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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1 Дисциплина Б1.О.02.01 История России обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС-1 способность 

применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

УК ОС-1.1  

 

Способность на основе 

критического анализа 

собранной информации об 

объекте представить его в 

виде структурных 

элементов и взаимосвязей 

между ними с учетом 

исторического контекста. 

ОПК-3 способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1 Способность на основе 

критического анализа 

собранной информации об 

объекте, представить его в 

виде структурных 

элементов и взаимосвязей 

между ними с учетом 

отечественного 

исторического контекста. 

 

 

 

 

 

 

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ  

(при наличии 

профстандарта или 

по результатам 

форсайт-сессии) 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 УК ОС-1.1  

 

на уровне знаний: демонстрировать знание 

исторических событий и процессов 

на уровне умений: проводить самостоятельно 

сбор и оценку достоверности собранной 

информации об исторических процессах 
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на уровне навыков: выявлять структурные 

элементы исторических процессов, 

устанавливать иерархические связи между 

элементами в рамках анализа исторических 

процессов 

 ОПК-3.1 на уровне знаний: демонстрировать знание 

источников информации об историческом 

развитии России 

на уровне умений: осуществлять поиск 

источников информации об историческом 

развитии России 

на уровне навыков: определять методы работы с 

источниками для выявления тенденций и 

закономерностей исторического развития России 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.О.02.01 История России составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа. Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем составляет 32 часа: лекции – 16 часа, практические занятия – 

16 часов. Самостоятельная работа составляет 40 часов. Консультация – 2 часа. Контроль – 36 

часов.  
 

Место дисциплины 

Дисциплина Б1.О.02.01 История России предусмотрена на 1 курсе, в 1 семестре и 

входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО.  

Дисциплина Б1.О.02.01 История России входит в  Б1.О.02 Модуль «История». 

В содержательном плане дисциплина служит основой для Б1.О.17 История 

отечественной литературы (2-3  семестр), Б1.О.03 Культурология (2 семестр), Б1.О.02.02

 Всеобщая история (2 семестр). 

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (1 

семестр) с выполнением практического задания в виде кейса. 

Дисциплина может быть реализована с применением дистанционных 

образовательных технологий» и информацию о доступе к ДОТ-«Доступ к системе 

дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся 

самостоятельно с любого устройства, и в том числе на портале: https://sziu-de.ranepa.ru/. 

Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате. 

 

3. Содержание и структура дисциплины    

Таблица 1. 
№ п/п Наименование тем 

(разделов), 

Объем дисциплины , час. Форма текущего 

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

    Всего Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР   

      Л ЛР ПЗ/ КСР     

Очная форма обучения 

Тема 1 История в системе 

социально-

8 2  2  4 О 
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гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки 
Тема 2 Современные подходы 

к истории 

8 2  2  4 О 

Тема 3 Особенности 

становления 

российского 

многонационального 

государства 

8 2  2  4 О 

Тема 4 Русские земли в XIII-

XV вв. Русь между 

Востоком и Западом. 

8 2  2  4 О, З 

Тема 5 Европа и Россия в XVI 

–XVII вв.  

8 2  2  4 О 

Тема 6 XVIII век в 

европейской и мировой 

истории. Особенности 

российской 

модернизации . 

8 2  2  4 О 

Тема 7 Российская империя  и 

мир в XIX веке. 

6   2  4 О 

Тема 8 Канун и начало XX 

века в России 

6 2    4 О 

Тема 9 Советская Россия и 

СССР в XX веке. 

6 2    4 О,Д 

Тема 10. Современная Россия и 

формирование нового 

облика мира в XXI 

веке. 

6   2  4 О, Т,Д 

Консультация 2   

Промежуточная аттестация 36  Э 

ИТОГО 108 16  16  40  

Примечание: 
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), задание (З), тестирование (Т) 

*** - формы промежуточной аттестации: экзамен (Э). 

 

 

 

 

 

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

исторической науки  

 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в 

познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. История России - неотъемлемая часть всемирной истории: 

общее и особенное в историческом развитии. Основные направления современной 

исторической науки. Попытки искажения  или интерпретации исторических событий  - 

противостояние либерального и консервативного подхода. Последствия переоценки 

исторических событий для целостности цивилизации. 

 

Тема 2. Современные подходы к истории 
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История в российском обществе (историческое образование в России в XIX  и XX вв.; 

факты и историческая критика; вопросы историка; время истории; история как понимание; 

социологическая модель в истории). Проблема восприятия прошлого. Проблема выбора 

метода в истории: отсутствие единственного "правильного" подхода. Выбор 

методологической стратегии исходя из прагматики и эффективности той или иной 

методологической парадигмы. Школа "Анналов", М. Блок, Л. Февр. Проблематизация 

выбора предмета исторического изучения и методологического подхода. "Историчность" 

"историков": Х. Уайт. Сравнение различных политических, экономических и социальных 

явлений прошлого и настоящего как теоретическая проблема: обоснование и методы 

сравнительно-исторического исследования. Европейская компаративистика, история 

колониальных держав и др. История России в контексте всемирной истории. 

 

Тема 3. Особенности становления российского многонационального государства. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в 

недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Протогосударственные союзы 

славянских племен. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины появления 

княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их 

влияние на представления о происхождении  и культуре Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей 

социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической 

формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и 

«общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй 

Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах 

Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного 

вождя. Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально--экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в 

Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI - XII вв. Социально-экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства.  

 

Тема 4. Русские земли в XIII-XV вв. Русь между Востоком и Западом. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические 

системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в 

средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении 

всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и формирование 

национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия 

о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе 

Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение 

княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. 

Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 

дворянства как опоры центральной власти.  

 

Тема 5. Европа и Россия в XVI –XVII вв. 
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XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, 

политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: 

этносоциальное и политическое развитие.  Иван Грозный: поиск альтернативных путей.  

Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения 

в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая 

сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. 

Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

 

Тема 6. XVIII век в европейской и мировой истории. Особенности российской 

модернизации  

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия 

и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. 

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Военные походы Петра I, их значение. Провозглашение России 

империей. Упрочение международного авторитета страны. Церковная реформа Освещение 

петровских реформ в современной отечественной историографии. Период дворцовых 

переворотов. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. 

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и 

мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники 

первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие 

мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 

Европейские революции XVIII- XIX вв. Французская революция и её влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и 

Священный союз как система общеевропейского порядка. Попытки реформирования 

политической системы России при Александре I; проекты М.М.Сперанского и 

Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций 

России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса 

в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и 

Кавказ.  

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в 

нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Отмена крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о 

социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и 
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альтернативах реформы. 

Тема  7. Российская империя  и мир в XIX веке. 

Российская экономика конца XIX - начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, 

страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового 

капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля 

иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики.  Общественные движения в России во второй половине XIX 

века, народничество, становление идеологии марксизма. Революционное движение в 

России, развитие марксизма в России. Коммунистический Интернационал. .Контрреформы 

Александра III 

Тема  8. Канун и начало XX века в России 

Реформы С.Ю. Витте - основные направления и первые результаты. Русская деревня в 

начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Русско-японская 

война – причины, основные события, итоги. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России.  

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального 

кризиса. 

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство 

и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы 

власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская 

война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

Проблема «красного» и «белого» террора в годы гражданской войны. Политика военного 

коммунизма, его сущность. НЭП, его сущность и задачи.  

 

Тема 9.  Советская Россия и СССР в XX веке. 

Образование СССР. Национально-государственное строительство и внешняя политика в 

20- е годы. Историческая необходимость ускоренной индустриализации, ее особенности. 

Коллективизация сельского хозяйства, формы, методы и темпы осуществления. 

Формированное экономическое развитие. Мировой экономический кризис, пути выхода.  

Мир и СССР в предвоенные годы. Начало германской экспансии в Европе. Советско-

германские отношения в 1939 – начале 1941 гг. 

 Вторая Мировая война. Основные этапы Великой Отечественной войны. Советский тыл в 

годы войны. Победа советского народа. Итоги и уроки Второй мировой войны.  

Мир и СССР в послевоенные годы. Новое геополитическое соотношение сил в Европе. 

Переход СССР к мирному строительству. Достижения науки. Борьба за власть после 

смерти  Сталина И.В. Период «оттепели» Хрущева Н.С., современные оценки. 1965-1985 

годы – эпоха «свердержав». Советская политическая система. Конституция 1977 года. 

Оценки политического курса Л.И. Брежнева.  

Внешнеполитическая обстановка. «перестройка» и смена модели социально-
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экономического развития страны. Политическая, экономическая, конституционная 

реформы. Проблема народа и власти. Появление межнациональных конфликтов.  

Распад СССР и его последствия. Общественно-политические движения и партии, их роль 

в демократизации общества.  

 

Тема 10. Современная Россия и формирование нового облика мира в XXI веке. 

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и 

глобальные интересы и проблемы России. Военные конфликты, бархатные революции, 

экономические проблемы России в конце ХХ- начале ХХI века. Мюнхенская речь 

В.В.Путина в 2007 году. События 2008 года в Грузии. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их 

решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-

экономическое положение РФ в период 2001-2014 года. События на  Украине 2014 года и 

возвращение Крыма, международные санкции и Сирийский кризис, новые экономические 

проекты России  и отношения с ведущими мировыми державами. Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 
 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине   
 

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.02.01 История России используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 

Тема (раздел) Методы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Тема 1 История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки 

опрос 

Тема 2 Современные подходы к истории опрос 

Тема 3 Особенности становления российского 

многонационального государства 

опрос 

Тема 4 Русские земли в XIII-XV вв. Русь между Востоком и 

Западом. 

опрос, 

задание 

Тема 5 Европа и Россия в XVI –XVII вв.  опрос 

Тема 6 XVIII век в европейской и мировой истории. Особенности 

российской модернизации . 

опрос 

Тема 7 Российская империя  и мир в XIX веке. опрос 

Тема 8 Канун и начало XX века в России опрос 

Тема 9 Советская Россия и СССР в XX веке. опрос 

Тема 10. Современная Россия и формирование нового облика мира 

в XXI веке. 

