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

Дисциплина  Б1.О.04.  «История  России»  обеспечивает  овладение  следующей
компетенцией:

Код
компетенции

Наименование компетенции
Код  компонента
компетенции

Наименование  компонента
компетенции

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

УК ОС - 1.1 Способен  применять  первичные
умения  системного  анализа  на
основе  собранной информации об
объекте и представлять результаты
анализа с учетом его структурных
элементов

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ Код  этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-1.1 на  уровне  знаний:  понимать,  как  собрать
информацию и как оценить достоверность собранной
информации;

на  уровне  умений:  способность  использовать
валидные методы оценки и представлять адекватные
результаты исследования;
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  4  зачётные  единицы  –  144
академических часа (108 астрономических часов).

2.1. Объём дисциплины
(очная форма обучения)

Вид работы Трудоёмкость
(в академических/астрономических часах)

Общая трудоёмкость 144/108
Контактная работа с преподавателем 118/88,5
Лекции 74/56
Практические занятия 42/31.5
Консультация 2/1,5
Самостоятельная работа 26/19,5
Контроль 0
Формы текущего контроля УО/Т/Д/КР
Форма промежуточной аттестации Зачёт – 1 семестр, зачёт с оценкой, ЭС – 2

семестр
Примечание: формы текущего контроля освоения материала: УО – устный опрос; Т

– тестирование; Д – участие в дискуссии; КР – контрольная работа., ЭС- эссе.

2.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.04 «История России»  относится  к обязательной части блока 1
дисциплин  (модулей)  учебного  плана  по  направлению  подготовки  41.03.04
«Политология».

В  соответствии  с  учебным  планом  дисциплина  Б1.О.04  «История  России»
изучается в 1 и 2 семестрах на 1 курсе.

«Входные»  знания,  умения  и  компетенции  студентов  определяются  успешным
освоением исторических дисциплин в рамках школьного образования.  В свою очередь,
дисциплина  позволяет  сформировать  у  студентов  фактологическую  базу  для
последующего освоения дисциплин обязательной части Б1.О.24 «Политическая история
России и зарубежных стран» (1-2 семестр), Б1.О.11 «Современная российская политика»
(2-3семестр), а также дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.09.02 «Российские исследования (на
английском языке)» (5 семестр) и Б1.В.ДВ.08.02 «Постсоветские исследования: СНГ (на
английском языке)» (6 семестр).

В  соответствии  со  схемой  формирования  компетенции  дисциплина  Б1.О.04
«История России» реализуется одновременно с такой дисциплинами обязательной части,
Б1.О.02  «Философия»  и  Б1.О.28  «Основы  российской  государственности»,  а  также
факультатива ФТД.В.01 «Основы информационной компетентности».

Дисциплина  может  реализовываться  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий  (ДОТ).  Применение  ДОТ  должно  осуществляться  в
соответствии с регламентом.

Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ 
 Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля представлены в 

таблице:
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Вид учебной работы Формат проведения
Практические занятия Частично с применением ДОТ
Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ
Промежуточная аттестация Очно или с применением ДОТ
Формы текущего контроля Формат проведения
Опрос  Частично с применением ДОТ

Доступ  к  системе  дистанционных  образовательных  осуществляется  каждым
обучающимся  самостоятельно  с  любого  устройства  на  портале:  https://lms.ranepa.ru.
Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате. Все
формы  текущего  контроля,  проводимые  в  системе  дистанционного  обучения,
оцениваются  в  системе  дистанционного  обучения.  Доступ  к  методическим материалам
предоставляется в течение всего необходимого для обучения времени. Доступ к каждому
виду  работ  и  количество  попыток  на  выполнение  задания  предоставляется  на
ограниченное  время  согласно  регламенту  дисциплины,  опубликованному  в  СДО.
Преподаватель  оценивает  выполненные  обучающимся  работы  после  окончания  срока
выполнения.
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3. Содержание и структура дисциплины 

3.1.  Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п Наименование
тем и/или
разделов

Объем дисциплины (модуля), час. Форма
текущего 
контроля

успеваемости
*,

промежуточн
ой

аттестации**Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем
по видам учебных занятий

СР
О

Л/ 
ДОТ

ЛР/ 
ДОТ

ПЗ/ 
ДОТ КСР

БЛОК 1.

Народы и 
государства на 
территории 
современной 
России в 
древности. Русь в 
IX — первой трети
XIII вв. 16 8 – 4 – 4 УО/Т/Д/КР

БЛОК 2.  Русь в XIII–XV вв. 16 8 – 4 – 4 УО/Т/Д/КР

БЛОК 3. 
Россия в XVI–XVII
вв. 16 8 – 4 – 4 УО/Т/Д/КР

БЛОК 4. Россия в XVIII в. 14 8 – 4 – 2 УО/Т/Д/КР

БЛОК 5. 
Часть 1.

Российская 
империя в первой 
половине XIX в. 10 4 – 4 – 2 УО/Т/Д/КР

Промежуточная аттестация за
1 семестр Зачёт
Всего за 1 семестр: 72 36 – 20 – 16

БЛОК 5. 
Часть 2.

Российская 
империя во второй 
половине XIX — 
начале XX в. 20 10 – 6 – 4 УО/Т/Д/КР

БЛОК 6. 

Россия и СССР в 
советскую эпоху 
(1917–1991) 36 20 – 12 – 4 УО/Т/Д/КР

БЛОК 7.

Современная 
Российская 
Федерация (1991–
2022) 14 8 – 4 – 2 УО/Т/Д/КР

Промежуточная аттестация за
2 семестр 2 Зачёт с оценкой, Эссе
Всего за 2 семестр: 72 38 – 22 – 10 2
Всего за год: 144 74 – 42 – 26 2

Используемые сокращения: 
Л  –  занятия  лекционного  типа  (лекции  и  иные  учебные  занятия,  предусматривающие

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и
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(или)  лицами,  привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на  иных
условиях, обучающимся)1; 

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа)2; 
ПЗ  –  практические  занятия  (виды  занятий  семинарского  типа  за  исключением

лабораторных работ)3; 
КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных
условиях (в том числе индивидуальные консультации)4;

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий,
в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности.

СРО – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников
организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на
иных условиях.

Примечание:
*  –  разработчик  указывает  формы  заданий  текущего  контроля  успеваемости

(контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кол) и т.п.) и виды учебных
заданий  (эссе  (Эс),  реферат  (Реф),  диспут  (Д)  и  др.),  с  применением  которых  ведется
мониторинг успешности освоения образовательной программы обучающимися

** – разработчик указывает формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет
(З)/ зачет с оценкой (ЗО).

Используемые  сокращения  и  примечания  включаются  после  каждой  из  заполняемых
таблиц.

3.2. Содержание дисциплины 

БЛОК  1.  НАРОДЫ  И  ГОСУДАРСТВА  НА  ТЕРРИТОРИИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В ДРЕВНОСТИ.  РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ
ТРЕТИ XIII ВВ.

1.1 История как наука. 
Основные понятия в работе историка. Периодизация истории. Исторический источник. Внешняя и

внутренняя критика исторического источника. Историография и ее анализ. Историзм. 

1.2 Формирование государственности Древней Руси. 
Восточная Европа (племена, языки, группы) и общества соседних регионов (Византия, Арабские

государства,  кочевые  общества  евразийских  степей  и  пр.).  Условие  и  предпосылки  появление  первых
государств в регионе. Особенности взаимодействия кочевников и оседлых земледельцев. Торговые пути и
скандинавская экспансия. Восточные славяне, финно-угры и их расселение. Торговля и военные походы как
фактор  формирования  Древней  Руси.  Новгород,  Киев  в  система  торговых  отношений.  Проблема
образования Древнерусского государства. Династия Рюриковичей. Современное понимание роли династий в

1 Абзац  2  пункта  31  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (ред.
от 17.08.2020) (зарегистрирован Минюстом России 14 июля 2017г., регистрационный № 47415)

2 См. абзац 2 пункта 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (ред.
от 17.08.2020) (зарегистрирован Минюстом России 14 июля 2017г., регистрационный № 47415)

3 См. абзац 2 пункта 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (ред.
от 17.08.2020) (зарегистрирован Минюстом России 14 июля 2017г., регистрационный № 47415)

4 Абзац  2  пункта  31  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (ред.
от 17.08.2020) (зарегистрирован Минюстом России 14 июля 2017г., регистрационный № 47415)
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формировании государств и споры о происхождении Рюриковичей. Первые русские князья. Дружина и ее
роль. Древнерусские земли в системе экономических, торговых и культурных отношений IX–XIII вв. Дань и
полюдье. 

1.3 Христианизация Руси и формирование древнерусской культуры. 
Религия  и  культура  в  средневековых  обществах.  Владимир  Святославович  и  принятие

христианства.  Религия  и  династические  браки.  Христианство,  ислам  и  иудаизм  в  Восточной  Европе.
Христианство  и  его  эволюция  в  первом  тысячелетии  н.  э.  Раскол  1054  г.  Пути  проникновения
христианства  в  Древнюю  Русь.  Монастыри  и  распространение  грамотности  на  Руси.  Роль  наследия
восточного  христианства  в  складывании  древнерусской  культуры:  архитектура,  художественные
искусства, книжная культура и пр. Особенности христианизации древнерусских земель. 

1.4  Истоки  и  особенности  «раздробленности»  как  периода
древнерусской истории. 

Любечский  съезд.  Экономические  и  династические  предпосылки  раздробленности.  Династия
Рюриковичей  и  управление  древнерусскими  землями.  Русская  Правда  и  социальная  структура
древнерусского  общества.  Крупнейшие  древнерусские  города.  Дружина,  князь  и  вече  в  Древней  Руси  –
особенности взаимоотношения в разных древнерусских землях. 

