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1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

формирование студентами общегражданской идентичности, основанной на понимании

исторического опыта строительства российской государственности на всех его этапах,

понимании того, что на всем протяжении российской истории сильная центральная власть

имела важнейшее значение для построения и сохранения единого культурно-исторического

пространства национальной государственности.

Задачи дисциплины:

• сформировать у студентов цельный образ истории России с пониманием ее

специфических проблем, синхронизировать российский исторический процесс с общемировым,

 а также развить умения работы с историческими источниками и научной литературой;

• помочь студенту овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, участников и

результатов важнейших событий, а также исторических названий, терминов; усвоить

исторические понятия, концепции; обратить особое внимание на периоды, когда Россия

сталкивалась с серьезными историческими вызовами или переживала кризисы, рассмотреть

вызвавшие их причины и предпосылки, а также пути преодоления; исторический опыт

национальной и конфессиональной политики Российского государства на всех этапах его

существования (включая периоды Российской империи и Советского Союза) по достижению

межнационального мира и согласия, взаимного влияния и взаимопроникновения культур;

• выработать у студентов навыки и умения извлекать информацию из исторических

источников, применять ее для решения познавательных задач; использовать приемы

исторического описания (рассказ о событиях, процессах, явлениях) и объяснения (раскрытие

причин и следствий событий, выявление в них общего и различного, определение их

характера, классификация и др.);

• сформировать представление об оценках исторических событий и явлений, навыки

критического мышления (умение определять и обосновывать свое отношение к историческим и

современным событиям, их участникам);

• сформировать у будущих специалистов  патриотически ориентированную

политическую культуру на основе понимания исторических аспектов актуальных

геополитических и социальных проблем, источников их возникновения и возможных путей их

разрешения с учетом имеющегося у человечества исторического опыта;

• сформировать ответственность будущего специалиста за результаты своей

деятельности, помочь определить собственные параметры его жизни, ценности и нормы

поведения на производстве, в научных учреждениях, в предпринимательской деятельности и

личном участии в общественных преобразованиях, а также нравственные ориентиры в

разрешении глобальных проблем современности; 

• сформировать у студентов представление об историческом пути россий¬ской

цивилизации как неотъемлемой части мирового исторического процесса через изучение

основных культурно-исторических эпох;

• сформировать у студентов целостное представление об основных периодах и

тенденциях развития многонационального российского государства с древнейших времен по

настоящее время; 

• обучить студентов выделению, анализу  наиболее существенных связей и признаков

исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению  исторических источников,

сведению  отдельных  и часто разрозненных фактов  и событий  в стройную систему

достоверных знаний, выявлению  причинно-следственных связей  между ними,  глубинных

процессов, определяющих ход общественного развития, его движущие силы и мотивацию;

• сформировать подход к истории российского государства как к непрерывному

процессу обретения национальной идентичности, становления  единого 
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культурно-исторического пространства;

• выработать потребность в компаративистском подходе к оценке сходных процессов и

явлений, таких как освоение новых территорий, строительство империи, складывание форм и

типов государственности, организационных форм социума и др.;

• выработать сознательное оценочное отношение к историческим деятелям, процессам и

явлениям, исключающее возможность возникновения внутренних противоречий и

взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих существенное

значение для отдельных регионов России; 

• выработать сознательное отношение к истории прошлого региона как основы для

формирования исторического сознания, воспитания общегражданской идентичности и

патриотизма.

Дисциплина относится к  обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения

предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно

изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Ознакомительная практика

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Универсальные компетенции

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

историческом, этическом и философском контекстах.

УК-5.1 — Способен использовать знание российской истории для понимания

межкультурного разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм

государственности, понимает основные механизмы исторического развития.

Знает: основные исторические этапы развития общества , место и роль России в

истории человечества и в современном мире; наиболее существенные связи и признаки

исторических явлений и процессов

Умеет: определять собственную позицию по отношению к окружающему миру,

 осознавать   самобытность российской истории, и ее  непосредственную  взаимосвязь с

различными этическими, религиозными и ценностными системами, сообществами

Владеет: приемами исторического описания (рассказ о событиях, процессах, явлениях)

и объяснения (раскрытие причин и следствий событий, выявление в них общего и

различного, определение их характера, классификация и др.)

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В

КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 140,8 час.

      самостоятельная работа: 39,2 час.   

Семестр (курс)Вид(ы) промежуточной аттестации,

курсовые работы/проекты

зачет 1
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экзамен 2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр 1 2 Итого

Лекции 32 32 64

Практические 32 32 64

Консультации 2 8 10

Самостоятельная работа 1,5 4 5,5

Самостоятельная работа

во время сессии

4,2 29,5 33,7

Итого 71,7 105,5 177,2

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА

История как наука. Российская история как часть мировой истории. Научная хронология и

летосчисление в истории России. Хронологические и географические границы Российской

истории.