опрос, 

тестирование 
 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: Экзамен в форме устного опроса по 

вопросам, задание. Перед экзаменом предусмотрена консультация. Промежуточная 

аттестация может проводиться с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выступление на опросах, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- качество выполнения задания. 

Критерии оценивания доклада: 

- степень усвоения понятий и категорий по теме; 

- умение работать с документальными и литературными источниками;  

- грамотность изложения материала; 

- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов 

других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

прохождения тестирования. 

 

Примеры вопросов для проведения дискуссий и устных опросов на практических 

занятиях 

 

К теме 1 «История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки» 

1. Какое влияние на развитие советской исторической науки оказал Краткий курс 

истории ВКП (б)? 

2. Какой вклад в изучение истории Древней Руси внес Б. А. Рыбаков? 

3. В чем заключались отрицательные стороны партийности исторической науки в 

СССР? 

4. Что представляет собой анализ исторических фактов? 

5. Как соотносятся в исторической науке историческое время и историческое 

пространство? 

6. Что представляло собой историческое образование в России в XIX веке? 

7. Какой вклад в изучение российской истории внес Н. И. Карамзин? 

8. Какой вклад в изучение российской истории внес С. М. Соловьев? 

9. Какой вклад в изучение российской истории внес В. О. Ключевский? 

10. Какие тенденции преобладали в советской исторической науке? 

 

К теме 2 «Современные подходы к истории» 

1. Какая идеология может лежать в основе изучения истории национальных 

государств? 

2. В чем состоит проблема выбора предмета исторического изучения и 

методологического подхода? 

3. На какие методы опирается сравнительно-историческое исследование? 

4. Что представляет собой компаративистика в западноевропейской исторической 

науке? 

5. Какое место занимает история России в контексте всемирной истории? 

6. В чем заключается проблема восприятия исторического прошлого? 
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7. Какие трудности вызывает проблема выбора метода в историческом 

исследовании? 

8. Существует ли в исторической науке единственный правильный подход к 

пониманию исторических процессов? 

9. В чем заключается выбор методологической стратегии исторического 

исследования? 

10. Что представляют собой методологические парадигмы исторического 

исследования? 

 

К теме 3 «Особенности становления российского многонационального государства» 

1. Почему на княжение в Новгород в IX веке был приглашён именно Рюрик? 

2. Какого князя считают объединителем северной и поднепровской Руси и почему? 

3. Какую роль в принятии Русью христианства сыграли княгиня Ольга и князь 

Владимир Святославович? 

4. Как формировался первый свод древнерусского законодательства? 

5. В чём заключался «очередной порядок управления Русской землёй», 

предложенный Ярославом Мудрым, и почему его называют «лествичным правом»? 

6. Как складывалось противостояние древнерусского государства с кочевыми 

народами, нападавшими на его южные рубежи? 

7. Какое влияние оказал съезд князей в Любече на последующий распад единого 

древнерусского государства? 

8. В чём состояло важнейшее отличие раздробленных русских земель от 

феодальной раздробленности в Западной Европе? 

9. Что представляли собой феодальные боярские республики, появившиеся на Руси 

в XII веке? 

10. Что привело к возвышению Владимиро-Суздальской Руси во второй половине 

XII века и Галицко-Волынской Руси в первой половине XIII века? 

 

 

 

Вопросы для подготовки к опросам: 

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

исторической науки  

1. История как одна из социально-гуманитарных наук. Объект и предмет 

исторической науки. Специфика предмета истории по отношению к предметам 

других наук, изучающих общество. Определение исторической науки. 

2. Критерии, позволяющие отличить научную работу по истории от литературного 

произведения, летописи, публицистики, от лженаучных концепций. 

3. Понятие исторического источника. Исторический источник как носитель 

информации. Исторический источник как посредник между исторической 

реальностью и исследователем. Классификация исторических источников. 

Критика источников как метод исторической науки. 

4. Методы исторических исследований. Классификация методов. Формы 

представления результатов в исторической науке. Научно-исторические факты и 

исторические концепции. Функции исторической науки. 

5. Теория и методология исторической науки, их взаимосвязь. Понятие методологии 

истории. Роль методологии в историческом исследовании. Основные проблемы 

методологии истории. Проблема определяющего фактора. Проблема субъекта, 

структуры и направленности исторического процесса. Проблема общественного 

прогресса. 
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Тема 2. Современные подходы к истории 

1. История в российском обществе (историческое образование в России в XIX  и XX 

вв.; факты и историческая критика; вопросы историка; время истории; история как 

понимание; социологическая модель в истории).  

2. Проблема восприятия прошлого. Проблема выбора метода в истории: отсутствие 

единственного "правильного" подхода. Выбор методологической стратегии исходя 

из прагматики и эффективности той или иной методологической парадигмы. 

3. Школа "Анналов", М. Блок, Л. Февр. Проблематизация выбора предмета 

исторического изучения и методологического подхода. "Историчность" 

"историков": Х. Уайт.  

4. Сравнение различных политических, экономических и социальных явлений 

прошлого и настоящего как теоретическая проблема: обоснование и методы 

сравнительно-исторического исследования.  

5. Европейская компаративистика, история колониальных держав и др. История 

России в контексте всемирной истории. 

6. Философский, идеологический и политический аспекты проблемы. Национализм: 

генезис и история понятия "нации", национальные государства и их идеология в 

XIX и XX вв. 

7. Объекты изучения истории: макро- и микроисторические подходы (Ф. Бродель и 

К. Гинзбург). 

 

Тема 3. Особенности становления российского многонационального государства 

1. Славяне как часть индоевропейской общности. Проблема этногенеза славян в 

лингвистике, археологии и исторической науке. Распад индоевропейской 

языковой общности и образование общеславянского языка. Свидетельства 

древних авторов о славянах и их предках. Археологические культуры эпохи 

бронзы и железа в районе предполагаемой прародины славян. Пражская культура. 

2. Причины и основные этапы образования государства у восточных славян. 

Норманнская теория и ее аспекты. Взгляды норманистов и антинорманистов. 

Проблема происхождения этнонима «Русь». Периодизация истории Киевской 

Руси, краткая характеристика периодов становления, расцвета и упадка. Принятие 

христианства от Византии: причины и последствия. Внешнеполитические 

контакты Киевской Руси. 

3. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси. «Русская 

Правда». 

4. Хозяйственная деятельность населения, натуральный характер хозяйства, формы 

собственности, проблема работников древнерусских вотчин. Пути возникновения 

городов в Древней Руси и их роль в политической и социально-экономической 

структуре государства. Социальная структура общества. Концепции интенсивного 

формирования феодальных отношений Б.Д. Грекова, «государственного 

феодализма» Л.В. Черепнина и «общинного строя» И.Я. Фроянова. Организация 

центральной власти, формы ограничения всевластия князей. Функции князей и 

Боярской Думы, роль вече. Территориальное устройство Древней Руси. 

5. Киевская Русь, античные полисы и варварские государства Западной Европы: 

сходство и различия. Вывод о том, что Киевская Русь представляла собой 

общество западного типа. Общая направленность развития русских земель в 

домонгольский период: зарождение феодальных отношений, распад на отдельные 

княжества и сближение в структурном отношении с политически раздробленными 

государствами средневековой Западной Европы. 

6. Причины и предпосылки появления самостоятельных княжеств на территории 

Киевской Руси. Общая характеристика русских земель периода раздробленности. 
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Формирование нескольких моделей развития древнерусского общества и 

государства. Новгородская земля, Юго-Западная Русь, Северо-Восточные русские 

земли: особенности социально-экономического развития, соотношение власти 

князей и бояр, роль веча. 

7. Завоевания крестоносцев в Прибалтике. Оборона Северо-Западных русских 

земель. Ярослав Всеволодович и Александр Невский. 

8. Татаро-монгольское нашествие на Русь: цели, причины успешности, итоги. 

Русские земли в составе Монгольской империи. Формы экономической и 

политической зависимости русских земель от Золотой Орды. Набеги ордынцев на 

Русь. Становление Московского княжества. Политика Московских князей в 

борьбе за ярлык от  Золотой Орды.  

9. Дискуссия в исторической литературе о роли монголо-татарского нашествия в 

истории России. С.М. Соловьев; В.О. Ключевский; Н.М. Карамзин, Н.И. 

Костомаров и евразийцы; советская историческая школа; Л.Н. Гумилев. Вывод о 

том, что в период монголо-татарского нашествия изменился тип исторического 

развития русских земель, начала формироваться пограничная российская 

цивилизация. 

 

Тема 4. Русские земли в XIII-XV вв. Русь между Востоком и Западом. 

1. Русь, Орда и Литва. Литва как альтернативный центр объединения русских 

земель. Причины и предпосылки (экономические, социальные, политические, 

этнические и духовные) объединения княжеств в Северо-Восточной Руси. 

Причины превращения Москвы в столицу Российского государства. Первая 

группа причин: формирование в Северо-Восточной Руси системы местных 

великих княжений; усиление Тверского, Московского, Суздальско-

Нижегородского княжеств в первой половине XIV в.; быстрое экономическое 

развитие этих княжеств, рост численности населения, расположенность столиц на 

удобных транспортных артериях в относительной безопасности от внешних врагов 

или Орды. Вторая группа причин: политика московских князей (субъективный 

фактор) - использование Золотой орды для усиления собственного княжества в 

конце XIII – первой половине XIV вв.; стремление превратить Москву в центр 

общенациональной борьбы против Орды со второй половины XIV в. Этапы 

объединения русских земель вокруг Москвы. Политический упадок Золотой Орды 

и ликвидация монголо-татарского ига. 

2. Понятие централизованного государства. Формирование системы власти, 

общерусского войска, становление самодержавия. Иван III, Василий III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Законодательное оформление процесса 

создания единого государства. Специфика процесса и результата объединения 

русских земель по сравнению с аналогичными феноменами в Западной Европе.  
 

Тема 5. Европа и Россия в XVI –XVII вв.  