1.5 История древнерусских земель в системе династических, торговых
и культурных отношений

Особенности эволюции политических и социальных отношений в древнерусском городе (возможно,
на  отдельном  примере:  Новгород,  Владимир  и  пр.)  Складывание  республиканского  строя  в  Новгороде.
Торговые республики в средневековой истории – Новгород и Псков в сравнительной перспективе. Влияние
Византии и Западной Европы на архитектуру древней Руси.

Блок 1: 5 тем

БЛОК 2. РУСЬ В XIII–XV ВВ.
2.1  Монгольские  завоевания  в  Евразии  и  Орда  как  фактор  развития

обществ Восточной Европы.
Монгольские  завоевания  в  Евразии.  Монгольская  империя  в  контексте  государств  кочевников

Евразии:  общее  и  особенное.  Складывание  и  характер  зависимости  от  Орды  подчиненных  ей  земель.
Русские  земли  и  зависимость  от  Орды.  Александр  Невский  и  оценки  его  в  историографии.  Ордена
крестоносцев и их экспансия в Балтийском регионе. Возвышение Великого княжества литовского и формы
включения  в  его  состав.  Противостояние  Москвы  и  Твери.  Причины  возвышения  Москвы  как  центра
Северо-Восточной Руси: объективные и субъективные факторы. Первые московский князья. Иван Калита. 

2.2 Тенденции развития обществ в Европе  XIV–XV вв.  Особенности
складывания Московского государства.

Формы и этапы выходы древнерусских земель из-под ордынского зависимости. Дмитрий Донской.
Битва  на  Синих  Водах,  Куликовская  битва,  Стояние  на  Угре.  Влияние  Орды на  общества  Восточней
Европы  и  на  складывание  политической  культуры  Московского  государства  (историографические
дискуссии).  Особенности  складывания  политической  культуры  Великого  княжества  литовского.
Складывание в Европе единых государств: общее и особенное. «Феодализм» - происхождении категории и
споры о применимости понятия к истории Московского государства.

2.3 Иван III и развитие Московского государства в XV — начале XVI
вв. 

Династическая  война  и  альтернативы  развития  Московского  государства  в  отечественной
историографии. Василий Темный. Иван III и складывание основ Московского государства. Дворец и Казна.
Поместная  система.  Расширение  власти  и  территории  подчиненных  московским  государям.
Присоединение  Новгорода.  Особенности  раннемодерных  государств  и  разрушение  удельной  системы.
Аграрный  характер  экономики  Московского  государства.  Низкий  уровень  урбанизации.  Преобладание
архаичных  способов  земледелия  и  натурального  хозяйства.  Развитие  ремесленного  производства,
специализации  городского  ремесла  и  внутренней  торговли.  Денежная  реформа  правительства  Елены
Глинской  и  складывание  единой  монетной  системы  в  России.  Хозяйственная  специализация  регионов
Московского государства.

2.4 Церковь в Северо-Восточной Руси XIII–XVI вв. 
Церковь и государство на Северо-Востоке Руси в контексте истории христианства в Европе XIII–

XVI вв. Увеличение разрыва между западной и восточной ветвью христианства. Крестовые походы и их
распространение  на  «схизматиков»  (Четвертый крестовый  поход  и  экспансия  в  Балтийском регионе).
Перенесение  митрополии  в  Москву.  Особенности  монастырского  движение  в  Северо-Восточной  Руси.
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Монастырская  колонизация  земель.  Реформация.  Контрреформация.  Религиозные  войны  в  Европе.
Еретические движение в русских землях. Иосифляне и нестяжатели. Падение Византии. Флорентийская
уния и ее восприятие в Московском государстве. Рождение и истоки «идеологии» Московских государей –
влияние идей поздней Византии и Балканских государств.  Филофей. Расцвет житийной литературы —
«собирание святыни» при митрополите Макарии («Великие Минеи Четьи»).  «Стоглавый собор» 1551 и
усиление зависимости Русской православной церкви от государства. Учреждение патриаршества.

Блок 2: 4 темы

БЛОК 3. РОССИЯ В XVI–XVII ВВ.
3.1 Московское самодержавие и его эволюция в  XVI веке.  Иван  IV и

Борис Годунов.
Преобразования в системе управления в Московском государстве в XVI в. Реформы середины XVI в.

Судебник 1550. Роль Избранной Рады. Истоки и формы укрепления самовластия в правление Ивана  IV.
Ливонская война и ее последствия.  Опричнина и пути ее объяснения современниками и в историографии.
Митрополит  Филипп  и  обличение  опричнины.  Переписка  Ивана  IV с  князем  Андреем  Курбским.  Борис
Годунов. Предпосылки  Смуты  (экономический  и  династический  кризис,  усиление  крепостничества,
последствия разрушения традиций и самовластия Ивана IV).

3.2 Смутное время и воцарение Романовых. 
Социальные  и  культурные  факторы  развития  Смуты.  Альтернативы  Смуты  и  политическая

культура в монархиях Центральной Европы  начала  XVII века.  «Самозванчество» в истории России и в
мировой  истории.  Роль  Речи  Посполитой  и  Швеции  в  усилении  кризиса  Смутного  времени.  Формы,
характер  и  предпосылки окончания  Смуты.  Династия  Романовых  –  предпосылки избрания  на  престол.
Земский собор 1613 г. Избрание на престол Михаила Федоровича Романова: консенсус или компромисс?
Царь Михаил Федорович. Правительство патриарха Филарета.

3.3 Социальная история России XVI–XVII вв. 
Развитие крепостного уклада. Отмена правила Юрьева дня (указ о заповедных летах (1581) и об

урочных  летах  (1597).   Российское  крепостное  право  в  сравнительной  перспективе:  «Второе  издание
крепостничества» в странах к Востоку от Эльбы. Складывание и эволюция сословных групп в Московском
царстве. Складывание служилого государства и его особенности. Алексей Михайлович. Уложение 1649 г. .
Продолжение  политики  «закрепощения  сословий».  Ограничение  мобильности  посадского  населения
городов. Бессрочный сыск беглых и окончательное закрепощение крестьянства. XVII в. как «Бунташный
век»:  характер  и  предпосылки  (на  примере  Соляного  или  Медного  бунта,  Псковско-новгородского
восстания, выступления Разина и т.п.). 

3.4 Эволюция государственных институтов Московского государства в
XVI–XVII вв. 

Складывание  (прото)бюрократического  аппарата  Московского  государства  и  его  особенности
(Дворец, Казна, Приказы, Боярская Дума и пр.). Борьба с местничеством. Земские соборы – от появления к
упадку.  Сравнительная  перспектива  –  развитие  бюрократических  институтов  и  органов  сословного
представительства.  

3.5 Торговля в Московском государстве XVI–XVII вв. 
Структура  и  характер  организации  торговли  в  Московском  государстве.  Складывание  единой

денежной системы. Гостиная и суконная сотни. Расцвет городов на волжском и беломорском торговых
путях  и  упадка  Новгорода  и  Пскова.  Возникновение  мануфактур.  Идеи  протекционизма  и  эволюция
налоговой системы. Уставы: Торговый и Новый торговый устав. Общероссийские ярмарки и их значение.
Замена посошного налогообложения подворным. 

3.6  Истоки  и  характер  территориального  расширения  Московского
государства в XVI-XVII вв. 

Основные  направление  территориального  расширения.  Степной  фронтир.  Засечная  черта.
Московское государства и кочевые общества. Московско-крымские отношения. Молодинская битва 1572 г.
Крымские  походы  Голицына.  Складывание  и  эволюция  Речи  Посполитой.  Полонизация  шляхетства  и
усиление  католического  прозелитизма  в  Речи  Посполитой  как  предпосылки  казацких  восстаний.
Смоленская  война.  Восстание  Богдана  Хмельницкого  и  вхождение  Левобережья  в  состав  Московского
государства. Общества Сибири и расширение Московского государства в XVI-XVII вв. Ермак. Ясак. Эпоха
великих  географических  открытий  и  общее/особенное  в  экспансии  Московского  государства  в  Сибирь.
Нерчинский договор 1689 и отношения с империей Цин. Подробное рассмотрение особенности жизни на
окраинах Московского  государства.  На примере отдельной территории или поселения в Сибири или на
степном фронтире. 
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3.7 Культура Нового времени и церковный раскол в истории России.
Формирование  культуры  Нового  времени.  Ренессанс  и  барокко  в  Западной  Европе.

Гуманистический  пафос  Возрождения  и  религиозная  вера.  Расцвет  искусства  Италии  и  «Северное
Возрождение».  Барокко  и  новые  веяния  в  русской  культуре.  От  шатровой  архитектуры  к  русскому
барокко.  Европейская  музыка  и  театр  при  московском дворе.  Книгопечатение,  его  распространение  и
значение.  (Иоганн  Гутенберг,  Франциск  Скорина,  Иван  Федоров).  Издание  азбук  и  букварей.
Систематизация  церковнославянского  языка  в  «Грамматике»  Мелетия  (Смотрицкого).  Славяно-греко-
латинская академия. Культурные и религиозные предпосылки раскола. Аввакум. Никон. Церковный собор
1666–1667   гг.  Соловецкое  восстание  и  другие  акты  сопротивления  церковной  реформе.  Основные
направления развития старообрядчества. Поповцы и беспоповцы. Старообрядческие согласия. Политика
Российской  империи  по  отношению  к  старообрядцам.  Старообрядцы  в  российской  истории:
экономическая, культурная, социальная роль. 

3.8 Система военной службы в Московском государстве. 
«Пороховая  революция»  и  ее  последствия.  «Пороховые  империи»  в  истории  Евразии.