Тема 2. РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII ВВ.

Мир в древности и в раннем Средневековье. Образование государства Русь и особенности его

развития до нач. XIII в. Образование государства Русь. Особенности общественного строя в

период Средневековья в странах Европы и Азии.

Тема 3. РУСЬ В XIII–XV ВВ.

Русские земли, Европа  и мир в середине XIII — XV в. Противостояние Монгольской

империи/Золотой Орде и европейским захватчикам. Становление единого Русского

(Московского) государства в XV в. Древнерусская культура, роль православия в становлении

единого государства.

Тема 4. РОССИЯ В XVI–XVII ВВ.

Россия и мир к началу эпохи Нового времени. Завершение объединения русских земель.

Россия и мир в к. XVI-XVII вв. Эпоха Ивана IV Грозного и Смутное время в России.

Основные направления внутренней и внешней политики России XVI-нач. XVII вв.

Тема 5. РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ

Россия в эпоху преобразований Петра I. Эпоха «дворцовых переворотов». Реформы Петра I.

1725–1762 гг. Эпоха Екатерины II. Реформы Екатерины II. Русская культура XVIII в.

Тема 6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Российская империя и мир в XIX веке. Российская империя и мир в 1900–1914 гг. Время

Великих реформ, мировых конфликтов и национальных революций. Первая мировая война.

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

Великая Российская революция (1917–1922) и ее основные этапы. Актуальные вопросы

развития России и СССР в 1917-1945 гг. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Геноцид

советского народа на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.

Актуальные вопросы развития СССР в 1946 – 1991 гг.

Тема 8. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022)

Россия в 1990-е гг. Россия в XXI в. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой

истории к. ХХ - начала XXI в. Проблемы формирования новой системы международных

отношений в нач.XXI в.

5



3. РАСПРЕДЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№

п/п

Наименование раздела,

(отдельной темы)
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1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА 6 0 0 6 0 0 12

2
РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII

ВВ.
6 0 0 6 0 0 12

3 РУСЬ В XIII–XV ВВ. 6 0 0 6 0 0 12

4 РОССИЯ В XVI–XVII ВВ. 6 0 0 6 0 0 12

5 РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ 8 0 0 8 0 0 16

6
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX

– НАЧАЛЕ XX ВВ.
8 0 0 8 0 0 16

7
РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ

ЭПОХУ (1917–1991)
16 0 0 16 0 0 32

8
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022)
8 0 0 8 0 0 16

ВСЕГО 64 0 0 64 0 0 128

Лабораторные занятия по дисциплине «История России» в соответствии с учебным

планом не предусмотрены.

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

Тематика практических занятий (семинаров) 
№ 

п/п

Трудоемкость

(час.)

Научная хронология и летосчисление в истории России.1 1,5

Хронологические и географические границы Российской истории.2 3

Образование государства Русь.3 3

Особенности общественного строя в период Средневековья в странах

Европы и Азии.
4 1,5

Противостояние Монгольской империи/Золотой Орде и европейским

захватчикам.
5 1,5

Становление единого Русского (Московского) государства в XV в.6 1,5

Древнерусская культура, роль православия в становлении единого

государства.
7 1,5
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Эпоха Ивана IV Грозного и Смутное время в России.8 3

Основные направления внутренней и внешней политики России

XVI-нач. XVII вв.
9 1,5

Реформы Петра I.10 1,5

Реформы Екатерины II.11 1,5

Русская культура XVIII в.12 3

Время Великих реформ, мировых конфликтов и национальных

революций.
13 3

Первая мировая война.14 3

Великая Российская революция (1917–1922) и ее основные этапы.15 3

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 16 6

Геноцид советского народа на оккупированных территориях в годы

Великой Отечественной войны
17 3

Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории к. ХХ

- начала XXI в.
18 3

Проблемы формирования новой системы международных отношений в

нач.XXI в.
19 3

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего

контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по

дисциплине «История России».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной

аттестации:

Вид(ы) текущего контроля Семестр (курс)

доклад 1, 2

занятия 1, 2

практикум - выполнение заданий 1, 2

Вид(ы) промежуточной аттестации,

курсовые работы/проекты

Семестр (курс)

экзамен 2

зачет 1

6.1. Оценочные средства для входного  контроля (при наличии)

1. Исторический метод, выявляющий различия и сходство общественных явлений, называется:

А) ретроспективный;

Б) повествовательный;

В) сравнительно-исторический;

Г) биографический.

2. Цивилизации древности, возникшие на берегах крупных рек, Л.И. Мечников назвал

великими историческими, потому что там возникли или были созданы:

А) первые государства;
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Б) зачатки научного знания;

В) ирригационная система;

Г) деспотическая форма общественного устройства

3. Что такое местничество:

А) иерархический порядок государственных должностей представителями всех сословий

Б) иерархический порядок воинских чинов;

В) иерархический порядок знатных фамилий по старшинству и знатности родов;

Г) иерархический порядок распределения мест в I Государственной Думе.