 

1. Московское государство после смерти Василия III. Иван IV Грозный. Десятилетие 

реформ: реформы органов власти и управления, судебная, военная, церковная 

реформы, экономическая политика. Цели и результаты реформ. Причины резкого 

изменения внутренней политики. Система опричнины и ее характерные черты. 

Оценки политики опричнины в исторической литературе: Н.М. Карамзин, С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, С.Б. Веселовский, А.А.Зимин, А.Л. 

Юрганов. Основные цели и направления внешней политики. Западное 

направление: Ливонская война, ее итоги. Восточное направление: присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Чуваши и части Башкирии; начало 

присоединения Западной Сибири (борьба с Сибирским ханством). Южное 
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направление: оборона страны от набегов крымского хана. Оценки правления 

Ивана IV в исторической литературе. 

2. «Смутное время» как период гражданской войны и иностранной интервенции. 

Причины и основные этапы, характеристика этапов. Проблема выбора пути 

развития. Альтернативы: самодержавие – боярская республика и традиционализм 

– европеизация. Рост национального самосознания народов России и борьба за 

национальное возрождение. Первое и второе народные ополчения. К.Минин и Д. 

Пожарский. 

3. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Новые самозванцы, 

городские восстания, крестьянская война под предводительством С. Разина. 

Реформы Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Кризис традиционализма 

в России. Отношения с Польшей. 

4. Общественно-политический строй Московского государства в XVI – XVII вв. 

Виды хозяйственной деятельности населения, формы собственности, вотчина и 

поместье. Формирование региональных рынков. Появление первых мануфактур и 

их особенности. Причины и основные этапы закрепощения крестьян. Соборное 

уложение 1649 г.: юридическое оформление государственной системы 

крепостного права. Социальная структура общества: основные классы и сословия. 

Политический строй России. Значение венчания на царство Ивана IV. Роль 

Земских Соборов в системе власти. Центральные и местные органы власти и 

управления. Местничество и кормления. Дискуссия о феодализме как явлении 

всемирной истории. Основные черты западноевропейского феодализма. 

Особенности феодализма в России. Типологическое сравнение Московского 

государства, классического европейского средневековья (X-XIII вв.), Западной 

Европы XVI-XVII вв. и традиционного Востока. Вывод о том, что Россия в конце 

XV-XVII вв. представляла собой самобытное общество, существенно отстававшее 

в своем развитии от стран Западной цивилизации, в котором постепенно 

формировались предпосылки будущих реформ.  

5. Причины и предпосылки реформ (экономические, социальные, политические, 

духовные, в области военного дела). Роль Северной войны как стимула 

преобразований. Личность Петра I. Сподвижники Петра. 

6. Основные направления модернизации и европеизации страны. Военные реформы: 

создание Балтийского флота и регулярной армии, введения рекрутской системы и 

системы формирования командного состава армии, открытие учебных заведений, 

которые готовили офицеров-специалистов, создания мануфактур, способных 

обеспечить армию и флот вооружением и снаряжением. Политические реформы: 

принятие Петром I титула императора, замена приказов коллегиями, реформы 

местного управления, церковная реформа. Экономическая политика Петра I: 

увеличение количества мануфактур, проведение политики меркантилизма, 

изменение налоговой системы, рост налогового бремени. Социальная политика: 

изменение социальной структуры общества, открытие политической элиты (табель 

о рангах), использование крепостного труда в промышленности, содействие 

формированию класса предпринимателей. Реформы в области образования, 

культуры и быта: становление светской системы образования, подготовка и 

издание первых учебников, появление первого (академического) университета и 

академии наук, реформа календаря, летосчисления и шрифта, появление светской 

литературы и искусства и зарождение светского общества. 

7. Основные направления внешней политики России: южное (Азовские походы, 

Прутский поход), западное (Северная война, развитие политических, торговых и 

культурных контактов с европейскими странами), юго-восточное (Каспийский 

поход). 
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8. Типологическое сравнение Российской империи, традиционных восточных 

империй и западных колониальных. Дискуссия о Петре I в отечественной 

историографии. 

9. Итоги реформ Петра Великого как первой в истории России модернизации: 

преодоление отставания России в военной сфере и сокращение разрыва между 

Россией и Западной Европой в области экономического развития; формирование в 

России абсолютизма западного типа с некоторыми особенностями; завершение 

процесса превращения России в империю; расширение территории страны, 

получение удобного выхода к Балтийскому морю, упрочение международного 

авторитета России и превращение ее в европейскую державу; появление светской 

культуры; расширение сферы действия крепостного права, обнищание народа и 

«перенапряжение» страны. 
 

Тема 6. XVIII век в европейской и мировой истории. Особенности 

российской модернизации. 

1. Место петровской модернизации в истории России. Сохранение импульса 

петровской модернизации после его смерти. 

2. Социально-экономическая основа модернизации. Усиление крепостного права в 

XVIII веке, «золотой век» русского дворянства, расширение его привилегий, 

жалованная грамота дворянству. Попытки крестьянских реформ Павла I, 

Александра I и Николая I. Развитие мануфактурной промышленности в XVIII 

веке. Промышленная революция в Англии. Паровой двигатель, железные дороги, 

пароходы. Новые технологии в военном деле и начало непрерывной военно-

технической гонки. Распространение новых технологий на Европейский 

континент. Начало промышленного переворота в России. 

3. Сохранение и совершенствование абсолютистской системы. Специфика 

российского абсолютизма в XVIII веке. Эпоха дворцовых переворотов в России: 

период политической нестабильности. Поиски идейного обоснования 

абсолютизма. Идеология Просвещения: основные идеи. Роль идеологии 

Просвещения в историческом развитии Англии, Франции и США, стран 

Центральной, Северной Европы и России. Просвещение и Великая Французская 

революция. Понятие просвещенного абсолютизма. Дискуссия в исторической 

литературе по вопросу о его сущности. Просвещенный абсолютизм Екатерины II: 

замысел и реализация. Сравнение политики просвещенного абсолютизма в Европе 

и в России. Необходимость реформирования государственного аппарата России в 

первой половине XIX в. Политика «правительственного либерализма» 

Александра I. Попытки реформирования политической системы России при 

Александре I. Реформирование России при Николае I. Рост роли бюрократии и 

ослабление влияния дворянства на абсолютистский режим в России. 

4. Рост военно-политического могущества России и её влияния на европейскую 

политику. Участие России в Семилетней войне 1756-1763 гг. и в войне против 

революционной Франции в 1798-1799 гг. Участие России в войнах против 

наполеоновской Франции. Победа России в Отечественной войне 1812 г. и 

зарубежные походы русской армии. Значение разгрома войск Наполеона для 

укрепления международных позиций России. Венский конгресс. Территориальная 

экспансия. Получение выхода к Черному морю и присоединение Крыма в 

результате войн с Турцией во второй половине XVIII в. Участие России в трех 

разделах Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 гг. Продвижение на Кавказ, начало 

Кавказской войны. Восточный вопрос. Крымская война: причины и последствия 

поражения России. 

5. Итоги периода: исчерпанность модернизационного импульса, необходимость 

новой модернизации. 
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6. Либеральные реформы Александра II. Причины и предпосылки реформ. Отмена 

крепостного права. Земская, городская, судебная и военная реформы. Политика 

Александра II в области образования. Попытка либерализации экономической 

политики. Итоги реформ и их значение для развития России. Нарастание 

противоречий в обществе. Недовольство реформами «справа» и «слева». Убийство 

Александра II. 

7. Причины изменения политического курса в 80-е гг. XIX века. Александр III: 

корректировка реформ 60-х - 70-х гг. Итоги реформирования России в XIX веке. 

8. Основные направления общественно-политической мысли. Особенности 

либерализма, консерватизма и социализма в России. 

9. Направления внешней политики. Западное направление: борьба за отмену условий 

Парижского трактата о нейтрализации Черного моря; союз с Пруссией (с 1870 г. с 

Германской империей) и Австро-Венгрией; изменение внешнеполитической 

ориентации в конце века. Взаимоотношения с США. Юго-Восточное направление: 

завершение борьбы за Кавказ; присоединение Средней Азии. Дальневосточное 

направление: присоединение Амурской области и Уссурийского края, 

определение границы между Россией и Китаем по реке Амур; попытки решения 

территориальных проблем с Японией (вопрос о принадлежности Сахалина и 

Курильских островов).  
 

Тема 7. Российская империя   и мир в XIX веке. 

1. Российская экономика конца XIX - начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины.  

2. Развитие промышленности и сельского хозяйства в Европе, США, странах Южной 

Америки.  

3. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала.  

4. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России.  

5. Российская индустриализация. 

6. Политические партии в России начала века 

7. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

8. Участие России в Первой мировой войне.  

9. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности.  

10. Кризис власти в годы войны и его истоки.  

11. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. 

12. Альтернативы развития России после Февральской революции.  

13. Большевистская стратегия: причины победы.  

14. Экономическая программа большевиков.  

15. Начало формирования однопартийной политической системы.  

16. Гражданская война и интервенция.  

17. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, 

лидеры. 

 

 

Тема 8. Канун и начало XX века в России 

 

1. Советская Россия в 20-е годы. Экономический и общественно-политический 

кризис как результат политики военного коммунизма. Переход к новой 

экономической политике. Характеристика российского общества в годы нэпа. 

Специфика национальной политики большевиков. Проекты объединения 

советских республик И.В. Сталина и В.И. Ленина. Образование СССР. 

2. Причины свертывания нэпа. Сталинский план построения социализма. 

Индустриализация в СССР: цели, источники накопления, темпы, итоги. 

Коллективизация: цели, методы, итоги. Голод начала 30-х годов. Культурная 



18 
 

революция 20-х - начала 30-х годов и изменение политики в области идеологии и 

культуры после прихода к власти Гитлера. 

3. Утверждение единовластия Сталина в конце 20-х гг. Формирование тоталитарной 

политической системы и массовые «немотивированные» репрессии. Цели 

репрессий. Дискуссия в исторической литературе о масштабе репрессий в 

Советском Союзе. Конституция СССР 1936 г. 

