, в крайнем случае, не позднее, чем спу-
стя 2-3 дня после ее прослушивания. Это важно потому, что еще не забыт учеб-
ный материал лекции, студент находится под ее впечатлением, как правило, яс-
но помнит указания преподавателя, хорошо осознает, что ему непонятно из ма-
териала лекции.  

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Студентам сле-
дует приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к кон-
кретному занятию. Наиболее целесообразная стратегия самостоятельной подго-
товкистудента к семинару заключается в том, чтобы на первом этапе усвоить со-
держание всех вопросов семинара, обращая внимания на узловые проблемы, вы-
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деленные преподавателем в ходе лекции либо консультации к семинару. Для 
этого необходимо, как минимум, прочитать конспект лекции и учебник, либо 
учебное пособие. Следующий этап подготовки заключается в выборе вопроса 
для более глубокого изучения с использованием дополнительной литературы. По 
этому вопросу студент станет главным специалистом на семинаре. Ценность вы-
ступления студента на семинаре возрастет, если в ходе работы над литературой 
он сопоставит разные точки зрения на ту или иную проблему. 

После изучения и обобщения информации, которую содержат источники и 
литература, составляется развернутый или краткий план выступления. Оконча-
тельный вариант плана выступления в идеале желательно иметь не только на 
бумаге, но и в голове, излагая на занятии подготовленный вопрос в свободной 
форме, наизусть, что поможет лучшему закреплению учебного материала, станет 
хорошей тренировкой уверенности в своих силах. При необходимости не воз-
браняется «подглядывать» в план на листке бумаги, чтобы не ошибиться в циф-
рах, точнее передать содержание цитат, не забыть какой-то важный сюжет темы 
выступления. 

В ходе работы на семинаре от студента требуется постоянный самокон-
троль. Его первым объектом должно быть время, отведенное преподавателем на 
выступление. Не следует злоупотреблять временем. Достоинством оратора явля-
ется стремление к лаконичности, но не в ущерб аргументированности и содержа-
тельности выступления. 

Слушая выступления на семинаре или реплики в ходе дискуссии, важно 
научиться уважать мнение собеседника, не перебивать его, давая возможность 
полностью высказать свою точку зрения. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консуль-
тацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студен-
ты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к нача-
лу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за ра-
боту в соответствующем семестре. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачёту с оценкой 
К зачёту допускаются студенты, аттестованные по всем темам 

практических занятий. Вопросы, выносимые на зачёт, приведены в рабочей 
программе курса. 

Зачёт проходит в устной форме, но преподаватель вправе избрать и 
письменную форму опроса. 

Успешная сдача зачёта зависит не только от умственных способностей, 
памяти, психологической устойчивости, но, прежде всего, от стратегии. По 
существу подготовка к зачёту начинается с первого дня лекции и семинарских 
занятий. Чем больше знаний, тем стройнее они уложились в систему, тем 
легче готовиться в последние дни. 

Обязательным условием успешной подготовки и сдачи зачётов является 
конспектирование и усвоение лекционного материала.  

В течение семестра не следует игнорировать такие возможности 
пополнить запас своих знаний, как консультации, написание рефератов, 
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работа в студенческом научном кружке. На зачёт выносят вопросы, которые 
отражены в программе курса. Поэтому в процессе освоения материала 
необходимо постоянно сверяться с программой курса, самостоятельно изучать 
вопросы, которые не выносятся на семинарские занятия, а в случае 
затруднений обращаться за консультациями на кафедру. 

Непосредственно перед зачётом на подготовку к нему отводится не менее 
трех дней. В этот период рекомендуется равномерно распределить вопросы 
программы курса и повторять учебный материал, используя учебник, конспект 
лекций, план-конспект выступлений на семинарских занятиях, а в 
необходимых случаях и научную литературу. Особое внимание следует 
уделить рекомендованным вопросам для повторений. Рекомендуется 
повторять материал в привычное рабочее время, не допуская переутомления, 
чередуя умственную работу с физическими упражнениями и психологической 
разгрузкой.  

11. Информационные технологии и программное обеспечение. 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 
 - технические средства: компьютерная техника и средства связи (персо-

нальные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустиче-
ская система и т.д.); 

 -методы обучения с использованием информационных технологий (де-
монстрация мультимедийных материалов и т.д.);  

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые систе-
мы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, си-
стемы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; элек-
тронные учебные и учебно-методические материалы).  

 

Программное обеспечение 

(лицензионное и свободно распространяемое), 
используемое в учебном процессе  

Microsoft Windows 10 PRO Операционная система 

Microsoft Office (включает в 

себя Word, Excel, PowerPoint) 

Пакет офисных программ 

Visual Studio Стартовая площадка для написания, отлад-
ки и сборки кода 

Компас 3D Система трехмерного проектирования 

Adobe Reader Программа для чтения и редактирования 
PDF документов 

Adobe InDesign Программа компьютерной вёрстки (DTP) 
Яндекс браузер Браузер 

7-Zip Архиватор 

Kaspersky Free Antivirus Антивирус 

Справочная правовая система Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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12. Описание материально-технической базы  необходимой для  
осуществления образовательного  процесса. 

      Стандартно-оборудованные лекционные аудитории, для проведения лекций. 
Для проведения занятий используются лекционная аудитория и практикум. 
Наличие компьютера, телевизора. Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «Дагестан-
ского ГАУ имени М.М. Джамбулатова».  

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

           Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставля-
ются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

предоставление  услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. 

а) для слабовидящих 
             -на зачёте с оценкой присутствует ассистент, оказывающий студенту 
необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает 
занять рабочее место, передвигаться , прочитать и оформить задание, в том 
числе, записывая под диктовку); 
             - задания для выполнения, а также  инструкция о порядке проведения 
зачета зачитываются ассистентом; 
             - письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются асси-
стенту; 
             - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение  не менее 300 
люкс; 
            - студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство. 
            б) для глухих и слабослышащих: 
             - на зачёте с оценкой присутствует ассистент, оказывающий студенту 
необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей   (он помогает 
занять рабочее место, передвигаться , прочитать и оформить задание, в том 
числе, записывая под диктовку); 
             -  зачёт с оценкой проводится в письменной форме; 
             - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-
го использования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования. 
         - по желанию студента зачёт  с оценкой может проводиться в письменной 
форме. 
           в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  (тяже-
лыми  нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-
сутствия верхних конечностей): 
             - письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-
ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 
             - по желанию студента зачёт с оценкой проводится в устной форме. 
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