Тридцатилетняя  война  (1618–1648)  и  Вестфальский  мирный  договор.  Закат  могущества  империи
Габсбургов  и  усиление  Англии,  Франции  и  Голландии.  Развитие  поместной  системы  военной  службы.
Служилые  люди  по  отечеству  и  по  прибору.  Стрелецкой  войско  и  его  эволюция.  Стрелецкие  бунты.
Появление и развитие полков нового строя.

Блок 3: 8 тем

БЛОК 4. РОССИЯ В XVIII В.
4.1 Предпосылки и характер преобразований Петра I. 
Личность Петра. Характер и тяготы Северной войны. Северная война как фактор внутренних

преобразований.  Прутский  поход.  Персидский  поход.  Реформа  армии.  Податная  реформа  т  подушное
налогообложение.  Реформа  государственного  управления.  Финансовая  реформа  и  введение  подушной
подати. Церковная реформа, секуляризация и начало Синодального периода. Идея регулярного государства.
Влияние  идей камерализма на  преобразования.  Становление регулярного  государства:  система  законов,
регламентов  и  предписаний;  бюрократизация  чиновничьего  аппарата.  Органы  контроля  и  надзора
(открытый  —  прокуратура,  тайный  —  фискалы).  Генеральный  регламент.  Регламенты  коллегий.
Строительства  Санкт-Петербурга  и  Ладожского  канала.  «Дело»  царевича  Алексея.  Последствия
Петровских реформ. Оценка преобразований Петра в историографии. 

4.2  Эволюция  российской  государственности  после  петровских
преобразований. Феномен дворцовых переворотов в российской истории – предпосылки и характер.
Феномен императриц на российском престоле. Елизавета Петровна. Анна Иоанновна. Фаворитизм. Роль
гвардии.  Противостояние  «старой»  и  «новой»  знати.  Насильственная  смена  правящих  монархов
(свержение  Иоанна  Антоновича  и  Петра  III),  отстранение  от  власти  фактических  правителей  А.Д.
Меншикова,  Э.И.  Бирона.  Адаптация  петровских  преобразований  к  реалиям  империи.  «Кондиции
верховников»  в  контексте  политической  культуры  Европы  своего  времени  .  Предпосылки  и  характер
консолидация шляхетского сословия (дворянства). 

4.3 Идеи просвещения и Российская империя. Екатерина II.
Эпоха просвещения в  Западной Европе.  Философы-просветители.  «Просвещенный абсолютизм».

Екатерина  II.  Губернская  реформа,  Уложенная  комиссия  и  др.  преобразования  как  реализация
просвещенческой программы. . Цели созыва, результаты работы. Губернская реформа. Эволюция политики
Екатерины  II и ее предпосылки. Идеи просвещения в российском образованном обществе.  Масонство и
борьба с ним.  

4.4 Экономическое развитие России в XVIII в. 
.  Оброчная  и  барщинная  форма  крепостного  хозяйства.  Отходничество  и  наемный  труд  на

купеческих  и  крестьянских  мануфактурах.  Изменение  торговых  путей.  Развитие  внутреннего  рынка.
Ярмарки.  Отмена  внутренних  торговых  пошлин.  Дворянский  и  купеческие  банки.  Развитие
промышленности  и  торговли  в  условиях  сохранения  крепостнического  режима.  Особенности  и
противоречия  развития  тяжелой  и  легкой  промышленности:  поддержка  государства,  использование
зависимого труда. Создание новых промышленных районов: строительство заводов, мануфактур, верфей.
Промышленные  предприятия:  их  владельцы,  характер  применяемой  рабочей  силы.  Россия  в  системе
европейского и мирового рынка. Начало промышленной революции в Западной Европе.

4.5  Социальная  история  Российской  империи  в  XVIII –  первой
половине XIX века. 
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Усиление  крепостничества  в  XVIII вв.  Упорядочивание  крестьянского  сословия  и  его  новая
стратификация:  владельческие,  государственные  и  дворцовые  крестьяне.  Формирование  сословной
структуры российского общества: дворянство, городское сословие, духовенство, крестьяне и др. Табель о
рангах, военная и гражданская служба дворян. Указ и единонаследии. Юридическое слияние поместья и
вотчины.  Борьба  сословий  за  привилегии.  Ограничение  срока  службы  дворян.  Манифест  о  вольности
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Духовенство как сословие. Формы крепостной
зависимости крестьян. Общее и особенное в положении различных слоев общества в европейских странах и
России. Крепостное  государство  и  военная  служба.  Рекрутский  набор  и  условия  службы  в  армии
Российской империи. Военная служба дворян. Казаки как военное сословие.  

4.6  Европеизация  и  формирование  дворянской  культуры  в  России
XVIII в. 

Интенсивное  развитие  светской  культуры.  Активизация  западноевропейских  культурных
заимствований. Перестройка повседневной жизни горожан и знати по европейскому образцу. Свобода от
обязательной службы как фактор оформления дворянской культуры. Интеграция в российское дворянство
различных  социальных  и  этнических  групп.  Складывание  культуры  дворянских  усадеб.  Воспитание
дворянства.  Российское  дворянство  как  часть европейского  дворянства  своего  времени.  Двойственный
характер  дворянской  культуры.  Формирование  представлений  о  «дворянской  чести».  Образование  и
воспитание  дворян.  Вклад  дворянской  культуры  в  формирование  «золотого  века  русской  культуры».
Развитие  учреждений  образования.  Московский  университет  и  другие  университеты  империи.  Лицей.
Смольный институт.  Лицей.  Изменение отношения к  службе.  Попытка Павла  I вернуть дворянство в
состояние служивого сословия и ее провал 

4.7 Предпосылки и характер массовых выступлений в России XVIII в.
Сопротивление  петровским преобразованиям и  восстания.  Астраханское  восстание.  Восстание

Булавина.  Башкирские  восстания.  Пугачевское  восстание  и  его  подавление.  Бегство  как  форма
крестьянского сопротивления. 

4.8  Территориальное  расширение  Российской  империи  в
дореформенный период. 

Особенности экспансии на юге и востоке Российской империи в  XVIII — первой половине  XIX в.
Войны с  Османской империей.  Предпосылки ослабления Османской империи.  Присоединение  Крымского
ханства.  Характер заселения земель Причерноморья. Разделы Речи Посполитой. Вхождение правобережья
и  польских  земель  в  состав  Российской  империи.  Польские  восстания.  Русско-персидские  войны.
Расширение владений Российской империи в Закавказье. Вхождение Грузии в состав Российской империи.
Кавказская война.  Вхождение казахских жузов в  подданство Российской империи.  Сибирь в  XVIII веке.
Российско-Американская компания.

4.9 Революция во Франции и Российская империя. Павел I
Предпосылки  для  критики  «старого  режима».  Война  за  независимость  Северо-Американских

колоний и  провозглашение США.  Кризис французского  абсолютизма и  Великая Французская  революция.
Идеалы Французской революции и борьба со «старым режимом». Этапы Французской революции, приход к
власти Наполеона. Восприятие в Российской империи Французской революции. Войны Франции с соседями.
Анти-наполеоновские коалиции.  Павел  I: основные черты, особенности и цели его внутренней политики..
Политика по отношению к дворянству, крестьянству, крепостному праву. Указ «о трехдневной барщине».
Устав о престолонаследии. Борьба против влияния Французской революции и участие в коалициях против
постреволюционной  Франции.  Итальянский  и  Швейцарский  походы  А.В.Суворова.  Характер  и  формы
укрепление самодержавия при Павле I. Причины свержения Павла I.

Блок 4: 9 тем

БЛОК 5. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.
5.1  Наполеоновские  войны  и  складывание  новой  системы

международных отношений в Европе
Войны революционной Франции и Наполеоновские войны в Европе. Участие Российской империи в

войне с режимом Наполеона и война 1812 г. Бородинское сражение. Заграничные походы. «Битва народов»
под  Лейпцигов.  Венский  конгресс  и  складывание  новой  системы  международных  отношений  на
Европейском  континенте.  Революционные  выступления  первой  половины  XIX века и  предпосылки
складывания  образа  Российской  империи  как  «жандарма  Европы».  Эпоха  1848  г.  («Весна  народов»)  и
изменения во внутриполитическом курсе России.

5.2  Предпосылки  и  характер  реформ  в  Российской  империи:  от
Александра I к эпохе Николая I.
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Деятельность Негласного комитета – разработка плана либеральных преобразований. Попытки
смягчения крепостного права. Планы реформ Сперанского и их реализации. Появление сети университетов
и последующее усиление цензуры. Военные поселения. Преобразования в эпоху Николая I. Полное собрание
законов  Российской  империи.  Реформа  управление  государственными  крестьянами,  П.Д.Киселев.
Финансовые преобразования Е.Ф.Канкрина: первоначальный успех и последовавшие трудности. Крымская
война.  Севастопольская  оборона.  Парижский  мирный  договор.  Поражение  в  Крымской  войне  как
предпосылка реформ. 

5.3 Общественные течения и формирование имперской идеологии
Предпосылки декабризма и характер движения. Планы и характер преобразований. Выступления

декабристов и его последствия. Николаевская эпоха и усиление контроля образованного общества. Третье
отделение.  Усиление  цензуры  и  борьба  с  инакомыслием.  Режим  личной  власти:  ЕИВК.  Секретные
комитеты.  Уваровская  триада  и  новые  идеи  в  имперской  идеологии.  Оформление  консерватизма  как
течения общественной мысли. Российская империя второй четверти XIX в. и европейский консерватизм.
Чаадаев. Западники и славянофилы

Блок 5, часть 1: 3 темы

ЗАЧЁТ (за 1-й семестр)

5.4 Россия в эпоху Великих реформ и Александр II
Предпосылки  Великих  реформ.  Дворянство  и  крестьянство  в  середине  XIX в.  Передельная

крестьянская  община:  происхождение  и  характеристики. Деятельность  редакционных  комиссий,
Я.И.Ростовцев. Александр  II и Великие реформы: отмена крепостного права, судебная реформа, земская
реформа,  военная  реформа.  Результаты  реформ.  Русско-турецкая  война  1877–78   гг.  Свертывание
реформ: предпосылки и характер. 