4. Противоречивость внешней политики Советского Союза в 20-30 гг.: поддержка 

революционного движения за рубежом и процесс установление дипломатических 

отношений с «буржуазными» государствами. Попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе. 

5. Итоги развития СССР в 30-е годы. Сталинская модель общества: основные черты. 

Дискуссии в научной литературе и публицистике о природе советского общества. 

Вывод: российское общество эпохи социализма представляло собой попытку 

синтеза западной техники и технологии, структуры народного хозяйства и 

занятости населения с системой власти и отношениями собственности восточного 

типа. 

6. Причины Второй мировой войны. Цели основных субъектов международной 

политики в предвоенный период и их реализация во внешней политике 

соответствующих государств. Противоречивость внешней политики Англии, 

Франции и СССР. Мюнхенское соглашение (сентябрь 1838 г.) и оккупация 

Германией Чехословакии (март 1939 г.). Англо-франко-советские переговоры 

(март-август 1939 г.). Советско-германский пакт о ненападении и секретный 

протокол (23 августа 1939 г.). Дискуссия в исторической литературе об оценке 

советско-германского соглашения. Вооруженные конфликты с Японией в 1938-39 

гг. и заключение с Японией пакта о нейтралитете (апрель 1941 г.) 

7. Начало Второй мировой войны. Расширение территории СССР и советско-

финская война 1939-1840 гг. Политическая карта Европы к лету 1941 г. 

8. Нападение Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны. 

Отступление Красной армии летом - осенью 1941 г. и его причины. Эвакуация 

промышленности. Битва под Москвой. Отступление советских войск на южном 

направлении в мае-ноябре 1942 г. 

9. Образование антигитлеровской коалиции: причины и формы сотрудничества. Ф. 

Рузвельт, У. Черчилль, И.В. Сталин как лидеры коалиции. Оккупационный режим. 

Сопротивление агрессору и коллаборационизм в СССР. 

10. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Экономика Советского Союза в 

годы войны. Ленд-лиз и его значение для СССР. 

11. Наступательные операции Красной армии в 1944 году. Освобождение территории 

СССР. Открытие второго фронта: высадка союзников в Нормандии (июнь 1944 г.) 

Военные действия советских войск в Европе в 1944-1945 гг. Ялтинская 

конференция, значение ее решений для послевоенного переустройства Европы. 

Штурм Берлина. Капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной 

войны. Потсдамская конференция. Вступление СССР войну с Японией. 

Применение США ядерного оружия. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

процесс. «Вторая волна» русской эмиграции. Итоги Второй мировой войны.  

 

Тема 9. Советская Россия и СССР в XX веке.  

 

1. Император Николай II: особенности личности и политические убеждения. План 

индустриализации С.Ю. Витте и основные итоги его реализации. Специфика 

капитализма в России. 
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2. Революция 1905-1907 годов: причины, этапы, результаты. «Кровавое 

воскресенье». Всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Декабрьское (1905 г.) вооруженное восстание в Москве. Деятельность I и II 

Государственных дум. Государственный переворот 3 июня 1907 г. и окончание 

революции. 

3. Политическая система третьеиюньской монархии (1907-1914 гг.). Государственная 

дума и Государственный совет. Совет министров и председатель Совета 

министров. Территориальная структура империи. Порядок формирования высших 

и региональных органов государственной власти. Появление элементов 

конституционной монархии. 

4. Первая российская многопартийная система: особенности формирования, 

характерные черты, политический спектр. Сравнительная характеристика 

программ основных российских партий (монархические организации, октябристы, 

кадеты, эсеры, РСДРП) в 1907-19014 гг. Деятельность III и IV Государственных 

дум. 

5. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, основные направления, итоги. 

Консервативные аспекты внутренней политики Столыпина. 

6. Итоги модернизации Российской империи в начале XX века: комплексное 

приближение России к странам западной цивилизации.  

7. Причины Первой мировой войны. Военные блоки. Основные театры военных 

действий. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Внутренняя 

политика правительства Николая II: милитаризация экономики и попытки ее 

государственного регулирования. Неготовность к войне экономики и 

транспортной системы, нехватка вооружения и боеприпасов. Назревание 

общенационального кризиса в 1915-1916 гг.: территориальные потери, 

экономический, финансовый, топливный, социальный кризисы, кризис власти. 

8. Революция 1917 г. в России. Причины революции. Дискуссия в исторической 

литературе о причинах революции. Свержение самодержавия. Образование 

Петроградского совета и Временного правительства. Развитие революции от 

Февраля к Октябрю. Модели общественного развития страны, предложенные 

кадетами (П.Н. Милюков), эсеро-меньшевистским блоком (И.Г. Церетели), 

интернационалистами-неленинцами (Ю.О. Мартов, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, 

Б.В. Авилов, В.А. Базаров) и большевиками-ленинцами (В.И. Ленин). Кризисы 

Временного правительства (апрельский, июньский, июльский, августовский). 

Изменения состава и политики правительства. 

9. Приход к власти большевиков: причины и первые итоги. Провозглашение 

советской власти и объявление о победе социалистической революции. 

Образование Совнаркома и ВЦИК. Первые декреты. Блок партии большевиков с 

левыми эсерами. Ограничение демократических прав и свобод, запрет партии 

кадетов. Созыв и разгон Учредительного собрания. Выход России из войны: 

Брестский мир. 

10. Поражение Германии и ее союзников. Версальско-Вашингтонская система 

мирного урегулирования. Изменение соотношения сил в Европе и в мире. 

11. Гражданская война в России: Причины, этапы, итоги. Дискуссия в исторической 

литературе о хронологических рамках гражданской войны. Образование 

Добровольческой армии. Создание Красной армии. Противоречивость идеологии 

и программы белого движения. Политика военного коммунизма. Красный и белый 

террор. Убийство царской семьи. Причины победы большевиков. «Первая волна» 

русской эмиграции. 

12. Основные тенденции развития советского общества. Урбанизация, развитие 

образования. Демографические изменения. Усложнение социальной структуры. 
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Усложнение экономической системы. Сложности планирования и управления 

экономикой на новом этапе её развития. Снижение темпов экономического роста. 

13. СССР в 1945-1953 гг. Восстановление и реконверсия промышленности: источники 

и итоги. Ликвидация ядерной монополии США. Усиление административного 

нажима на деревню. Дискриминация колхозного крестьянства как людей «второго 

сорта». Коллективизация в западных областях Белоруссии и Украины, в 

республиках Прибалтики и в Правобережной Молдавии. Голод 1946-1947 гг. 

Отмена карточной системы и конфискационная денежная реформа. 

14. Крах надежд на ослабление партийно-государственного контроля и новая волна 

репрессий. Постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград»». Борьба против 

«космополитизма» и «низкопоклонства» перед Западом. Реакция в 

естествознании: разгром генетики, осуждение квантовой механики, теории 

относительности, кибернетики. «Ленинградское дело» (1949-51). «Дело врачей» 

(1952-53). Смерть Сталина. 

15. СССР в годы «оттепели» (1953-1964 гг.) Борьба в политическом руководстве 

страны после смерти И.В. Сталина. Победа Н.С. Хрущева. Отказ от массовых 

репрессий. ХХ съезд КПСС и начало десталинизации общества. «Оттепель» в 

области культуры. 

16. Высокие темпы развития промышленности, в том числе, предприятий группы «Б». 

Успехи в освоении космоса. Изменение социальной политики: повышение зарплат 

и пенсий, «индустриализация быта», жилищное строительство; начало выдачи 

колхозникам паспортов и выплаты пенсий. Реформы в аграрной сфере, их 

противоречивость. Провозглашение КПСС курса на построение коммунизма (1961 

г.). Реформа управления гражданской промышленностью: переход от отраслевого 

к территориальному принципу. Реформа планирования. Падение темпов 

экономического роста. Кризис в сельском хозяйстве: начало импорта зерна, 

сокращение поголовья скота. Смещение Н.С. Хрущева с высших партийных и 

государственных должностей. 

17. Развитие СССР в 1964-1985 гг. Приход к власти Л.И. Брежнева. Колебания между 

попытками децентрализации экономики, внедрением хозрасчета в 

промышленности и усилением централизованного управления. Победа тенденции 

к усилению централизации в условиях постепенной потери управляемости 

народно-хозяйственного комплекса. Период успешного экономического развития 

(1965-1969): хозрасчетная реформа, вложение денег в аграрный сектор. Годы 

«застоя» (1970 - начало 1985): консервация неэффективной экономической 

системы и, как следствие, прогрессирующее падение темпов экономического 

роста. Противоречие между огромным экономическим потенциалом СССР, 

способностью советской экономики производить любые виды сложной, 

высокотехнологичной продукции и отсутствием механизмов экономического 

саморазвития, прогрессирующим игнорированием НТР. Утрата советской 

общественной моделью значительной части своих характерных черт. 

18. Усиление контроля в идеологической сфере. Постепенное сворачивание процесса 

десталинизации. Диссидентское движение, его основные направления, место в 

политической системе. Конституция 1977. Частая смена политического 

руководства СССР после смерти Брежнева. 

19. Понятие холодной войны. Дискуссии в исторической литературе о причинах 

холодной войны и о ее сущности. Начало холодной войны. Аспекты 

противостояния сверхдержав и их союзников: гонка вооружений; участие 

сверхдержав в региональных конфликтах; борьба за влияние в странах, 

освободившихся от колониальной зависимости; война идеологий; экономическое 

соревнование двух систем; торможение экономических и культурных контактов. 

Этапы холодной войны. 
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20. Начальный этап: 1946-1953 гг. «Доктрина Трумэна». «План Маршалла». Роль 

СССР в утверждении коммунистических правительств в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы, в Китае и Северной Корее. Образование ФРГ (1948) и 

ГДР (1949). Создание СЭВ (1949 г.) и НАТО (1949 г.). Корейская война (1950-

1953). 

21. Попытки смягчения международной напряженности и максимальное обострение 

холодной войны: 1953-1962 гг. Вступление ФРГ в НАТО и создание ОВД (1955 

г.). Кризис в Польше (1956 г.). Подавление восстания в Венгрии (1956 г.). 