4. Как назывался коллектив единомышленников Ивана IV, помогавший ему в проведении

реформ 1550-х гг.:

А) земский собор;

Б) боярская дума;

В) государственный совет;

Г) тайный комитет;

Д) Избранная Рада.

5.Фактор, оказавший существенное влияние на индустриальное развитие государств:

А) движение Реформации в Европе;

Б) английская промышленная революция;

В) открытие Колумбом Америки;

Г) Великая французская буржуазная революция.

6. Венская модель системы международных отношений получила название:

А) «марлезонского балета»;

Б) «концерта Европы»;

В) «весны народов»;

Г) «Европы без границ».

7. Уинстон Черчилль назвал Семилетнюю войну:

А) последней войной рыцарей;

Б) великим противостоянием суши и моря;

В) «Первой мировой»;

Г) войной европейских коалиций.

8. Англо-русское противостояние в Средней Азии в XIX веке называлось:

А «Большая игра»;

Б) «Турецкий гамбит»;

В) вторая столетняя война;

Г) «Дранг нах Остен».

9.  Укажите итоги Смуты:

А) бурное экономическое развитие Руси

Б) восстановление на престоле династии Рюриковичей

В) избрание новой правящей династии

Г) экономический,  культурный и социальный упадок

Д) превращение Руси в конституционную монархию

Е) церковная власть получила приоритет над светской властью.

10. Какой идеологический принцип был заложен Петром I:

А) Москва – третий Рим

Б) принцип служения царю

В) принцип служения Отечеству

Г) принцип служения обществу

Д) принцип служения народу

11. Кто, по мнению Екатерины II, мог даровать народу «правильные» законы:

А) сам народ посредством бессословного законодательного органа

Б) дворянство посредством законосовещательного органа

В) духовенство посредством религиозного воспитания
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Г) самодержавное государство в лице просвещенного монарха

Д) западноевропейские просветители

12. С чем связан отказ Екатерины II от политики «просвещенного абсолютизма»:

А) с массовыми акциями протеста со стороны дворянства

Б) с крестьянским восстанием под предводительством Степана Разина

В) с крестьянским восстанием под предводительством Емельяна Пугачева

Г) с «королевской» революцией во Франции 1770 – 1774 гг.

Д) с войной за независимость в Северной Америке 1775 – 1783 гг.

13. Реформа управления государственными крестьянами была проведена П.Д. Киселёвым в:

А) 1801-1803 гг.

Б) 1837-1841 гг.

В) 1861-1863 гг.

Г) 1881-1884 гг.

14. В первой четверти ХIХ в. с понятием «аракчеевщина» современниками связывали…:

А) разработку проектов, ограничивших власть царя

Б) ослабление цензурного гнёта, распространение иностранных книг

В) возвращение из ссылки тех, кто попал в опалу при Павле I

Г) создание военных поселений, ужесточение дисциплины в армии

15. В Крымской войне 1853-1856 гг. Россия противостояла коалиции государств, в которую

входили…

А) Пруссия, Венгрия, Англия

Б) Персия, Турция, Англия

В) Турция, Англия, Франция

Г) Франция, Персия, Греция

16.Кто из перечисленных ниже художников относится к передвижникам?

а) К. С. Малевич

б) Н. Н. Ге

в) В. Г. Перов

г) М. З. Шагал

д) И. Н. Никитин

е) И. Н. Крамской

Укажите верный ответ.

А) авд

Б) бвг

В) абг

Г) бве

17. Внешнеполитическое событие в период царствования Александра III:

А) присоединение Средней Азии

Б) сближение с Францией

В) сближение с Германией и Австро-Венгрией

Г) заключение Сан-Стефанского мира

18. В общество «Мир искусства» входили:

А) С. Дягилев, А. Бенуа, Л. Бакст

Б) И. Репин, С. Коровин, А. Куинджи

В) Ф. Шаляпин, А. Павлова, В. Нижинский

Г) А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Мандельштам

19.С каким министром Временного правительства связан апрельский правительственный

кризис 1917 г.:

А) Гучков;

Б) Керенский;

В) Милюков;

9



Г) Некрасов.

20. Участники Кронштадтского восстания 1921 г. выступили под лозунгом:

А) «Власть солдатским и матросским комитетам»

Б) «Власть комитетам бедноты»

В) «Вся власть Советам»

Г) «Власть Советам, а не партиям»

Д) «Власть Учредительному собранию»

21. В годы «военного коммунизма» в Советской России существовала:

А) плата за коммунальные услуги (жильё, свет и пр.)