5.5  Социально-экономическая  эволюция  пореформенной  Российской
империи

Железнодорожное  строительство  как  фактор  развития  экономики.  Роль  пореформенной
Российской империи в международной торговле. Вышнеградский. Бунге. Витте. Индустриализация к.  XIX
в.  и  ее  характер.  Урбанизация  в  поздней  Российской  империи  и  ее  последствия.  Кризис  сословной
организации  общества.  Предпосылки  появления  массового  общества  в  городах.  Проблемы  аграрного
развития. Аграрный кризис начала ХХ в. 

5.6  Характер  развития  революционного  движение  в  Европе  и
Российской империи во второй половине XIX в.

Складывание революционного движения. Разночинцы и предпосылки роста образованной прослойки
в  Российской  империи.  Европейский  утопический  социализм.  Герцен.  Огарев.  Чернышевский.  Толстые
литературные журналы и складывание революционной культуры. Народники. «Народная воля» и дургие
революционные организации.  Хождение в народ.  Насилие и цензура как предпосылка складывания новой
политической  культуры.  Публичные  процессы.  Революционный  террор  и  его  подавление.  Бакунин  и
анархизм. Марксистская теория и ее распространение в России. Плеханов. Споры о крестьянской общине.

5.7 Власть и общество в Российской империи второй половины XIX –
начала XX вв. Александр III и начало правления Николая II.

Охранительная  политика  Александра  III. Рост  государственного  аппарата:  бюрократия  и
особенности  преобразований  в  Российской  империи.  Сословные  и  конфессиональные  ограничения  в
Российской империи. Кризис российского дворянства и его экономические и социальные причины. Идеологи
консерватизма  конца  XIX  в.:  общественная  мысль  и  политика  (Победоносцев,  Катков).  Концепция
«народной монархии» как основополагающий элемент официальной идеологии 1880–1890-х гг. Бюрократия
и «аристократическая  оппозиция».  Роль «толстых журналов» в общественной мысли и общественном
движении XIX в. Земское движение: лидеры, формы организации.Идеологические поиски второй половины
XIX в.  Классический либерализм в странах Западной Европы. Земское движение и «теория малых дел».
Начало правления Николая II и ожидания реформ. Ходынская катастрофа.

5.8  Территориальный рост  Российской  империи во  второй половине
XIX – начале XX века. 

Формирование  новых  национальных  государств  в  Европе:  Италия,  Германская  империя.
Взаимодействие  европейских  империй  (Романовых,  Габсбургов,  Гогенцоллернов,  Османов).  Империя  и
национальное государство: проблема соотношения. Национализм имперский и национализм повстанческий:
попытки формирования имперской нации в России. Образование колониальных империй XIX — начала XX в.
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Столкновение  интересов  «великих  держав»  в  Африке  и  Азии.  Усиление  конкуренции  между  крупными
державами.  Идеология  колониальной  экспансии,  ее  экономические  и  военные  предпосылки.  Расширение
территории Российской империи в Центральной Азии – характер и формы. Освоение Дальнего Востока.
Революция (реставрация) Мэйдзи и модернизация Японии. Империя Цин и экспансия крупных держав на
территорию Китая.  Опиумные  войны.  Восстание  ихэтуаней  и  его  подавление.  КВЖД и аренда Порт-
Артура. Предпосылки конфликта между Российской и Японской империями. Русско-японская война 1904-
1905 гг. и ее последствия. 

5.9 Революция 1905 года и преобразования в Российской империи  
Дискуссия  о  движущих  силах революции,  хронологических  рамках.  Социальные и  идеологические

предпосылки  революции  1905  г.  «Кровавое  воскресенье».  Крестьянские  выступления  и  забастовочное
движение. Бюрократия и политический террор. Модели репрессивной политики. Национальное движение
на окраинах империи. Булыгинская дума. Манифест 17 октября. Деятельность I Думы («Дума народного
гнева»). Выборгское воззвание: концепция конституционной революции. Государственная дума в системе
центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской революции. 

5.10 Дума и политические партии в Российской империи начала XX в.
Появление политических партий в Российской империи.  Национальные партии.  Неонародники и

партия  Эсеров.  РСДРП.  Кадеты.  Октябристы.  Монархические  организации.  Думская  и  подпольная
деятельность  политических  партий  и  организаций.  Особенности  избирательной  система  в
Государственную  Думу.  Составы  депутатов  Государственной  Думы.  Требование  «ответственного
министерства». «Октябристский маятник». Партийная система России 1905–1917  

5.11  Российская  империя  перед  первой  мировой  войной  и
Столыпинские реформы

Динамика  изменений  состава  Государственной  думы.  «Третьеиюньская»  политическая
система..Замысел и степень реализация реформ Столыпина. Бурный экономический рост в предвоенный
период. Столыпин и политические партии. Столыпинский кабинет в политической системе Российской
империи.  Реформы  П.А.  Столыпина  в  политико-правовом  измерении.  Репрессивная  политика
правительства. Политический кризис марта 1911 г. Убийство П.А. Столыпина. Избирательная кампания в
IV Государственную думу.

5.12 Первая мировая война и Российская империя
Складывание Антанты и Тройственного союза. Первая мировая война – экономические, идейные и

внутриполитические предпосылки. Повод начала Первой мировой войны. Военные планы сторон и характер
военного  противостояния.  Особенности  «окопной  войны».  Основные  вехи  Первой  мировой  войны.
Длительная война и изменения в воюющих обществах: экономические и социальные. Обострение кризиса
политических  институтов  в  условиях  длительной  войны.  Массовый  фронтовой  опыт  как  фактор
послевоенной истории. 

Блок 5, часть 2: 9 тем

Блок 6. РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (1917–1991)
6.1 Великая российская революция и ее основные этапы
Хронологическая периодизация великой российской революции. Концепции «длинной» революции в

историографии.  Споры  о  предпосылках  революции  1917  г.  в  историографии  Февральская  революция.
Революции в других обществах в эпоху Первой мировой войны. Политический процесс 1917 г. и его основные
черты. Происхождение и развитие системы советов. Революция как «расплавленная государственность».
Октябрьская  революция.  Разгон  Учредительного собрания.  .  Значение «Декрета о мире» и  «Декрета о
земле».  Брестский мир.  Осень 1917 — весна 1918 гг. — «Триумфальное шествие советской власти» или
«Эшелонный период Гражданской войны»? Причины Гражданской войны.  

6.2 Гражданская война ее влияние на постреволюционное общество
Основные  вехи  гражданской  войны  и  возможные  формы  ее  периодизации.  Действующие  силы

Гражданской войны: белые, красные и др. Красный и белый террор: общее и особенное. Основные фронты
Гражданской  войны  и  военные  действия  на  них.  Интервенция  иностранных  войск.  Идеология  Белого
движения и  важнейшие  правительства «белых»:  КОМУЧ,  Директория,  правительственные структуры
Колчака и Деникина. Атаманы и локальные военные лидеры в условиях гражданской войны и после нее.
Крестьянство  в  условиях  гражданской  войны.  Продразверстка.  Крестьянские  восстания.  Политика
военного  коммунизма.  «Красногвардейская  атака  на  капитал».  Национализация.  Ликвидация  рынка  и
продовольственная диктатура. Мешочники. Эпидемии и дезурбанизация. Предпосылки победы красных в
гражданской  войне.  Идея  мировой  революции.  Советско-польская  война.  Голод  в  Поволжье  и  его
предпосылки. 
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6.3  Социально-экономическая  эволюция  советского  общества  в
постреволюционную эпоху. 

Предпосылки  и  характер  введения  НЭПа.  X съезд. Введение  продналога.  Создание  Госбанка  и
Госплана РСФСР. Денежная реформа. Создание СССР. «Ножницы цен» и кризисы НЭПа: причины и пути
преодоления. Бухарин. От идеи мировой революции к концепции построения социализма в отдельно взятой
стране. «Военные тревоги» 1920-х.  «Бывшие» и роль социального происхождения в постреволюционную
эпоху.  «Лишенцы».  Политика  ликвидации  безграмотности  и  антирелигиозная  политика.  Особенности
организации  партии  большевиков.  «Демократический  централизм».  Внутрипартийная  борьба  после
смерти Ленина. Борьба с оппозициями. Предпосылки оформления сталинской диктатуры. 

6.4 Построение «нового человека» и рождение советской культуры. 
Марксизм  в  интерпретации  большевиков  и  характер  исторического  развития.  Манифест

коммунистической  партии.  Построение  «нового  человека».  Становление  государственной  системы
здравоохранения.  Социальные  «лифты»  в  постреволюционном  обществе.  Советское  культурное
строительство  как  идеологический  проект:  от  экспериментов  1920-х  к  позднесоветскому  канону.
Создание  пионерской  организации.  Введение  государственного  контроля  над  профессиональными
ассоциациями в области культуры, создание творческих союзов (союз писателей, союз художников, союз
кинематографистов  и  пр.).  От  экспериментов  1920-х  к  великому  отступлению»  1930-х  гг.  Развитие
революционного  общества  в  сравнительной  перспективе  (общее  и  особенное  в  постреволюционном
развитии:  Великая  Французская  революция,  Великая  Английская  революция  и  пр.)  Утверждение
социалистического реализма как единственного художественного метода. 

6.5  Особенности  советской  коллективизации  и  индустриализации  в
сравнительной перспективе.