Призывы руководства СССР прекратить гонку вооружений (1955, 1959 г.). 

Кубинская революция (1953-1959 гг.). Операция «Плутон» (1961 г.). Карибский 

кризис (1962 г.). 

22. Период «разрядки»: 1962-1979 гг. Подписание договора о запрещении испытаний 

ядерного оружия в трех средах (1963 г.). и договора о нераспространении ядерного 

оружия (1968 г.). Война во Вьетнаме (1945/65-1975). Арабо-израильский конфликт 

(1948-1979 гг. / начало XXI в.). Кризис в Чехословакии (1968 г.). Разрядка 

международной напряженности в 70-е гг. Договоры между ФРГ и СССР, ПНР, 

ЧССР, ГДР о нерушимости послевоенных границ. Четырехсторонние соглашения 

по Западному Берлину. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

его Заключительный акт (1974 г.). Договоры СССР и США об ограничении 

вооружений (ОСВ-1, ОСВ-2, ПРО ). 

23. Новый виток противостояния: 1979-1987 гг. Ввод советских войск в Афганистан 

(1979 г.). Размещение на территории ряда стран Западной Европы баллистических 

ракет средней дальности «Першинг-2» (1983 г.), на территории ГДР и ЧССР – 

ядерных ракет среднего радиуса действия РСД-10 «Пионер» (SS-20) (1984 г.). 

Американская программа «звездных войн». Научно-технический бойкот СССР. 

Взаимный бойкот олимпийских игр (1980, 1984 гг.). 

24. Последний период холодной войны: 1987-1991 гг. «Новое политическое 

мышление». Вывод советских войск из Афганистана (1988 г.). Сокращение 

советской армии и начало реконверсии военной промышленности (1989 г.). Распад 

мировой социалистической системы в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. 

Окончание холодной войны: причины и последствия.  

25. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): попытка приблизить советскую 

экономическую и политическую систему к западной социал-демократической 

модели общества. Причины, цели и основные этапы перестройки. М.С. Горбачев. 

Изменение непосредственных целей реформирования от этапа к этапу. Политика 

гласности как стремление обосновать необходимость углубления реформ. 

Нарастание экономического и политического кризиса, обострение 

межнациональных конфликтов. Начало сворачивания промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

Российской Федерации. ГКЧП и провал попытки государственного переворота. 

Запрет КПСС. 

26. Распад Советского Союза: причины и итоги. Образование СНГ. Причины неудачи 

перестройки. 

27. Россия в 90-е годы XX века. Попытка коренного изменения модели общества: 

объективные и субъективные причины. Главная причина: советская сталинская 

модель общества проявила в долгосрочной перспективе меньшую экономическую 

эффективность, чем западная, основанная на частной собственности и 

политической демократии. Переход к рынку. «Шоковая терапия». Ухудшение 

экономического положения значительной части населения. Конституционный 

кризис в России 1993 г. и демонтаж системы Советов. Политическая система 

Российской Федерации по конституции 1993 г. Вторая многопартийная система в 

России: особенности и политический спектр. Первые результаты реформ. 
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Тема 10. Современная Россия и формирование нового облика мира в XXI веке. 

 

1. Экономическое положение РФ в период 2000-2012 года. Восстановление 

разрушенного в 90-е гг. XX в. экономического потенциала. Развитие добывающих 

отраслей промышленности. Стратегическая ориентация на внедрение наукоемких 

технологий и развитие человеческого капитала. Национальные проекты России. 

Реформирование В.В. Путиным политической системы: укрепление вертикали 

власти.  

2. Политические реформы Д.А. Медведева: изменение сроков властных полномочий 

Президента и депутатов Думы. Политические партии и общественные движения 

России на современном этапе. Наука, культура, образование. Типологическое 

сравнение Российской Федерации с западным постиндустриальным обществом и с 

развивающимися странами. 

3. Особенности международного положения России в 1992- 2015. Расширение НАТО 

на Восток. Отсутствие стратегических союзников. Противоречивые 

взаимоотношения со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

4. Мюнхенская речь В.В.Путина в 2007 году. Россия в борьбе за собственный 

суверенитет.  

5. Политическое развитие РФ в 2000-е гг. Генеральное соглашение профсоюзов, 

работодателей и исполнительной власти как основа социального государства в 

современной России. 

6. События на  Украине 2014 года и возвращение Крыма, международные санкции и 

Сирийский кризис, новые экономические проекты России  и отношения с 

ведущими мировыми державами 

7. Укрепление государственности, попытки модернизации экономики. 

 

Типовые тесты 

 

Тест 1 

1. Последовательность правления Владимиро-Суздальских князей: 

1) Юрий Долгорукий 

2) Андрей Боголюбский 

3) Всеволод Большое Гнездо 

4) Юрий Всеволодович 

 

2. Причины феодальной раздробленности: 

• оживление экономической жизни на местах за счет перераспределения вассальных 

платежей в Киев в экономику 

• рост самостоятельности бояр-вотчинников 

• усиление могущества городов-центров местной княжеско-боярской власти 

 

3. Результаты немецко-шведской агрессии XIII века: 

• Окончательное определение внешнеполитического курса Руси, близость к 

Востоку 

• Походы захватчиков обернулись полным крахом 

• Русь сохранила самостоятельность во всех отношениях 

 

4. Экономические формы вассальной зависимости русских земель от Орды: 

• отработка повинностей 

• поставка воинов 

• содержание монгольских гарнизонов в русских землях 
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• уплата ежегодной дани «Выхода» 

 

5. Методы объединительной политики Ивана Калиты: 

• обеспечение поддержки православной церкви 

• поддержка мирных отношений с Ордой 

• покупка земель в Галицком, Углицком, Белоозерском княжествах 

• рост экономического могущества за счет утаивания части дани 

 

Тест 2. 

1. В период правления Елизаветы Петровны: 

• Россия вела успешные войны 

• номинально была восстановлена петровская система госуправления 

• укрепились позиции дворянства 

 

2. Идеологи консервативного направления в общественном движении России в 60-е – 80-е 

годы XIX века: 

• К.П. Победоносцев 

• М.Н. Катков 

• М. М. Антокольский 

•  П. М. Апраксин 

 

3. Крупнейшие историки первой половины XIX века: 

• К.Д. Кавелин 

• М.П. Погодин 

• Н.А. Полевой 

• Н.М. Карамзин 

 

4. Последовательность деятельности на посту главы правительства России в 1990-е годы: 

1) Е.Т. Гайдар 

2) В.С. Черномырдин 

3) С.В. Кириенко 

4) Е.М. Примаков 

5) С. Степашин 

6) В.В. Путин 

 

5. Экономические реформы в годы перестройки: 

• развитие кооперации 

• развитие крестьянских и фермерских хозяйств на селе 

• развитие предпринимательства 

• создание коммерческих банков 

 

Примеры заданий: 

Создать long-read по одной из предложенных тем:  

1. Крепостное право в Европе и России: общее и особенное. 

2. Попытка модернизации России при Петре 1: её результаты и последствия. 

3. Российская империя и Европа в сер. ХУIII в. Эпоха дворцовых переворотов. 

Дворянство Европы и в России. 

4. Российская империя и Европа в ХУIII веке. Факторы территориального расширения 

России. Особенности формирования многонационального государства. 

5. Россия во второй половине ХУIII в. Просвещённый абсолютизм как форма 

государственного устройства в Европе и России: общее и особенное. 

6. Основные направления попыток реформирования государственного строя, 



24 
 

правовых отношений, сферы образования в период правления Александра 1, их результаты 

и последствия. 

7. Россия при Николае 1. Эпоха «наружного рабства и внутреннего раскрепощения». 

8. Великие реформы 60-х -70-х гг. XIX в. в России: причины, направления, 

противоречия, влияние на развитие российского общества и государства. 

9. Россия при Александре III: контрреформы или консервативная модернизация? 

10. .Войны конца XIX - начала ХХ вв. Русско-японская война, её результаты, влияние 

на внутриполитическое развитие России. 

11. Реформы С.Ю.Витте. 

12. Первая российская революция, её своеобразие, итоги и значение. 

13. Реформаторы в европейской и российской истории. Реформы П.А. Столыпина: их 

основные направления, ход, причины незавершённости. 

14. Политические партии в Европе и России начала ХХ века: генезис, классификация, 

программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

15.  Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические 

блоки. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и 

мира. 

16. Власть и общество в годы первой мировой войны. Истоки общенационального 

кризиса. Февральская революция 1917 г. 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС-1 способность 

применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

УК ОС-1.1  

 

Способность на основе 

критического анализа 

собранной информации об 

объекте представить его в 

виде структурных 

элементов и взаимосвязей 

между ними с учетом 

исторического контекста. 

ОПК-3 способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

ОПК-3.1 Способность на основе 

критического анализа 

собранной информации об 

объекте, представить его в 

виде структурных 

элементов и взаимосвязей 

между ними с учетом 

отечественного 

исторического контекста. 
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продуктов 

 

 

Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

 

УК ОС-1.1 

Способность на 

основе критического 

анализа собранной 

информации об 

объекте представить 

его в виде 

структурных 

элементов и 

взаимосвязей между 

ними с учетом 

исторического 

контекста. 
 

Демонстрирует владение 

понятийным аппаратом 

исторического знания для 

систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и 

особенного в развитии 

исторических общностей. 

Демонстрирует навыки 

сопоставительного анализа 

различных источников. 

Самостоятельно проводит сбор, 

анализ и оценку достоверности 

собранной информации. 

Осуществляет декомпозицию 

описываемого объекта на 

структурные элементы и может 

выделить системные связи с 

учетом исторического 

контекста. 

Устанавливает иерархические 

связи между элементами. 

Описывает объект как элемент 

системы более высокого уровня.  

Описывает подсистемы системы 

высокого уровня, в которые 

включен объект. 

Описывает эмерджентные 

свойства систем.  

Демонстрирует знание 

концепций современного 

естествознания, понимание их 

роли, мировоззренческого и 

методологического значения для 

анализа социальных явлений и 

процессов. 