Б) свобода рыночной торговли

В) продразвёрстка

Г) оплата труда на предприятиях в денежной форме

Д) свобода ценообразования

22. В результате подписания Договора об образовании СССР в декабре 1922 г.

А) советские республики вошли в состав нового государства в качестве автономий

Б) образовалось 15 союзных республик

В) все территории бывшей Российской империи включены в состав нового союзного

государства

Г) создана федерация советских республик.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

1.Обозначьте цифрами последовательность событий:

А) крещение Руси                            

Б) объединение Киева и Новгорода

В) появление «Русской Правды»             

Г) первый договор с Византией

Д) призвание варягов                                   

Е) подавление бунта древлян

Ж) княжение Владимира Мономаха         

З) первое известие о Москве

2. Соотнесите имена исторических деятелей с их вкладом в историю:

А) Иван I

Б) Дмитрий Донской                                                                     

В) Александр Невский                                                                  

Г) Иван III

1. Одержал победу над шведами и немцами

2. Считается «собирателем» русских земель

3. Первый «великий князь» на Руси

4. Одержал победу в переломном сражении с монголо-татарами

3. Кто из советских военачальников принимал капитуляцию Германии и Парад Победы в

Москве… 

А) Г.К. Жуков

Б) К.Е. Ворошилов

В) И.В. Сталин

Г) С.М. Будённый

Д) К.К. Рокоссовский

4. Какую основную политическую установку заключала в себе первоначальная стратегия

Перестройки?

А) Ликвидацию монополии КПСС на власть

Б) «Больше демократии, больше социализма»

В) переход к президентской форме правления

Г) переход к западной модели развития 

5. Экономические преобразования правительства Маленкова Г.М. предполагали:

10



А) ориентацию на развитие только тяжелой промышленности;

Б) перенесение ориентиров с тяжелой промышленности на легкую и сельское хозяйство;

В) отход от социалистических принципов экономического развития СССР.

6. Стратегия ускорения социально-экономического развития СССР, выдвинутая в начале

перестройки, опиралась на:

А) широкое привлечение иностранных инвестиций;

Б) укрепление производственной и исполнительской дисциплины;

В) усиление централизованного управления и совершенствование планирования.

Г) отказ от использования мировых научно-технических достижений 

Д) быстрый переход к рыночной экономике 

Е) научно-техническое обновление производства

Ж) кардинальное изменение основ общественно-политической системы.

7. Каково содержание Президентского Указа от 21 сентября 1993 г., принятого после

всероссийского референдума?

А) ликвидация должности Президента России;

Б) восстановление коммунистической партии;

В) роспуск Съезда народных депутатов РФ и создание новой конституции.

8. Федеративное устройство России по Конституции 1993 г. основано на принципе:

А) невмешательства центра во внутренние дела субъектов федерации;

Б) государственной целостности РФ;

В) равноправия и самоопределения народов вплоть до полного отделения и свободного выхода

из состава РФ.

9.Кто из оппозиционных членов правительства заявил о переходе к нему обязанностей

Президента после Указа Б.Н. Ельцина в сентябре 1993 г. «О поэтапной конституционной

реформе»?

А) Е.Т. Гайдар;

Б) А.В. Руцкой; 

В) В.В. Жириновский.

10.Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и их деятельностью. 

А) Ю.В. Андропов

Б) Е.Т. Гайдар

В) А.А. Громыко

1. Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982 – 1984 гг.

2. В 1992 г. – исполняющий обязанности председателя правительства, руководитель

проведения радикальной рыночной реформы.

3. Министр иностранных дел СССР в течение 30 лет.

11. Прочтите отрывок из выступления в Государственной Думе государственного деятеля

начала ХХ в. и напишите его фамилию.

«В основу закона 9 ноября положена определенная мысль, определенный принцип… В тех

местностях России, где личность крестьянина получила уже определенное развитие, где

община как принудительный союз ставит преграду для его самодеятельности, там необходимо

дать ему свободу трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью; надо дать ему

власть над землей, надо избавить его от кабалы отжившего общинного строя».

12. Укажите документ, о последствиях принятия которого говорится в отрывке из послания

патриарха Тихона (1918 г.).

«Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову: благодатные таинства,

освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз семьи

христианской, открыто объявляются ненужными, излишними…»

А) «Декларации прав народов России»

Б) решений Х съезда РКП(б)

В) плана ГОЭЛРО

Г) декрета СНК
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13. Сущность изменений в политической системе СССР в 1985-1991 гг. характеризуют четыре

утверждения:

А) Начало формирования многопартийности

Б) Введение Верховного Совета СССР, избиравшего из своего состава Съезд народных

депутатов

В) Омоложение кадров

Г) Усиление тотального контроля КПСС над всеми сферами жизни общества

Д) Провозглашение курса на совершенствование социализма

Е) Курс на построение правового социалистического государства

Ж) Развитие «командно-административной системы» управления.