Сталинская  модель  коллективизации  и  индустриализации. Выбор  между  приоритетным
развитием группы отраслей «А» или «Б». «Великий перелом». Великая депрессия 1929 и ее последствия для
мира и СССР. Крупнейшие стройки двух первых пятилеток. Раскулачивание. Переход к политике массовой
коллективизации.  «Раскулачивание»  и  создание  системы  МТС.  Голод  1932-33  гг.  и  его  предпосылки.
Советская  урбанизация  и  ее  особенности.  Концепция  «соцгорода».  «Ударники»  и  «стахановцы».
Особенность положения различных социальных групп,  в  т.ч.  «единоличники»,  «трудпоселенцы»,  «члены
семьи изменника Родины» и «социально-опасный элемент», «бывшие». Социальное положение советской
номенклатуры. Советское колхозное строительство и его ключевые черты. 

6.6  «Сталинский  социализм»  второй  половины  1930-х  гг.Завершение
складывания  механизма  власти  единоличной  власти  Сталина.  Конституция  1936  г.  и  провозглашение
построения социализма. «Краткий курс» истории ВКП(б). Московские процессы. Формирование системы
ГУЛАГа.  «Большой  террор»  1937-38  гг.  Историографический  спор  о  причинах  «Большого  террора».
Интерпретация  сталинизма  в  современной  историографии.  Международное  устройство  после  первой
мировой войны.  Формирование фашистских  и  милитаристских  режимов  в  Европе  и  Азии,  их  основные
черты.  Обострение  международной  ситуации  в  середине  1930-х  гг.  Гражданская  война  в  Испании.
Вооруженные конфликты на Дальнем Востоке. 

6.7  Великая  Отечественная  война:  Предпосылки  и  крупнейшие
сражения в контексте истории Второй мировой войны

Экспансионистская  политика  Германии,  Италии  и  Японии  как  предпосылка  Второй  мировой
войной. Мюнхенская конференция 1938 г. Советско-германские отношения. Пакт Риббентропа-Молотова.
Присоединение  к  СССР  Западной  Украины  и  Западной  Белоруссии,  Бессарабии,  балтийских  республик.
«Зимняя война». Феномен «блицкригов» на начальном этапе второй мировой войны. Битва за Британию.
Перл-Харбор Зимняя война. Германский план «Барбаросса». Вероломное нападение фашистской Германии
на  СССР.  Причины поражений  СССР на  начальном  этапе  войны.  Предпосылки  победы  СССР  в  ВОВ.
Основные этапы и сражения ВОВ. Битва за Москву. Сражения на советско-германском фронте с весны
1942  г.  до  весны  1943  г  Сталинградская  битва.  Курская  битва.  Блокада  Ленинграда.  Операция
«Багратион».  Характер  партизанского  движения  на  оккупированных  Германией  территориях  СССР.
Формирование  антигиглеровской  коалиции.   Конференции  в  Тегеране,  Ялте  и  Потсдаме.  Открытие
Второго фронта. Освобождение европейских стран. Варшавское восстание. Берлинская операция. Разгром
Квантунской армии и бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Завершение Второй мировой войны. 

6.8  Великая  Отечественная  война:  Социальные  и  демографические
изменения советского общества в военный 

Характер и объем человеческих потерь во время Второй мировой войны. Жизнь советских граждан
в  тылу.  Карточная  система  государственного  снабжения  продуктами  и  промтоварами  городского
населения. Решение проблемы квалифицированной рабочей силы. Массовый трудовой героизм. Ленд-лиз и
его  роль  в  обеспечении  СССР.  Перестройка  экономики  в  период  войны  и  массовая  эвакуация.  .
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Экономическое  обеспечение  перелома  в  войне.  Эвакуация  производств  и  их  значение  эвакуированных
предприятий для экономики восточных регионов СССР. «Остарбайтеры». Депортация народов в период
ВОВ. Демографические последствия ВОВ для СССР. 

6.9 Поздний сталинизм и поствоенное восстановление в СССР
Поствоенное  восстановление  народного  хозяйства.  Колхозная  конфискационная  система,

денежная  реформа  1947  г.  и  государственные  займы.  Репарации.  Голод  1946-49  и  его  предпосылки.
«Холодная  война»  и  ее  влияние  на  социально-экономическое  развитие  страны.  Необходимость  нового
технологического  рывка  в  свете  военно-технического  противостояния  с  Западом.  «Атомный проект»,
переход  к  турбореактивному  самолетостроению,  развитие  ракетостроения.  Крупнейшие  стройки
десятилетия:  Куйбышевская  и  Сталинградская  ГЭС,  Туркменский,  Северо-Крымский  и  Волго-Донский
каналы.  «Сталинский  план  преобразования  природы».  Эволюция  советской  идеологии  в  1940-е  гг.
Партийная  номенклатура  в  условиях  позднего  сталинизма.  Постановление  оргбюро  ЦК  ВКП(б)  «О
журналах  „Звезда“  и  „Ленинград“».  Ленинградское  дело  и  дело  Госплана.  Дело  врачей.  Борьба  с
«космополитизмом». Надежды в обществе на либерализацию политического режима.

6.10  Поствоенный  СССР  в  системе  международных  отношений:
экономические и идеологические аспекты

Послевоенное устройство. Репарации. Создание ООН. Послевоенный передел Европы. Оформление
двухполярной  системы  мироустройства.  Раздел  Германии  на  ФРГ  и  ГДР.  Угроза  «Третьей  мировой».
Формирование  соцлагеря.  План  Маршалла.  Организация  и  характер  устройства  СЭВ.  Создание  НАТО.
Создание ОВД.  Холодная война и  «Доктрина Трумэна». Кризисы и  разрядки в  период  Холодной войны.
Берлинский кризис. Локальные конфликты с участием СССР и США. Карибский кризис. Противостояние в
Корее  и  Индокитае.  Афганская  война.  «Доктрина  Брежнева»  и  отношение  со  странами  соцлагеря.
Выступления  в  Венгрии.  Пражская  весна.   «Доктрина  Брежнева».  Экономическая  нагрузка  как  часть
Холодной  войны.  Космическая  гонка  и  участие  в  ней  СССР и  США.  Первый  спутник.  Юрий  Гагарин.
Высадка человека на Луне. Советская и американская атомные программы.  

6.11  СССР и  распад  колониальной системы в  период короткого  XX
века

Предпосылки  и  характер  распада  колониальной  системы  после  второй  мировой  войны.  Распад
Британской и Французской колониальных империй. Формирование «третьего мира» и борьба за влияние в
нем.  Экономическое,  политическое,  культурное  сотрудничество  со  странами  «третьего  мира».
Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Движение «неприсоединившихся стран». Кубинская
революция.  Создание  независимых  государств  на  территории  британской  Индии.  Вьетнамская  война.
Создание  КНР.  Советско-китайские  отношения:  от  сотрудничества  к  разрыву.  Вьетнамская  война.
Афганская война. 

6.12  Эволюция  советского  общества  и  государства:  от  «оттепели»  к
«перестройке» 

Борьба за власть после смерти Сталина. Приход к власти Хрущева. Оформление номенклатуры и
ее  роль  в  развитии  позднего  СССР.  Альтернативы  десталинизации.  XX съезд  и  его  последствия.
Предпосылки «Оттепели» в советской культуре. Феномен «шестидесятников».  Предпосылки и характер
смещения Хрущева. Приход к власти Брежнева. Принципы коллективного руководства и позднесоветская
политическая элита. Политика «стабильности кадров» и эпоха «застоя». Конституция 1977. Изменение
отношения к  идеологии в  позднесоветском обществе.  Советская  номенклатура  и  ее  эволюция.  Идеалы
советского социализма и либерализация советского общества в период «перестройки». 

6.13  Особенности  реформирования  СССР  в  1950-1980-е  гг.:
возможности и препятствия

Идеология  и  преобразования  в  пост-сталинском СССР.  Преобразования  хрущевского  периода  и
поиск новой модели политического и экономического развития. Совнархозы. Освоение Целины. Массовое
жилищное строительство.  Создание социальной инфраструктуры.  Пенсионная реформа.  Рост доходов
населения. Попытки изменения модели управления народным хозяйством, децентрализация и совнархозы.
Косыгинские  реформы  и  причины  их  сворачивания.  Падение  темпов  роста  национального  дохода  и
промышленного производства. Сельское хозяйство. Социальная сфера: отставание в росте уровня жизни.
Углеводороды в мировой экономике второй половины XX века. Строительства нефтепровода «Дружба» и
новая  модель экспорта из  СССР. Доходы от углеводородов в  период «застоя».  Кризис экономического
развития  в  рамках  советской  модели  государственного  социализма,  предпосылки  для  экономических
реформ. Причины стагнации экономического развития. Попытки реформ в период Андропова. 

6.14 Эволюция и особенности советской национальной политики 
Предпосылки  и  характер  создания  СССР.  Изменение  состава  и  границ  союзных  республик.

Национально-этническая автономия как часть советского проекта. Особенности советской национальной
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политики.  Историография советской национальной политикой: имперский или пост-имперский проект?
Республиканские  номенклатурные  элиты  и  национальные  движения  в  советских  республиках.  Причины
роста межнациональной напряженности в позднесоветский период.

6.15 «Официальная» и «неофициальная» культура в советское время
Официальное и  неофициальное искусство  в  условиях  постсталинского  СССР.  От «сталинского

ампира»  —  к  функциональной  архитектуре.  Новые  тенденции  в  живописи,  литературе,  театре.
Формирование  в  рамках  социалистического  реализма  целой  гаммы  художественных  стилей.
«Лейтенантская  проза».  «Деревенская  проза».  «Бульдозерная  выставка»  и  поэтапная  легализация
нонконформистского изобразительного искусства. Феномен «авторской песни». Самиздат и тамиздан в
позднем СССР. Появление Диссидентского движения. Поколение послевоенного «бэби бума» и рождение
форм молодежных субкультур в Западной Европе и США. Особенности официального и неофициального
молодежного движения в СССР.