Демонстрирует навыки 

применения методов научного 

познания в решении 

профессиональных задач. 

Релевантно применяет 

понятийный аппарат 

исторического знания для 

систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и 

особенного в развитии 

исторических общностей. 

 На основе сопоставительного 

анализа различных 

источников исторической 

информации, 

аргументировано выделяет 

детерминанты исторического 

развития, полно 

характеризует причины и 

следствия исторических 

событий. 

Обосновано и 

аргументировано 

представляет собственную 

позицию в оценке 

исторических событий и 

личностей прошлого. 

Релевантно применяет 

исторические и историко-

культурные знания при 

критическом анализе 

информации и решении 

профессиональных задач. 

На основе контекстного 

понимания между 

элементами установлены 

прямые и опосредованные 

взаимосвязи, представлена 

полная характеристика 

исторического контекста.  

Системное понимание 

концепций современного 

естествознания, роли, 

мировоззренческого и 

методологического значения 

для анализа социальных 

явлений и процессов. 

Эффективное применение 

методов научного познания в 

решении профессиональных 

задач. 
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Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

 

ОПК-3.1 

Способность на 

основе критического 

анализа собранной 

информации об 

объекте, представить 

его в виде 

структурных 

элементов и 

взаимосвязей между 

ними с учетом 

отечественного 

исторического 

контекста. 
 

Демонстрирует владение 

понятийным аппаратом 

исторического знания для 

систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и 

особенного в развитии 

исторических общностей. 

Демонстрирует навыки 

сопоставительного анализа 

различных источников. 

Самостоятельно проводит сбор, 

анализ и оценку достоверности 

собранной информации. 

Осуществляет декомпозицию 

описываемого объекта на 

структурные элементы и может 

выделить системные связи с 

учетом исторического 

контекста. 

Устанавливает иерархические 

связи между элементами. 

Описывает объект как элемент 

системы более высокого уровня.  

Описывает подсистемы системы 

высокого уровня, в которые 

включен объект. 

Описывает эмерджентные 

свойства систем.  

Демонстрирует знание 

концепций современного 

естествознания, понимание их 

роли, мировоззренческого и 

методологического значения для 

анализа социальных явлений и 

процессов. 

Демонстрирует навыки 

применения методов научного 

познания в решении 

профессиональных задач. 

Релевантно применяет 

понятийный аппарат 

исторического знания для 

систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и 

особенного в развитии 

исторических общностей. 

 На основе сопоставительного 

анализа различных 

источников исторической 

информации, 

аргументировано выделяет 

детерминанты исторического 

развития, полно 

характеризует причины и 

следствия исторических 

событий. 

Обосновано и 

аргументировано 

представляет собственную 

позицию в оценке 

исторических событий и 

личностей прошлого. 

Релевантно применяет 

исторические и историко-

культурные знания при 

критическом анализе 

информации и решении 

профессиональных задач. 

На основе контекстного 

понимания между 

элементами установлены 

прямые и опосредованные 

взаимосвязи, представлена 

полная характеристика 

исторического контекста.  

Системное понимание 

концепций современного 

естествознания, роли, 

мировоззренческого и 

методологического значения 

для анализа социальных 

явлений и процессов. 

Эффективное применение 

методов научного познания в 

решении профессиональных 

задач. 

 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства 
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Вопросы к экзамену 

1. Славяне: этногенез, особенности материальной и духовной культуры. Влияние 

Великого переселения народов на расселение славянских племен. 

2. Заселение славянами Восточноевропейской равнины (V-IX вв.). Эпоха «военной 

демократии».  

3. Специфика становления русской государственности. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской государственности. 

4. Феодализм как понятие. Пути формирования феодальных отношений на Руси и в 

Европе. Древняя Русь (IX-XII вв.) как раннефеодальное государство. 

5. Древнерусские княжества и земли в период феодальной раздробленности. Причины 

появления княжеской власти и ее функции.  

6. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

7. Монгольское завоевание и Золотая Орда. Золотоордынские ханства (XIV-XVI вв.). 

8. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства.  

9. Русские княжества в XIV-XV вв. Москва как её развитие как политического и 

культурного центра. (XIV-XV вв.). 

10. Московское царство при Иване IV Грозном. Опричнина, её оценка в работах 

отечественных и зарубежных историков. Принципы самодержавной власти. 

11. ХУI в. Раскол европейской христианской церкви. Роль православия, 

взаимоотношений церкви и государства в формировании Московской Руси. 

12. Европа и Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время: причины, этапы, 

альтернативы развития, итоги политической борьбы. 

13. Великие географические открытия. Геополитические, экономические  и 

социокультурные последствия колонизации и освоения территорий Поволжья, Урала, 

Сибири. 

14. Европа и Россия в ХУII в. Традиции и нововведения в экономическом, социальном 

и политическом развитии России в ХУII в. 

15. Абсолютизм как форма государственного правления в Европе и России. Царь 

Алексей Михайлович.  

16. Крепостное право в Европе и России: общее и особенное. 

17. Попытка модернизации России при Петре 1: её результаты и последствия. 

18. Российская империя и Европа в сер. ХУIII в. Эпоха дворцовых переворотов. 

Дворянство Европы и в России. 

19. Российская империя и Европа в ХУIII веке. Факторы территориального расширения 

России. Особенности формирования многонационального государства. 

20. Россия во второй половине ХУIII в. Просвещённый абсолютизм как форма 

государственного устройства в Европе и России: общее и особенное. 

21. Основные направления попыток реформирования государственного строя, 

правовых отношений, сферы образования в период правления Александра 1, их результаты 

и последствия. 

22. Россия при Николае 1. Эпоха «наружного рабства и внутреннего раскрепощения». 

23. Великие реформы 60-х -70-х гг. XIX в. в России: причины, направления, 

противоречия, влияние на развитие российского общества и государства. 

24. Россия при Александре III: контрреформы или консервативная модернизация? 

25. .Войны конца XIX - начала ХХ вв. Русско-японская война, её результаты, влияние 

на внутриполитическое развитие России. 

26. Реформы С.Ю.Витте. 

27. Первая российская революция, её своеобразие, итоги и значение. 

28. Реформаторы в европейской и российской истории. Реформы П.А. Столыпина: их 

основные направления, ход, причины незавершённости. 
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29. Политические партии в Европе и России начала ХХ века: генезис, классификация, 

программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

30.  Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические 

блоки. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и 

мира. 

31. Власть и общество в годы первой мировой войны. Истоки общенационального 

кризиса. Февральская революция 1917 г. 

32. Великая октябрьская революция: итоги и уроки. 

33. Гражданская война в России. Политика военного коммунизма, её последствия. 

34. Модели национально-государственного устройства стран мира (первая четверть ХХ 

в.) Образование и развитие СССР(1922-1941 гг.): предпосылки, причины, особенности, 

последствия. 

35. СССР и мир в 20-е гг. Внешне- и внутриполитическая идеологическая борьба. 

Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность. 

36. Политический кризис начала 20-х ГГ.в России: причины. Переход от военного 

коммунизма к НЭПу. Концепция НЭПа.  

37. СССР на рубеже 20-х - 30-х ГГ. ХХ в. Свёртывание НЭПа, причины. Сталинская 

индустриализация: источники, особенности, итоги. 

38. Аграрные реформы в мире и СССР. Аграрный переворот в советской деревне (30-е 

гг.ХХ в.): причины, характер, особенности, социальные последствия.  

39. Сравнительный анализ социальной структуры СССР и стран мира(30-е гг. ХХ в.). 

40. Формы государственного устройства стран мира (20-е - 30-е гг. ХХ в.). Система 

государственной власти в СССР (30-е гг. ХХ в.). Советская система образования.  

41. Социальная политика в СССР в 30-40 годы в сфере образования, здравоохранения, 

спорта, культуры.  

42. Мир и СССР в предвоенные годы. Начало германской экспансии в Европе. 

Советско-германские отношения в 1939 – начале 1941 гг. 

43. СССР в Великой Отечественной войне: этапы, факторы перелома и достижения 

победы. Консолидация советского общества в годы войны. Итоги войны. 

44. Истоки массового героизма на фронте и в тылу. Партизанское движение в годы 

Великой Отечественной войны 

45. Холодная война: участники, причины, основные направления противостояния, 

региональные конфликты (Корея, Ближний Восток и др.). 

46. Страны Европы и СССР после  Второй мировой войны (1945-1953 гг.): поиск  

путей восстановления экономики и консолидации обществ.  

47. Достижения науки и техники, развитие культуры, образования, спортивные победы 

СССР после Второй Мировой войны. 

48. Переход СССР к мирному строительству. Достижения науки. Борьба за власть 

после смерти  Сталина И.В. Период «оттепели» Хрущева Н.С., современные оценки.  

49. 60-е гг. ХХ в.   истории мира и СССР. Разрядка международной напряжённости, её 

ограниченный характер. «Пражская весна». Доктрина Л.И.Брежнева. 

50. Реформы 60-х гг. ХХ в.: их содержание и результаты. Экономическое и социальное 

развития СССР в 70-е - начале 80-х гг. 

51. СССР и Запад в первой половине 80-х гг. XX в.: на грани новой мировой войны. 

Первые попытки вывода СССР из застоя и кризиса, их значение, причины неудач. 

52. Политика перестройки (1985-1991 гг.): цели, этапы, итоги, последствия. «Новое 

политическое мышление». Смена внешнеполитического курса. 

53. Августовский путч (1991 г.): конец перестройки. Распад СССР: причины, история, 

последствия. 

54. США и Европа в конце 80-х -90-е гг. ХХ в. «Бархатные революции».  
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55. Распад СЭВ, ОВД и кризис мировой социалистической системы. Расширение ЕС на 

восток. Европа и Россия в конце ХХ в. Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. 

56. Формирование государственной системы управления РФ в соответствии с 

Конституцией 1993 г.  

57. Попытки втягивания России в военные конфликты в Грузии и на Украине. Россия в 

условиях международных санкций 

58. Власть и общество в 90-е гг.: противоречия и трудности становления и развития 

экономики, социальных и политических отношений в постсоветской России. 