14. Отметьте  черты общественно-политической ситуации в СССР в 1990-1991 гг.:

А) возникновение и рост забастовочного движения 

Б) прекращение сопротивления экономическим и политическим реформам со стороны

консервативно настроенного партийного аппарата 

В) нарастание национального сепаратизма в республиках СССР

Г) поляризация общественного сознания 

Д) наступление общественной апатии, падение интереса граждан к политическим событиям 

Е) создание альтернативной политической партии, начавшей играть роль распадающейся

КПСС 

Ж) усиление консервативных тенденций в КПСС 

З) восстановление общественно-политического влияния КПСС, которое она имела до 1985 года 

И) обострение межнациональных отношений, столкновения на национальной почве в ряде

республик СССР 

К) выдвижение бастующими шахтерами требований отставки М.С. Горбачева и смены

политического курса.

15. Соотнесите экономическое преобразование 1992-2005 гг. и соответствующую фамилию

Главы правительства, проводившего данное преобразование:

А) «Шоковая терапия», либерализация цен, начало приватизации государственной

собственности

Б) Временный отказ платить по внешним и внутренним долгам (дефолт) в августе 1998 г.

В) Государственная поддержка Топливно-энергетического комплекса, создание системы

Государственных краткосрочных обязательств (ГКО), деноминация рубля

1. С.В. Кириенко

2. Е.Т. Гайдар

3. В.С. Черномырдин

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. История как наука.

2. Принципы периодизации в истории.

3. Методология исторической науки.

4. Хронологические рамки истории России, ее периодизация.

5. Географические рамки истории России.

6. История России как часть мировой истории: сравнительный анализ основных этапов

развития.

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

8. Происхождение человека. Современные представления об антропогенезе.

9. Археология и ее роль в изучении прошлого: археологическая периодизация (каменный

век, энеолит, бронзовый век, железный век), археологические источники, важнейшие

археологические открытия.

10. Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и

древнеримской цивилизаций. 

11. Возникновение древнейших государств в Азии и в Центральной Америке. 

12. Возникновение христианства (исторические свидетельства об Иисусе Христе;
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Евангелия; Апостолы).

13. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация.

14. Начало эпохи Средних веков: особенности развития государств

15. Восточная Европа в середине I тыс. н. э.

16. Византийская империя: особенности политического и социально-экономического

развития.

17. Исторические условия складывания государственности: образование государства Русь.

18. Формирование территориально-политической структуры Руси.

19. Принятие христианства на Руси, и его значение.

20. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии.

21. Территория и население государства Русь / Русская земля в конце X — XII в.

22. Экономика древней Руси: земледелие, животноводство, ремесло, промыслы.

23. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.

24. Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией, печенегами,

половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы.

25. Русь в середине XII — начале XIII в.: формирование земель — самостоятельных

политических образований («княжеств»).

26. Особенности политического развития стран Европы в середине XIII — XIV в.: эпоха

кризисов.

27. Монгольская империя и ее завоевания.

28. Южные и западные русские земли в середине XIII — XIV в.  Северо-западные русские

земли в середине XIII — XIV в.  Княжества Северо-Восточной Руси в середине XIII — XIV в.

Усиление Московского княжества.

29. Основные сражения русских князей в середине XIII — XIV в., и их отражение в

древнерусской книжности и исторической памяти.

30. Роль православной церкви в ордынский период русской истории.

31. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.

32. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья: образование национальных государств

в Европе.

33. Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии.

34. Объединение русских земель вокруг Москвы.

35. Ликвидация зависимости Руси от Орды.

36. Социально-экономическое и политическое развитие русского государства в XIII-XV

вв.

37. Церковь и великокняжеская власть в XIII-XV вв.

38. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов.

39. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья.

40. Раннехристианское искусство.

41. Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры.

42. Начало каменного строительства и древнерусское изобразительное искусство.

43. Знания о мире и технологии на Руси до XV в.

44. Православная церковь и народная культура.

45. Великие географические открытия.

46. Реформация и контрреформация в Европе.

47. Расширение связей с Россией народов Кавказа в условиях противостояния Ирана и

Османской империи.

48. Возникновение и расцвет империй на Востоке: Индия, Китай и европейские

государства.

49. Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских.

50. Великий князь Василий III Иванович: усиление великокняжеской власти.

51. Эпоха Ивана IV Грозного.

52. Правительство «Избранной рады» и его преобразования.
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53. Опричнина: споры о причинах и характере опричнины в исторической науке.

54. Внешняя политика Российского государства в XVI в.

55. Социально-экономическое развитие страны в XVI в.

56. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в.

57. Правление боярина Бориса Федоровича Годунова.

58. Начало Смутного времени: предпосылки системного кризиса Российского государства

в начале XVII в.

59. Гражданская война XVII в.: внутренняя и внешняя политика самозванцев.