6.16 «Перестройка» в советском обществе: предпосылки, особенности,
результаты

Попытка  Горбачева  «обновления  социализма»  в  СССР.  Перестройка  сверху.  Экономические
преобразования периода перестройки. Попытки хозяйственных реформ в первые годы Перестройки и их
результаты.  Поиск  выхода  из  кризиса  —  «госприемка»,  антиалкогольная  компания,  Госагропром.
Кооперативы и государственные предприятия с выборными директорами. Формирование идеологии нового
курса:  «ускорение»,  «гласность»,  «перестройка».  Рост  влияния  СМИ.  Чернобыльская  катастрофа.
Разрядка  в  международных  отношениях.  Гласность  и  попытка  реформирования  политической  модели
СССР.  Движение  за  демократизацию.  Ослабление  влияния  КПСС  в  управлении  СССР.  Ельцин  как
альтернативный лидер.  «Бархатные революции» и  объединение Германии.  Прекращение  существования
соцлагеря. Обострение межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов». Попытки реформирования
Союзного государства. ГКЧП и его поражение. Беловежское соглашение. СНГ. 

Блок 6: 16 тем

Блок  7.  СОВРЕМЕННАЯ  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  (1991–
2022)

7.1 Реформы и эволюция институтов в России после 1991 г. Эволюции
постсоветских государств в сравнительной перспективе

Принятие  Декларации  о  государственном  суверенитете  РСФСР  12  июня  1990  г.  Аналогичные
декларации других республик. Распад СССР. Беловежское соглашение. Кризис коммунистической идеологии
и запрет КПСС. Радикальные рыночные реформы – их ход и экономические и социальные последствия.
Борьба  президента  и  большинства  Верховного  Совета.  Кризис  1993  г.  и  принятие  Конституции  РФ.
Формирование  новой  политической  системы  многопартийности.  Западная  массовая  культура  и
постсоветское общество. Развитие социальных сетей в современном мире. Независимая от государства
журналистика  в  постсоветской  России.  Эволюция  электоральной  системы  в  постсоветский  период.
Национальные движения в РФ и сепаратизм. Случай Татарстана и Чечни. Войны в Чечне и их характер.
Эволюция российского федерализма. Административные и налоговые реформы. Эволюция постсоветских
политических режимов: общее и особенное. 

7.2 Власть и собственность в постсоветской истории (в сравнительной
перспективе)

Правительство  Гайдара и  радикальные экономические  реформы,  экономические  реформы после
Гайдара. Залоговые аукционы. Правительство Черномырдина. Дефолт 1998 г. Рыночные реформы в пост-
социалистических странах в сравнительной перспективе. Рыночные реформы в Китае и СССР – различие в
обществах  и  проблема  «применимости»  китайской  модели  реформ  в  современной  историографии.
Отношение власти и собственности как предпосылка складывания политической системы. Монополии и
крупные  предприятия,  малый  и  средний  бизнес  как  составные  части  развития  современных  рыночных
обществ. Прямые и косвенные налоги в рыночных обществах. Соотношение расходов государства между
разными секторами бюджета в современных обществах: общее и особенное.

7.3  Экономическое  и  социально-политическое  развитие  страны  в
начале XXI в. 

Избрание в 2000 г. В.В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства страны.
Преодоление  противостояния  парламента  и  правительства.  Укрепление  «вертикали  власти»,  создание
федеральных  округов.  Рост  устойчивости  политической  системы  России,  консолидация  ведущих
политических сил страны. Борьба с терроризмом на территории РФ. Избрание в 2008 г. президентом РФ
Д.А.  Медведева,  деятельность  В.В.  Путина  на  посту  премьер-министра.  Принятие  новой  военной
доктрины  (2010).  Переизбрание  В.В.  Путина  президентом  РФ  в  2012  и  2018  гг.  Конституционный
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референдум 2020 г. Устойчивый экономический рост. Курс на сбалансированный бюджет, минимизацию
инфляции,  повышение  уровня  жизни  населения,  технологическую  модернизацию.  Снижение  роли
нефтегазовых доходов в бюджете страны. «Цифровой прорыв» и политика построения инновационной
экономики. 

7.4 Постсоветская Россия в системе международных отношений 
Формы интеграции и крупнейшие союзы в современном мире. Постсоветские проекты интеграции

и  их  развитие.  Большая  семерка/восьмерка.  БРИКС.  Обсуждение  реформы  ООН.  СНГ.  СГ  России  и
Белорусии. ЕВРАЗЭС и ОДКБ. ЕС – от послевоенного проекта к крупнейшей конфедерации. Расширение ЕС
и случай выхода из ЕС Великобритании. НАТО и расширение альянса. Югославский кризис и череда кризисов
на  Ближнем Востоке,  в  котором принимало  участие  НАТО.  Войны на  постсоветском  пространстве:
общее и особенное. Рост экономической роли и влияния КНР. Мюнхенская речь Путина и разворот внешней
политики РФ в сторону Китая. 

Внешнеполитические  события  2014–2022  гг.  Вступление  мира  в  период  «политической
турбулентности».  Провозглашение  руководством  Грузии  и  Украины  курса  на  вступление  в  НАТО.
Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение Крыма и Севастополя с
Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба.  

Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террористическими силами. Успешная
деятельность  российского  воинского  контингента  в  Сирии.  Помощь  зарубежным странам в  борьбе  с
коронавирусной  инфекцией.  Официальное  признание  ЛНР  и  ДНР  Россией.  Начало  специальной  военной
операции на Украине. Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального
мира.

Блок 7: 4 темы

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.1. В ходе реализации дисциплины История России используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема Методы текущего контроля 
успеваемости

Блок 1. Народы и государства на территории 
современной России в древности. Русь в IX — первой
трети XIII вв.

УО/Т/Д/КР

Блок 2. Русь в XIII–XV вв УО/Т/Д/КР
Блок 3. Россия в XVI–XVII вв. УО/Т/Д/КР
Блок 4. Россия в XVIII в. УО/Т/Д/КР
Блок 5. Российская империя в XIX — начале XX вв. УО/Т/Д/КР
Блок 6. Россия и СССР в советскую эпоху (1917–1991) УО/Т/Д/КР
Блок 7. Современная Российская Федерация (1991–
2022)

УО/Т/Д/КР

При  проведении  занятий  лекционного  типа  –  контрольные  работы  на  знание
понятийного аппарата;

при проведении занятий семинарского типа – доклады по вопросам, вынесенным
на обсуждение, устные опросы, участие в дискуссии;

при контроле результатов самостоятельной работы студентов – тестирование.
На  занятиях  для  решения  воспитательных  и  учебных  задач  применяются

следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем,
поисковый метод, исследовательский метод, деловые игры, разбор конкретных ситуаций.

4.2.Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Тема 1.2. Формирование государственности Древней Руси
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Семинар:  Славянские  племена в  Европе эпохи  Великого  переселения  народов.
Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственности.
Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального
строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления
русской государственности. Принятие христианства. Распространение ислама (2 часа).

Вопросы для устного опроса:
1. Какая из теорий возникновения государства вам представляется наиболее

убедительной?
2. Чем  отличаются  восточный  и  западный  типы  цивилизационного

развития?
3. Какие факторы влияли на возникновение древнерусского государства?
4. Какую  роль  сыграли  мировые  религии  в  жизни  различных  народов,

государству, цивилизаций?
5. Развитие и эволюция русской государственности:  общая закономерность

или исключение из правил?
Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Примеры тестовых заданий
На исторические судьбы России наиболее заметное влияние оказало (оказали)

 силы природы
 политические лидеры
= огромное пространство, занятое страной, и многочисленный состав ее населения
 все указанные обстоятельства в совокупности, их комплекс

К  варяжскому  конунгу  Рюрику  с  просьбой  возглавить  объединение  нескольких
племен в 862 г., по свидетельству летописца, обратились

 словене ильменские и кривичи
 чудь и весь
 поляне и древляне
= верно а) и б)

Славяне для зашиты от варягов построили на севере
 ряд крепостей и острогов 
 Новый город 
 крепость Орешек
 Иван-город
= Изборск и Псков
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Общественное  устройство,  которое  историки  называют  военной  демократией,  у
восточных славян стало складываться

 уже в VI в.
 в VII в.
= в VIII – первой половине IX в.
 лишь в X – начале XI века

Первый летописный свод на Руси был составлен в … году
 997
= 1110
 1119
 1154

«Русская правда» регулировала кровную месть следующим образом
 разрешала мстить лишь за особо жестокие преступления 
= разрешала мстить только близким родичам (брат за брата) 
 запрещала любую кровную месть 
 верно лишь а) и б 
 верно все указанное

После  усобиц  между  потомками  Владимира  I  киевским  князем  стал  Ярослав
(Мудрый). Это произошло в … году

 1015 
 1016 
 1018 
= 1019
 1020

Принятие Русью христианства произошло вследствие
 распространения новой веры византийскими миссионерами
= решения великого князя Киевского
 договора папой римским
 решения вечевых собраний в Новгороде и Пскове

По  мнению  многих  ученых,  первые  признаки  феодализации  русского  общества
появляются

 уже в X в.
= в XI в.
 накануне монгольского нашествия
 с принятием Судебника в 1497 г.