59. Региональные и глобальные интересы и проблемы России.  

60. Обострение социально-экономического положения граждан России. Майские 

Указы Президента РФ. 

 

 

 

Примеры заданий к экзамену: 

Защита long-read по одной из предложенных тем: 

1. Крепостное право в Европе и России: общее и особенное. 

2. Попытка модернизации России при Петре 1: её результаты и последствия. 

3. Российская империя и Европа в сер. ХУIII в. Эпоха дворцовых переворотов. 

Дворянство Европы и в России. 

4. Российская империя и Европа в ХУIII веке. Факторы территориального расширения 

России. Особенности формирования многонационального государства. 

5. Россия во второй половине ХУIII в. Просвещённый абсолютизм как форма 

государственного устройства в Европе и России: общее и особенное. 

6. Основные направления попыток реформирования государственного строя, 

правовых отношений, сферы образования в период правления Александра 1, их результаты 

и последствия. 

7. Россия при Николае 1. Эпоха «наружного рабства и внутреннего раскрепощения». 

8. Великие реформы 60-х -70-х гг. XIX в. в России: причины, направления, 

противоречия, влияние на развитие российского общества и государства. 

9. Россия при Александре III: контрреформы или консервативная модернизация? 

10. .Войны конца XIX - начала ХХ вв. Русско-японская война, её результаты, влияние 

на внутриполитическое развитие России. 

 

 

2.2.2. Примеры практических заданий к экзамену по дисциплине. 

1. Расскажите о киевском князе, совершавшем неоднократные походы со своей 

дружиной в сопредельные государства, один из которых закончился разгромом Хазарского 

каганата. 

2. Важнейшие торговые пути в русских землях: Днепровский («Из варяг в греки») и 

Волжский («Из варяг в арабы (персы)») – начинались от стен одного из древнейших 

городов, название которого упоминалось в старинных скандинавских сагах, а с IX века и в 

русских летописях. Расскажите об этом городе и деталях его основания. 

3. Внешняя политика первых киевских князей была тесно увязана с торговлей. Это 

определило и основные направления внешнеполитической деятельности Руси: поддержка 

и охрана торговых путей и оборона пределов государства от степняков.  

Расскажите о государстве, которое было основным торговым партнёром Руси в IX и X 

веках. 

4. В 1036 году под Киевом произошло крупное сражение с кочевниками-тюрками, 

в результате которого дружины князя Ярослава Владимировича (Мудрого) нанесли 

им решительное поражение. Назовите этот кочевой союз племён и расскажите о 
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взаимоотношениях Руси с ним до указанного сражения. 

5. В 1097 году в резиденции Черниговского князя состоялся княжеский съезд – 

«снем», собравший внуков Ярослава Мудрого. Князья на нем решили: «Кождо да держать 

отчину свою». Но разделение власти без существования самих княжеских владений как 

политических единиц невозможно. Назовите город, в котором состоялся «снем» 1097 года, 

и расскажите о последствиях достигнутой там договоренности. 

6. В 30-х годах XII века на смену единой Киевской Руси пришли самостоятельные 

княжества и феодальные республики. Постепенно оформлялась новая политическая карта 

Руси с многочисленными центрами. С 1169 года один из городов на северо-востоке Руси 

стал местопребыванием великого князя Киевского. Назовите этот город и расскажите о 

князе, который утвердил его как центр нового великого княжения. 

7. Расскажите о сопротивлении русского княжества, первым вставшего на пути 

войск хана Батыя и подвергшегося разорению. 

8. Величайшим святым Древней Руси православная церковная традиция считает 

Сергия Радонежского. Он помог великому князю Дмитрия Ивановичу в подготовке к битве 

против монгольского войска, благословил его на ратный подвиг и, по преданию, послал с 

ним двух иноков-богатырей, сыгравших выдающуюся роль в сражении. Назовите имена 

этих легендарных героев и расскажите о битве, в которой они участвовали. 

9. Назовите имя хана, который воспользовался поражением Мамая в Куликовской 

битве, воцарился в Орде и предпринял новый поход на Русь и расскажите об итогах этого 

похода. 

10. Событием, имевшим далеко идущие последствия, была коронация великого 

князя Всея Руси. В специальном «чине венчания», составленном митрополитом 

Макарием, подчеркивалось божественное происхождение власти московского царя. Тем 

самым авторитет «царя и великого князя Всея Руси» возводился на небывалую высоту. 

Назовите имя первого русского царя и охарактеризуйте период его правления. 

 

 

2.2.3. Примеры творческих заданий (кейсов) к экзамену по дисциплине 

 

1. В историческом труде встречаем следующую характеристику одного из иерархов 

Русской Православной церкви. «Это был властолюбец, фанатично веривший в свое 

великое предназначение. С началом церковной реформы в 1654 г. патриарх стал публично 

заявлять о первенстве «священства над царством», что означало подчинение царской 

власти патриаршей. Со временем это различие характеров царя и патриарха породило 

взаимное отчуждение. Алексей Михайлович все более и более тяготился его назойливой 

опекой и высокомерием. Дружбе пришел конец, и, когда патриарх в 1658 г. публично в 

кремлевском Успенском соборе отрекся от своего сана, царь не стал его отговаривать». 

Задание: 

1) назовите имя церковного иерарха, о котором идет речь; 

2) в чем состояла суть проведенной им церковной реформы? 

3) как стали называть противников этой реформы, отколовшихся от Русской 

Православной церкви? 

 

2. Летом 1473 года из Литвы в Москву прибыли купцы московские. Они передали 

Василию Мамырёву, дьяку великого князя, тетрадь, оставшуюся после тверского купца, 

что был в Индии четыре года и на обратном пути умер, не дойдя до Смоленска. Великий 

князь повелел вписать записки об этом хождении в летопись. 

Задание: 

1) как звали купца – автора этих записок? 

2) под каким названием эти записки вошли в историю? 
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3) в правление какого великого князя происходило указанное путешествие в 

Индию? 

 

3. Важной вехой истории России в XVI веке было учреждение в 1589 году 

патриаршества. Митрополит всея Руси стал патриархом, а архиепископы – 

митрополитами. Тем самым автокефальная (самостоятельная) Русская Православная 

церковь была поставлена на один уровень с Константинопольской церковью, что имело 

важное политическое значение, поскольку укрепило престиж русского государства. 

Задание: 

1) при каком царе Русская Православная церковь обрела статус патриархии? 

2) кто был инициатором этого события? 

3) как звали первого патриарха Русской Православной церкви? 

 

4. В одном из своих исторических сочинений В. О. Ключевский дает 

характеристику русского общества определенного периода. «Тогда стали у нас друг 

против друга два миросозерцания, два враждебных порядка понятий и чувств. Русское 

общество разделилось на два лагеря, на почитателей родной старины и приверженцев 

новизны, т. е. иноземного, западного. Руководящие классы общества, оставшиеся в ограде 

православной церкви, стали проникаться равнодушием к родной старине, во имя которой 

ратовал раскол, и тем легче отдавались иноземному влиянию. Старообрядцы, выкинутые 

за церковную ограду, стали тем упорнее ненавидеть привозные новшества, приписывая им 

порчу древнеправославной русской церкви. Это равнодушие одних и эта ненависть других 

вошли в духовный состав русского общества как новые пружины, …тянувшие людей в 

разные стороны». 

Задание: 

1) к какому веку относятся описываемые события? 

2) с именем какого царя связано насаждение в России привозных новшеств? 

3) назовите какие-либо иноземные новшества, закрепившиеся в России с тех 

времен. 

 

5. В 1725 году в России насчитывалось свыше двухсот мануфактур, среди 

владельцев которых преобладало купечество; представителей дворянства и крестьян было 

мало, казённые же мануфактуры государство в этот период стремилось передать частным 

лицам. Указом 1721 года, по которому промышленникам-недворянам разрешалась 

покупка людей для нужд промышленного производства, было положено начало 

условному владению людьми и землями. Условность владения заключалась в 

неотчуждаемости земель и работников от конкретного предприятия. 

Задание: 

1) как назывались такого рода предприятия? 

2) как стали называть работников, прикрепленных к таким предприятиям? 

3) каким был характер создававшихся в России в XVIII веке мануфактур – 

капиталистическим или крепостническим? 

 

 

Шкала оценивания 

 
 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. 

№306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся». БРС 

по дисциплине отражена в схеме расчетов рейтинговых баллов (далее – схема расчетов). 
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Ведущий преподаватель дисциплины разрабатывает схему расчета рейтинговых 

баллов по дисциплине. Схема расчетов формируется в соответствии с учебным планом, 

утверждается руководителем образовательного направления и доводится до сведения 

студентов на первом занятии по данной дисциплине. Схема расчетов является составной 

частью рабочей программы дисциплины и содержит информацию о видах учебной 

работы, видах текущего контроля, виде промежуточной аттестации по дисциплине, а 

также иную информацию, влияющую на начисление балов обучающимся.  

Усвоение студентом всего объема дисциплины максимально оценивается в 100 

баллов. 

В институте устанавливается следующая шкала перевода оценки из многобалльной 

системы в пятибалльную: 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью Буквой 

86 – 100 отлично А 

78 – 85 хорошо В 

66 – 77 хорошо С 

61 – 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 – 50 неудовлетворительно EX 

 

 

Оценочные 

средства 
(формы текущего 

контроля) 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

Участие в 

дискуссии. 

1) Свобода и степень 

самостоятельности изложения 

материала. 

2) Характер подачи материала 

(использование презентации). 

3) Полнота изложения 

материала. 

4) Понимание материала. 

По совокупности показателей 

выставляется до 2 баллов за участие в 

дискуссии. 

Тестирование Процент правильных ответов 

на вопросы теста. 
0–40% – 0 баллов; 

41–80% – 1 балл; 

81–100% – 2 балла. 

Кейсовое 

задание 

Правильность решения и 

творческий подход к решению 

задания. 

Правильные решения на основе 

творческого подхода – 2 балла. 

Фактически правильные, но не 

творческие решения – 1 балл. 