60. Подъем национально-освободительного движения во время гражданской войны XVII в.

61. Россия и ведущие страны Европы и Азии: международные отношения в XVII в.

62. Социально-экономическое развитие России в XVII в.

63. Продвижение российских границ на восток: освоение Сибири.

64. Общественные потрясения и трансформации XVII в.

65. Политическое развитие Российского государства в XVII в.

66. Церковная реформа и раскол Русской православной церкви.

67. Внешняя политика первых Романовых.

68. Россия и ее роль в борьбе угнетённых народов на западнорусских землях в составе

Речи Посполитой.

69. Культура России в XVI–XVII вв.

70. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России.

71. «Домострой» — нравственное и практическое значение этой книги.

72. Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа Аввакума»).

73. Развитие зодчества в XVI в., появление национального стиля в  русской архитектуре

XVII в. — «русское узорочье».

74. Культура Возрождения, ее отличительные черты.

75. XVII век — век разума: научная революция.

76. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения.

77. Роль государства и верховной власти в осуществлении реформ в эпоху преобразований

Петра I.

78. Перемены в структуре российского общества в эпоху преобразований Петра I.

79. Преобразования в области государственного управления при Петре I.

80. Военная реформа Петра I.

81. Внешняя политика Петра I.

82. Экономическое развитие при Петре I,

83. Сопротивление реформам Петра I: социальный протест.

84. Государство и церковь в эпоху Петра I.

85. Преобразования в области культуры и быта в эпоху Петра I.

86. Развитие образования и создание условий для научных исследований при Петре I.

87. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг.

88. Правление Анны Иоанновны, особенности ее внутренней политики.

89. Правление Елизаветы Петровны: внутренняя и внешняя политика.

90. Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере внутренней политики.

91. XVIII век — век Просвещения. 

92. Трансформация абсолютных монархий в Европе.

93. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу.

94. Россия – мост между Западом и Востоком в XVIII в.: проблема «равновесия» в рамках

европейского «концерта» держав.

95. Колониальная политика европейских держав.

96. Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, результаты работы.

97. Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. 

98. Губернская реформа Екатерины II.

99. Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и социальных

14



отношений при Екатерине II.

100. Политика Екатерины II и обострение социальных противоречий. 

101. Формирование сословной структуры российского общества при Екатерине II.

102. Взаимоотношения государства и церкви при Екатерине II.

103. Национальная и конфессиональная политика Российской империи при Екатерине II.

104. Экономическая политика правительства Екатерины II.

105. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в.

106. Освоение Новороссии, заселение края, развитие сельского хозяйства и

промышленности, строительство

107. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики в XVIII в.

108. Россия и революция во Франции.

109. Основные черты, особенности и цели внутренней и внешней политики Павла I. 

110. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в.

111. Школа и образование в России в XVIII в.

112. Российская наука в XVIII в.

113. Новые веяния в русском искусстве в XVIII в.

114. Правительственный конституционализм начала XIX в.

115. Россия в системе международных отношений в начале XIX в.

116. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии: роль России в

освобождении Европы от наполеоновской гегемонии. 

117. Российская империя и Венский конгресс: становление «европейского концерта». 

118. Революционаризм в Европе и экспансия американского фронтира на Запад.

119. Формирование традиций радикализма в России: декабризм как политическая мысль и

политическое действие.

120. Государственный строй в России при Николае I.

121. Крестьянский вопрос в царствование Николая I.

122. Экономическое развитие второй четверти XIX в.

123. Русская общественная мысль второй четверти XIX в.

124. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в.

125. Россия и европейские революции XIX в.

126. Великие реформы Александра II как модернизационный проект

127. Индустриализация и урбанизация XIX в.

128. Трансформация общественной среды в 1860–1870-х гг.

129. Феномен империи в Новое время.

130. Принципы национальной политики Российской империи.

131. Становление блоковой системы в Европе конца XIX — начала XX в.: кризис

«европейского концерта».

132. Складывание революционной традиции в России.

133. Царствование Александра III: внутренняя и внешняя политика.

134. Россия на пороге XX в.

135. Зарождение политических организаций и партий в России в конце XIX — начале ХХ

в.

136. Образование колониальных империй XIX — начала XX в. 

137. Первая русская революция.

138. Правительство С. Ю. Витте и его реформы.

139. Партийная система России 1905–1917 гг.

140. Представительная власть в России в 1906–1917 гг.

141. Первая мировая война и Россия.

142. Реформа народного просвещения в эпоху Александра I.

143. Основные направления развития и достижения российской науки на руб. XIX – ХХ вв.

144. Золотой век и Серебряный век русской литературы.

145. Развитие национальной культуры в Российской империи.
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146. Новые виды и направления в искусстве к. XIX нач. ХХ вв.

147. Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы.

148. 1917 год: от Февраля к Октябрю.

149. Свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса.

150. Политика большевиков по отношению к Временному правительству и ее динамика.

151. Свержение Временного правительства, захват власти большевиками в октябре 1917 г.

152. Гражданская война как особый этап революции

153. Советско-польская война и ее результаты.

154. Социально-экономические преобразования большевиков в годы Гражданской войны:

политика «военного коммунизма».

155. Советские идеологические и культурные новации периода Гражданской войны. 

156. Государственная комиссия по просвещению и пролеткульт.

157. Послереволюционная волна российской эмиграции.

158. Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны.

159. Версальско-вашингтонская система.

160. Переход к Новой экономической политике.

161. Создание СССР.

162. Политическая борьба в СССР в 1920-е гг.

163. Социальная политика и ее реализация в 1920-е гг..

164. Политика советского руководства по отношению к церкви в 1920-1930-е гг.

165. Культурное развитие в 1920-е гг.: политика ликвидации безграмотности.

166. «Великий перелом»: переход к политике форсированной индустриализации и

коллективизации.

167. Влияние нарастающей международной напряженности на темпы и приоритеты

индустриализации.

168. Политические процессы в СССР в 1930-х гг.

169. Советский социум в 1930-е гг.

170. Культурная революция, просвещение и образование в СССР в 1930-х гг.

171. Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг.

172. «Великая депрессия» 1929–1933 гг. на Западе и поиск выхода из кризиса.

173. Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг.

174. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия.

175. Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера.

176. Нападение нацистской Германии на СССР: боевые действия летом 1941 — зимой

1941/42 гг.

177. Наиболее значимые решения советского правительства по организации отпора врагу.

178. Нацистский оккупационный режим: политика и практика геноцида советского народа

нацистами и их пособниками.

179. Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до весны 1943 г.

180. Жизнь советских граждан в тылу.

181. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной армии.

182. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в

Восточную и Центральную Европу.

183. Наиболее известные факты фальсификации истории, связанные с освободительной

миссией Красной армии в Европе.

184. Культура в годы Великой Отечественной войны.

185. СССР и союзники: Формирование Антигитлеровской коалиции, ленд-лиз и проблема

«второго фронта».

186. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции: формирование основ ялтинского

послевоенного мироустройства.

187. Судебные процессы над главными военными преступниками: Нюрнбергский,

Токийский, Хабаровский.
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188. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны.

189. Послевоенное восстановление экономики. 

190. «Поздний сталинизм» (1945–1953).

191. «Холодная война» и ее влияние на социально-экономическое развитие страны,

военно-техническое противостояние с Западом.

192. «Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.)

193. Экономические и политические реформы периода «оттепели».

194. Изменения в общественных настроениях. Феномен «шестидесятников».

195. Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг..

196. Выбор стратегического пути развития страны в середине 1960-х гг.: экономические и

политические реформы.

197. СССР — вторая экономика мира. 

198. Советское общество в период «позднего социализма»: приоритеты социальной

политики. 

199. Конституция СССР 1977 г. и общественно-политическое развитие страны.

200. Общественные настроения и критика власти: диссиденты.

201. Национальный вопрос в послевоенном СССР. 

202. СССР и его роль в освобождении стран Африки и Азии от колониальной зависимости,

отношения со странами «третьего мира».

203. Политика СССР по отношению к странам социалистического содружества.

204. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг.

205. Развитие культуры и искусства СССР в послевоенный период.

206. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991).

207. Формирование идеологии нового внутриполитического курса: «ускорение»,

«гласность», «перестройка».

208. Перемены в отношении государства и церкви в период «перестройки»: 1000-летие

Крещения Руси.

209. «Парад суверенитетов» — причины и следствия.

210. Обострение межнациональных конфликтов в к. 1980-нач. 1990-х гг.

211. Внешняя политика периода «перестройки»: «Новое мышление».

212. Культура СССР в период «перестройки»: политизация культурной сферы.

213. Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг.

214. Экономический кризис 1998 г. и его последствия.

215. Новая роль религии и Церкви в постсоветской России.

216. Центробежные тенденции и их преодоление российским правительством.

217. Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг.

218. Внешняя политика России в 1990-е годы в условиях расширения НАТО на восток.

219. Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

220. Культура России в конце XX – XXI вв.

221. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в. 

222. Постиндустриальное общество и информационная революция.

223. Новые социальные и культурные проблемы.

224. Новая научная картина мира.

225. Государства на постсоветском пространстве в Европе и Азии.

226. Проблемы формирования новой системы международных отношений.

227. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в.

228. «Цифровой прорыв» — стремительное проникновение цифровых технологий во все

отрасли жизни в России в нач. XXI в.

229. Политика построения инновационной экономики в России в нач. XXI в.

230. Внедрение в России «Болонской системы» образования: позитивные и негативные

аспекты образовательной реформы.