Тема 1.4. Истоки и особенности «раздробленности» как периода древнерусской
истории

Семинар: Причины политической раздробленности. Особенности раздробленности
в  Западной  Европе  и  в  Северо-Восточной  Руси.  Образование  новых  государственных
центров:  Владимиро-Суздальское,  Галицко-Волынское  и  Киевское  княжества;
Новгородская  боярская  республика;  Культура  Руси  до  монгольского  нашествия.
Монголо-татарское  нашествие,  установление  в  Руси  системы  зависимости  от
Золотой  Орды.  Поход  хана  Мамая  с  целью  окончательного  порабощения  Руси   и
разгром его армии на Куликовском поле в 1380 г. Значение Куликовской битвы для
национального  освобождения  и  консолидации  Руси.  Борьба  Руси  против  агрессии
шведских феодалов и крестоносцев. Невская битва июля 1240 г. и Ледовое побоище
в апреле 1242 года (2 часа).
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Вопросы для устного опроса:
1. В  чем  отличие  политической  раздробленности  в  Западной  Европе  и  в

Северо-Восточной Руси?
2. Почему Чингисхан был признан «человеком второго тысячелетия?
3. Какое влияние оказал монгольский натиск на судьбы Европы?
4. Что помогло русской цивилизации выжить в условиях монгольского ига?
5. Как  вы  понимаете  слова  А.И.  Герцена  «Москва  спасла  русские  земли,

задушив в них все живое»?  
Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Примеры тестовых заданий
Сотрудничество митрополитов и московских князей началось при Иване Калите. Из
Владимира в столицу московских князей митрополит переехал в … году 

= 1327
 1329
 1328
 1330

В эпоху раздробленности в Киеве фактическая власть была
 у князя и бояр
= в руках народного вече
 у дружины
 непрочной и переходила из рук в руки
 у черниговских князей

Князь в Новгороде играл роль
 первого лица 
 второстепенную роль военного руководителя 
 киевского наместника 
= номинально верховного судьи 
 Новгородом управляло вече, и князь никакой роли не играл

Распад Руси принес ряд преимуществ мелким княжествам, ибо 
 ими легче управлять 
 в них проще навести порядок и легче его поддерживать 
= их военную защиту удобнее осуществлять 
 верно все указанное 
 верно а) и б)
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Во Владимиро-Суздальской земле возникли города,  связанные с  именами князей-
строителей

= Ярославль 
 Владимир 
 Юрьев 
 Дмитров 
 все указанные

Первое летописное упоминание о Москве связано с именем князя
 Ярослава Мудрого
 Владимира Мономаха
 Александра Невского
= Юрия Долгорукого

Русский  феодализм  отличался  значительным  своеобразием.  Так  на  Руси  не
приобрела законченных форм система

 вассальных отношений
 получения феодальной ренты
= кабальных отношений
 феодального землевладения

Тема  2.2  Тенденции  развития  обществ  в  Европе  XIV–XV  вв.  Особенности
складывания Московского государства.

Семинар:  Россия  и  средневековые  государства  Европы  и  Азии.  Специфика
формирования  единого  российского  государства.  Формирование  сословной  системы
организации общества (2 часа).

Вопросы для обсуждения:
1. Европа в эпоху Ренесанса и причины и великие географические открытия.
2. Реформация  в  Западной  Европе  и  её  экономические,  политические,

социокультурные причины.
3. В чем различия между православием, католичеством и протестантизмом?
4. Почему правительству было выгодно прикрепить крестьян к земле?
5. Формирование дворянства на Руси как опоры центральной власти.

Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Тема 2.3 Иван III и развитие Московского государства в XV — начале XVI вв. 
Семинар:  Российское государство в  XV-XVI вв. Возвышение Москвы и процесс

объединения  русских  земель.  Борьба московских  князей  с  противниками объединения.
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Феодальная война на Руси. Становление Московского (Российского централизованного)
государства.  Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы.  Иван  III.
Политический и социальный строй Московского царства. Россия в эпоху Ивана Грозного.
Иван IV – первый русский царь. Реформы Избранной рады. Опричнина и ее последствия.
Внешняя политика России (2 часа).  

Вопросы для устного опроса:
1. В чем заключаются причины возвышения Москвы?
2. Почему Ивана III при жизни называли Великим?
3. Причины возникновения Приказной системы в Московском царстве.
4. Земские реформы и «Уложение о службе» 1556 г.
5. Государственный строй Московского царства.

Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Примеры тестовых заданий 
Право перехода крестьян к другому землевладельцу в Юрьев день появилось

 в XIV в. 
 начале XV в. 
 середине XV в. 
= конце XV в. 
 лишь в начале XVI в.

В XIV в. тверской князь дважды получал ярлык на великое княжение в Орде. Конец
этим  притязаниям  положил  носивший  общерусский  характер  и  организованный
Москвой поход против Твери в … году

 1380
=1375
 1380
 1385

Кто из названных князей правил раньше всех других
 Иван Калита
 Дмитрий Донской
= Юрий Долгорукий
 Василий III

Какое событие произошло раньше других
 Куликовская битва
= взятие войском Батыя Рязани
 «стояние» на Угре
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 сражение на р. Воже

В каком году был созван первый Земский собор
 1382
= 1549
 1497
 1606

Кто из названных лиц были современниками
 Ярослав Мудрый и Иван Калита
= Дмитрий Донской и Сергий Радонежский
 Александр Невский и летописец Нестор
 Иван Грозный и хан Батый

Военная операция, известная как «Ледовое побоище», связана с именем
 Дмитрия Донского
 Ивана Калиты
= Александра Невского
 Ивана Грозного

Тема 3.2 Смутное время и воцарение Романовых
Семинар:  Предпосылки гражданской войны в Московском государстве начала

XVII века.  Борьба  русского  народа  против  польской и шведской интервенции,  и  ее
результаты.  Борис  Годунов:  путь  к  престолу,  суть,  методы и  результаты  политики.
Приход  к  власти  В.И.  Шуйского.  Восстание  И.  Болотникова.  Свержение  В.И.
Шуйского и политика Семибоярщины. Угроза потери национальной независимости и
историческая роль К. Минина и Д.М. Пожарского Воцарение династии Романовых и
завершение Смуты (2 часа).

Вопросы для устного опроса:
1. В  чем  муть  реформирования  управления  в  центре  и  на  местах  в

царствование первого выборного главы государства Бориса Годунова?
2. Назовите основные причины наступления «Смутного времени» в России?
3. Что способствовало распространению самозванческой утопии на Руси?
4. Как возникла реальная угроза уничтожения русской государственности в

период временного правления семибоярщины?
5. Какова  роль  К.  Минина  и  Д.  Пожарского  в  освобождении  Москвы  и

изгнании чужеземцев?  
Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
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М.:  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Примеры тестовых заданий
Местничество – это

 право распоряжения землей, полученной по наследству
= система распределения государственных должностей с учетом происхождения
 право на управление местностью

Восстание под руководством Хлопка произошло в … году
 1600 
= 1601 
 1602 
 1603 
 1604

Репутацию боярского царя на российском престоле заслужил
 Федор Иванович
= Василий Шуйский
 Лжедмитрий I
 Федор Алексеевич

Какое из указанных событий произошло позже
 воцарение Годунова
 введение патриаршества в России
= восстание Хлопка
 осада Пскова Стефаном Баторием

Земский собор избрал царем Б. Годунова в … году
 1595 
 1596 
 1597 
= 1598 
 1599

Тушинским вором в народе окрестили расположившегося со своими сторонниками
под Москвой

 Ивана Болотникова
 свергнутого Василия Шуйского
 венёвского дворянина Истому Пашкова
= Лжедмитрия II

Избранной радой в XVI в. называли
 группу запорожских казаков, участников Переяславской рады
 группу знатных бояр, избранных на первом Земском соборе для подготовки реформ 
 местные органы самоуправления, пришедшие на смену системе боярских кормлений 
= круг близких помощников Ивана IV, разрабатывавших проект реформ

Тема 3.5. Торговля в Московском государстве XVI–XVII вв..
Семинар: Поднятие  страны  из  руин,  стабилизация  хозяйства  и  создание

боеспособной  армии  в  период  правления  Алексея  Михайловича.  Начало  складывания
всероссийского  рынка.  Новые  явления  в  сфере  промышленности.  Торговля.  Города.
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Купечество.  Сословия  и  развитие  рыночных  отношений.  Внешняя  политика
правительства  второго  Романова  и  присоединение  Украины  к  России.  Внутреннее
положение России в последние годы правления Алексея Михайловича. Реформа церкви и
раскол (2 часа).

Вопросы для устного опроса:
1. Расскажите о личности царя Алексея Михайловича?

2. В чем суть причин Медного бунта в Москве?

3. Перечислите основные причины восстания Степана Разина?

4. В чем суть противоречий между церковной и светской властью, которые 

привели к расколу в русском обществе?

Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Тема  3.6.  Истоки  и  характер  территориального  расширения  Московского
государства в XVI-XVII вв.

Семинар: Постепенное  умиротворение  страны  –  где  уговорами,  где  силой,
репрессиями,  расправами  правительство  гасило  вспышки  насилия,  разгула  страстей,
оставшихся  тяжелым  наследием  от  Смутного  времени   и  возрождение  самодержавия.
Войны с  Польшей и Швецией и мощное дипломатическое наступление  на  соперников
российскими посольствами в Священную Римскую империю германской нации, Англию,
Голландию  и  Францию.  Столбовский  мир  со  Швецией  в  феврале  1617  г.,  вернувший
Россию  к  границам  времен  Ивана  III (конец  XV в.).  Жесткие  и  быстрые  действия
правительства  внутри  страны  и  мужественная  оборона  Москвы  от   польских  войск
Владислава в 1617 г. привели к подписанию перемирия в декабре 1618 г. в селе Деулино
неподалеку от Троице-Сергиевского монастыря на 14, 5 лет (2 часа). 