Неправильное решение – 0 баллов. 

Устное 

аналитическое 

выступление 

Корректность и полнота 

ответов. 

Правильный аргументированный ответ 

– 2 балла. 

Правильный неаргументированный 

ответ – 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов. 

Контрольная 

работа 

Полнота и правильность 

письменных ответов. 
До 50% правильных ответов – 0 

баллов; 

51–74% правильных ответов – 1 балл; 
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75–100% правильных ответов – 2 балла. 

 

 

4.4. Методические материалы 

Устный опрос является одним из основных способов проверки усвоения знаний 

обучающимися. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Основные критерии оценки 

устного ответа: правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика 

изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, 

грамотно пользоваться специальной терминологией); использование дополнительного 

материала.   
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины    

Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит 

обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся 

рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также 

знакомиться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей программе по 

дисциплине). 

Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в соответствии 

тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов, 

интернет-ресурсов.  

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках опроса по темам. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям студентам предлагается изучить 

следующие темы и подготовить по одной из них реферат. 

 

В рамках для самостоятельной подготовки к занятиям студентам предлагается 

изучить следующие темы и подготовить по одной из них реферат. 

Примерные темы рефератов 

1. Происхождение и расселение славян. 

2. Культура и верования восточных славян. 

3. Проблема образования Древнерусского государства. 

4. Князь Олег – доблестный воин. 

5. Реформы княгини Ольги. 

6. Крещение Руси Владимиром Святым. 

7. Особенность феодальной раздробленности на Руси 

8. Александр Невский – победитель крестоносцев. 

9. «Русская правда» Ярослава Мудрого. 

10. «Поучения» Владимира Мономаха. 

11. Юрий Долгорукий – собиратель земель. 

12. Деятельность Андрея Боголюбского. 

13. Укрепление Москвы при Всеволоде Большое гнездо. 

14. Культура и быт Киевской Руси. 

15. Русь и нашествие Чингисхана. 

16. Собирание земель Иваном Калитой. 

17. Дмитрий Донской – князь – победитель. 

18. Деятельность Ивана III. 

19. Личность Ивана Грозного в русской истории. 

20. Борис Годунов – избранный царь. 

21. Лжедмитрий I в истории Смутного времени. 
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22. Правление Василия Шуйского. 

23. Личность С.Т. Разина в исторической литературе. 

24. Западное влияние и церковный раскол в России. 

25. Петр I и его время. 

26. Правление Екатерины I. 

27. Царствование Анны Иоанновны. 

28. Культура в XVIII веке. 

29. Елизавета Петровна и ее время. 

30. «Просвещенный век » Екатерины Великой. 

31. Павел I – русский Гамлет. 

32. Личность Емельяна Пугачева в российской истории. 

33. Противоречивое царствование Александра I. 

34. Николай I и его время. 

35. Деятельность П.И.Пестеля. 

36. Декабрист Н.М.Муравьев. 

37. Место декабристов в истории революционного движения в России. 

38. Герой 1812 года Петр Багратион. 

39. Александр II: личность и судьба. 

40. А.И.Герцен и его время. 

41. М.М.Сперанский – реформатор России. 

42. С.Ю.Витте – реформатор царской России. 

43. Контрреформатор Александр III. 

44. Анархизм М.А.Бакунина. 

45. Николай II Кровавый в истории России. 

46. Деятельность В.И.Ленина в исторической литературе. 

47. Временное правительство А.Ф.Керенского. 

48. Революционный трагизм Льва Троцкого. 

49. Командарм Л.Г.Корнилов. 

50. М.Н.Тухачевский – герой гражданской воины. 

51. Личность «железного» Феликса Дзержинского. 

52. Личность И.В.Сталина в исторической литературе. 

53. Деятельность Г.К.Жукова. 

54. Герой Великой Отечественной войны – маршал К.К.Рокоссовский. 

55. «Оттепель» Н.С.Хрущева. 

56. Эпоха «застоя» Л.И.Брежнева. 

57. «Перестройка» М.С.Горбачева. 

58. Первый президент России Б.Н.Ельцин. 

 

 

Методические рекомендации к выполнению тестирования.  

При подготовке к тестированию следует учитывать, что тест проверяет не только 

знание понятий, категорий, событий, явлений, умения выделять, анализировать и 

обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных явлений и 

процессов. Поэтому при подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо 

понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление 

развернутого плана, таблиц, схем. Большую помощь оказывают интернет-тренажеры, 

позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 

психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. 

Тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно 

выполнить тест. Можно дать следующие методические рекомендации: следует 

внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный 

тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся; отвечать на те вопросы, в 
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правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые 

могут вызвать долгие раздумья; очень важно всегда внимательно читать задания до конца, 

не пытаясь понять условия «по первым словам».  

Методические указания по подготовке к выполнению задания 

При подготовке к выполнению задания следует учитывать, что задание проверяет 

не только знание понятий, категорий, событий, явлений, умения выделять, анализировать 

и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных явлений и 

процессов. Поэтому при подготовке к заданию не следует просто заучивать материал, 

необходимо понять его логику. Подготовке способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем. Большую помощь оказывают интернет-тренажеры, позволяющие, во-

первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические 

навыки саморегуляции и самоконтроля. 

 

Методические указания по подготовке к опросу 

Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит 

обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся 

рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также 

знакомиться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей программе по 

дисциплине). 

Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в соответствии 

тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов, 

интернет-ресурсов.  

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине   
 

6.1. Основная литература 

1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших 

дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766   

2. Пивовар Е.И. История СССР/РФ в контексте современного россиеведения. 

Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771   

3. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата. М. : 

Издательство Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-

87157769255E8F7F  

  

6.2. Дополнительная литература. 

1. В. А. Федоров, Н. А. Федорова. История России 1861-1917 гг. : учебник для 

академического бакалавриата .М. : Издательство 

Юрайт,2016.https://www.biblioonline.ru/book/61A63121-C28D-46FC-9905-CCD8429D3AE4  

2. Д. О. Чураков .История России XX - начала XXI в  М. : Издательство Юрайт,2016. 

https://www.biblio-online.ru/book/DE35032B-EFA8-4C26-89CD-50B9E78A86B5  

3. К. А. Соловьев История России : учебник и практикум для академического 

бакалавриата .М. : Издательство Юрайт,2016.https://www.biblio-

online.ru/book/7281138A0DF8-4173-BAEA-B21690570890 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Агапов, В. С. . Социально-психологические детерминанты креативной 

компетентности студентов : монография / Агапов, Валерий Сергеевич, Давлетова, Рада 

Уеловна. - М. : Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

2. Афанасьев М.Ю. История [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по изучению курса и подготовке к семинарским занятиям. Учебное 
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пособие/ Афанасьев М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт специальной 

педагогики и психологии, 2011.— 40 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29973.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Володина А.Ю. Методические рекомендации по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс]/ Володина А.Ю., Костин 

И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015.— 22 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/46478.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Культурология [Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

подготовки к семинарским занятиям/ И.А. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана, 2014.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/30884.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Модель позиционного обучения студентов [Электронный ресурс]: 

теоретические основы и методические рекомендации/ И.Б. Шиян [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 152 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27375.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Новиков В.К. Методические рекомендации по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс]/ Новиков В.К.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 

2015.— 34 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/46479.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Образовательные инновации и практики карьеры : сборник методических 

материалов и статей / РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2015. - 192 с.  

8. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, 

проблемы, перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Пер Сэ, 2007.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и 

защита [Электронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы магистра по направлению подготовки МЕНЕДЖМЕНТ/ 

Соколова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2015.— 97 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/54503.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Социально-психологические аспекты формирования культуры 

самообучающейся организации / А. Я. Николаев [и др.] // Вопросы психологии. - 2014. - № 

6. - С. 44-52. 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 2005г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации» 

2. Постановление правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. «О 

федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011-2015 гг. (с изменениями на 29 

июля 2015 г. № 773) 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт МИД России – www.mid.ru  

2. Официальный сайт президента РФ www.kremlin.ru  

3. Официальный сайт Председателя Правительства России - www.premier.ru  

4. Институт государства и права Российской Академии Наук – 

www.igpen.shpl.ru  

http://www.mid.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.premier.ru/
http://www.igpen.shpl.ru/
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5. Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова – www.nbmgu.ru  

6. Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета 

- www.lib.pu.ru  
 

6.6. Иные источники 

1. Вопросы религии и религиоведения : научно-теоретическое приложение к 

журналу "Государство, религия, церковь в России и за рубежом". Вып. 7, ч. 2. 

Религиоведение Беларуси. Очерки истории религиозно-философской мысли Беларуси 

(актуальные проблемы конца 20-начала 21 в.) / сост. и общ. ред. Н. А. Кутузовой, А. А. 

Лазаревич, В. В. Шмидта ; ред. совет: Егоров В. К. [и др.] ; РАНХиГС при Президенте 

РФ, Ин-т философии Национальной академии наук Беларуси. - М. : МедиаПром, 2011. - 

568 с. 

2.  Вопросы религии и религиоведения. Вып. 2, книга 2. Религиозная и 

философская антропология: история и современность / сост. И. С. Вевюрко [и др.] ; общ. 

ред. К. И. Никонова, В. В. Шмидта ; РАГС при Президенте РФ, Кафедра государственно-

конфессиональных отношений, МГУ им. М. В. Ломоносова, Кафедра философии религии 

и религиоведения. - М. : МедиаПром, 2012. - 772 с. 

3. Данненберг, А. Н. Религия на Кубе : философско-религиоведческий анализ - М. : 

Дело, 2013. – 292 с. 

4. Шевченко В.Н. Современные проблемы Российского государства 

[Электронный ресурс]: философские очерки/ Шевченко В.Н., Соколова Р.И., Спиридонова 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2015.— 464 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/36710.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  учебные аудитории для проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для самостоятельной работы: читальные залы библиотеки. 

Программное обеспечение: MS Office Professional Plus 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 

библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 

http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 

http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-

online.ru/. 

http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.pu.ru/
http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/