231. Внешняя политика в 2000–2022 гг.
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232. Феномен «цветных революций» в мире и на постсоветском пространстве. 

233. Внешнеполитические события 2014–2022 гг.: вступление мира в период «политической

турбулентности». 

234. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР.

235. «Минские соглашения» и их судьба.

236. Нарастание напряженности во взаимоотношениях с США и их европейскими

союзниками.

237. Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террористическими

силами ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ).

238. Специальная военная операция на Украине. 

239. Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального

мира.

240. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной

Республики, Запорожской области, Херсонской области.
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6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в

накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в

определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения

дисциплины. 

Конкретные виды оцениваемой деятельности

Количество баллов

за 1 факт (точку)

контроля

Количество

фактов (точек)

контроля

Баллы

(максимум)

Обязательная самостоятельная работа

Практикум - выполнение заданий 1 16 16

Доклад 11 2 22

Занятия 1 32 32

ВСЕГО по дисциплине за семестр 100 баллов

ИТОГО в рамках промежуточной аттестации 30 баллов

70 балловИТОГО в рамках текущего контроля

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе

текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС Отметка о зачете
Оценка за экзамен,

зачет с оценкой

85 – 100

зачтено

отлично

70 – 84 хорошо

56 – 69 удовлетворительно

0 – 55 не зачтено неудовлетворительно
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,

адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

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

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

электронный. – Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1904019

2. Сахаров, А. Н.    История России с древнейших времен до наших дней : учебник / А. Н.

Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; ред. А. Н. Сахаров. - Москва : Проспект, 2017. -

768 с. - ISBN 978-5-392-21987-2. - Текст : непосредственный.

https://www.gukit.ru/lib/catalog

3. Васенин, Д. В. История мировых цивилизаций : учебное пособие / Д. В. Васенин, А. Н.

Павлова, Л. Г. Мокроусова. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный

технологический университет, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-8158-1950-4. - Текст :

электронный. – Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1872103

4. История России:  учебник / К. Г. Малыхин, Ж. В. Галич, И. Г. Брызгалова, Е. В. Стегленко ;

под общ. ред. К. Г. Малыхина ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ;

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. - 376 с. - ISBN 978-5-

9275-3170-7. - Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1088127

5. Земцов, Б. Н. История России : учебник / Б.Н. Земцов, А.В. Шубин, И.Н. Данилевский. —

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 584 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014251-7. - Текст : электронный. – Режим доступа: по

подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1896658

6. Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX века : учебник / А.Б.

Оришев, В.Н. Тарасенко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2023. — 276 с. — (Высшее

образование). - ISBN 978-5-369-01828-6. - Текст : электронный. – Режим доступа: по

подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1919364

7. Ханин, Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Т.2. Экономика СССР и

РСФСР в 1988-1991 годах : учебное пособие / Г. И. Ханин. - Новосибирск : Изд-во НГТУ,

2020. - 408 с. - (Серия «Монографии НГТУ»). - ISBN 978-5-7782-4221-0. - Текст :

электронный. – Режим доступа: по подписке.

 https://znanium.com/catalog/product/1870511

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

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

Южный федер. ун-т, 2023. — 320 с. — (Высшее образование; Южному федеральному

университету - 100 лет). - ISBN 978-5-369-01459-2. - Текст : электронный. – Режим

доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/2017313

7.2. Интернет-ресурсы

Без срока давности // безсрокадавности.рф1.

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ //

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

2.
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Военная история России // http://www.genstab.ru/3.

Государственная публичная историческая библиотека России // https://www.shpl.ru/4.

Документы XX века // http://doc20vek.ru/5.

Образовательно-просветительский портал «РИО-компас» //

https://compass.historyrussia.org/

6.

От Руси Древней до Империи Российской»// http://lants.tellur.ru/history/7.

Хронос: электронная историческая библиотека // http://www.hrono.ru/8.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История

России» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. https://www.gukit.ru/lib/catalog

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для

самостоятельной работы

Учебная аудитория Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и

мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска

(интерактивная доска) и/или экран.

Помещение для самостоятельной

работы обучающихся

Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с

подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду института.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний, умений и

навыков,которыми надо будет овладеть по дисциплине, в самом начале учебного курса

обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией:

- рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими

дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в процессе

освоения дисциплины должен владеть обучающийся;

- порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;

- графиком консультаций преподавателей кафедры.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских типов,а

также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину.

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:

- слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;

- ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях;

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений;

- выполнять задания практических занятий полностью и в установленные сроки.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратиться к лектору (по графику его

консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.

Студент для получения оценки на экзамене по данной дисциплине должен:

- присутствовать на лекционных и практических занятиях;

- подготовить и выступить с докладом;

- написать контрольные тесты на максимальные баллы;

- при необходимости ответить на вопросы на экзамене.
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