Вопросы для устного опроса:
1. Перечислите  территориальные  потери  России  от  последствий  Смутного

времени?
2. Как происходило завершение юридического закрепощения крестьянства и

постепенное свертывание выборных учреждений?
Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html
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3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Тема 4.1. Предпосылки и характер преобразований Петра I
Семинар: Предпосылки  преобразований  Петра  I его  внешняя  политика:  южное

направление; Северная война и выход к Балтийскому морю; каспийские походы Петра I.
Экономическая,  социальная  и  государственно-административная  реформы  в  России
при  Петре  I.  Роль  Петра  I  в  отечественной  истории.  Предпосылки  дворцовых
переворотов  в  России  в  XVII.  Российская  монархия  в  1725-1762  гг.:  особенности
правления  Екатерины  I (1725-1727);  борьба  за  влияние  на  Петра  II.  Внутренняя  и
внешняя  политика  Анны  Иоанновны  (1730-1740);  свержение  Ивана  VI и  Анны
Леопольдовны и особенности политики Елизаветы Петровны (1741-1761);  -  изменение
внешнеполитического  курса  державы  и  важнейшие  преобразования  Петра  III.
Завершение «эпохи дворцовых переворотов» (2 часа). 

Вопросы для устного опроса:
1. Определите общее и особенное в промышленном перевороте в Европе и в

России?
2. Как  произошел  приход  к  власти  Петра  I в  период  регентства  царевны

Софьи?
3.  Перечислите  реформы  Петра  I по   «европеизации»  и  «вестернизации»

России?
4. Назовите достижения и неудачи во внешней политике Петра Великого?
5. Какое влияние на историческое развитие России оказала эпоха дворцовых

переворотов
Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Примеры тестовых заданий
Что из названного относилось к итогам внешнеполитической деятельности Петра I

 присоединение к России Крыма
 присоединение к России Средней Азии
 освобождение Россией народов Закавказья от иранского и османского гнета
= завоевание Россией выхода в Балтийское море
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Что из названного было одной из причин Петровских преобразований
= необходимость преодоления Россией отставания от западных стран
 стремление получить финансовую помощь от Англии и Голландии
 необходимость отмены местничества и системы кормлений
 стремление к объединению всех русских земель

Развитие мануфактур в XVIII в. потребовало большого числа наемных работников.
Ими становились

 посадские ремесленники 
 дети солдат и матросов 
 свободные крестьяне 
 крепостные крестьяне 
= верно все указанное

В XVIII в. появился термин посессионные крестьяне. Так называли
 крестьян, переведенных помещиками на денежный оброк 
 свободных  крестьян,  которые  работали  на  мануфактурах  и  сохраняли  свой  надел

земли 
= крестьян, которые были направлены для работы на заводы без права иметь семью 
 черносошных крестьян, которые были приписаны к мануфактурам

При Петре I заметно оживилась внешняя торговля, в основу которой была положена
политика меркантилизма. Суть этой политики заключалась в следующем 

 введение  повышенных  пошлин  на  импортные  товары,  которые  конкурировали  на
внутреннем рынке с российскими 

 превышение экспорта над импортом 
 поддержка русской промышленности и ослабление ее зависимости от иностранных

коммерсантов 
 верно лишь а) и б) 
= верно все указанное

В  1700  г.,  когда  умер  патриарх  Адриан,  Петр  I  запретил  выбирать  нового.
Патриаршество было заменено Духовной коллегией (Синодом) в … году

 том же, 1700 
= 1701 
 1711 
 1721 
 1724

Табель  о  рангах,  определявшая  систему  чинов  и  порядок  продвижения  на
государственной службе, была введена в действие в … году

= 1722 
 1721 
 1720 
 1719 
 1714

Высшим гражданским чином в Табели о рангах являлся
 надворный советник 
= канцлер 
 тайный советник 
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 действительный тайный советник 
 статский советник

После смерти Петра I фактически правил Россией
 князь А. Д. Меншиков 
= Сенат 
 князья Долгоруковы
 князья Голицыны 
 генерал-прокурор Сената П. И. Ягужинский

Тема 4.3. Идеи просвещения и Российская империя. Екатерина II.
Семинар:  Россия  во  второй  половине  XVIII в.  Просвещенный  абсолютизм

Екатерины  Великой. Особенности  «просвещенного  абсолютизма»  Екатерины  II.
Стихийные народные движения: возможности «революции снизу». Восстание Е. Пугачева.
Экономическая и социальная политика Екатерины  II. Екатерининские преобразования в
системе  местного  управления.  Внешняя политика Екатерины  II:  Русско-турецкие войны;
Россия и Речь Посполитая.  Разделы Польши и территориальные приобретения России (2
часа).

Вопросы для устного опроса:
1. Расскажите об особенностях «просвещенного абсолютизма» императрицы?
2. Раскройте содержание реформирования систем городского и местного 

управления?
3. Раскройте  содержание  и  решение  основных проблем  во  внешней  политике

России при Екатерине Великой?
4. Первая и вторая русско-турецкие войны и присоединение Крыма к России.
5. Три  раздела  Польши  (1773,  1793  и  1795  гг.)  и  воссоединение  всех  земель

раннее принадлежащих Руси в состав Российской империи. 
Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Примеры тестовых заданий
Е.  И.  Пугачев,  объявив  себя  за  чудесно  спасшегося  императора  Петра  III,  смог
привлечь на свою сторону яицких казаков. Это произошло

 июне 1773 
 июле 1773 
 августе 1773 
= сентябре 1773 
 октябре 1773
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Всем крестьянским войнам присущи общие черты, и вместе с тем каждая имела свои
особенности. Крестьянская война 1773–1775 гг.

 была самой мощной и отличалась высокой степенью организованности 
 копировала некоторые органы государственного управления России 
 даровала конституцию для территорий, находившихся под контролем восставших 
= верно все указанное 
 верно лишь а) и б)

Что из названного относится к политике Екатерины II
 принятие Манифеста о вольности дворянства
 принятие указа о единонаследии
= принятие Жалованной грамоты городам
 принятие Манифеста о незыблемости самодержавия

«Жалованная грамота» городам, где купеческая верхушка получила больший доступ
к  городскому  самоуправлению,  освобождение  от  подушной  подати  и  рекрутской
повинности, появилась в … году

 1767 
= 1785 
 1775 
 1773 
 1776

Во внешней политике России второй половины XVIII в. решались задачи
 выхода на берега Черного моря 
 продолжения линии на возвращение земель Древнерусского государства 
 борьбы с революционной Францией 
 верно все указанное 
= верно б) и в)

Тема 4.5 Социальная история Российской империи в XVIII – первой половине
XIX века

Семинар: Усиление крепостничества в  XVIII вв. Упорядочивание крестьянского
сословия  и  его  новая  стратификация:  владельческие,  государственные  и  дворцовые
крестьяне.  Формирование  сословной  структуры  российского  общества:  дворянство,
городское сословие, духовенство, крестьяне и др. Табель о рангах, военная и гражданская
служба дворян. Указ и единонаследии. Юридическое слияние поместья и вотчины. Борьба
сословий  за  привилегии.  Ограничение  срока  службы  дворян.  Манифест  о  вольности
дворянства.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Духовенство  как  сословие.
Формы крепостной зависимости крестьян.  Общее и особенное в положении различных
слоев  общества  в  европейских  странах  и  России. Крепостное  государство  и  военная
служба.  Рекрутский  набор  и  условия  службы  в  армии  Российской  империи.  Военная
служба дворян. Казаки как военное сословие.  

Вопросы для устного опроса:
1. Расскажите об изменении положения крестьян в XVIII веке
2. В чем заключается концепция «Служилого государства»? 
3. В чем заключались функции каждого из сословий в концепции «служилого

государства»?
4. Как  принятие  манифеста  о  вольности  дворянства  изменило  положение

крестьян?
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Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Тема  5.1.  Наполеоновские  войны  и  складывание  новой  системы
международных отношений в Европе

Семинар: Внешняя политика России в первой половине  XIX века.   Западное
(европейское)  и   южное  направления  внешней  политики  Александра  I.  Отечественная
война 1812 г.  и  заграничные походы русской  армии в  1813 — 1815 гг.  Особенности
внутренней и внешней политики Николая I. 

Вопросы для устного опроса:
1. В чем особенности западного (европейского) и южного направлений внешней

политики Александра I?
2. Характер и итоги Отечественной войны 1812 г., и заграничного похода русской

армии в 183 – 1814 гг.
3. Охарактеризуйте особенности внутренней и внешней политики Николая I?.

Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Тема 5.4. Россия в эпоху Великих реформ и Александр II
Семинар:  Реформы  60–70-х  годов  XIX века  в  России:  проекты  крестьянской

реформы.  Манифест  и  Положения  19  февраля  1861  г.;  земская,  городская,  судебная,
военная реформы, и др. Развитие страны в пореформенный период: эволюция сельского
хозяйства;  развитие  капитализма  в  промышленности;  особенности  политического
развития.  Основные  направления  и  задачи  внешней  политики:  политика  на  Дальнем
Востоке; завоевание Средней Азии; формирование военно-политических блоков в Европе.
Вступление на престол Николая II и начало его правления (2 часа).
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Вопросы для устного опроса:
1. Перечислите  реформы  1960  –  1970  гг.  их  значение  для  усиления

экономической и военной мощи Российской империи при Александре II?
2. Почему  политика  контрреформ  стала  определяющей  во  внутренней

политике Александра III?
3. Раскройте  особенности  внешней  политики  России  в  Европе,  Средней

Азии и на Дальнем Востоке во второй половине XIX века?    
Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Примеры тестовых заданий
Какой  срок  был  установлен  для  внесения  крестьянами  выкупных  платежей  за
землю

 70 лет
 10 лет
= 49 лет

Для какой категории населения  были сохранены телесные наказания даже после
судебной реформы 1864 г.

 для купцов
= для крестьян
 для горожан, имевших имущественный ценз ниже 1 тыс. рублей

Кто стоял во главе организации «Народная расправа», созданной в Москве в 1869 г.
= С. Г. Нечаев
 М. А. Бакунин
 П. Л. Лавров

В связи с чем возник вопрос о необходимости присоединения Средней Азии к России
 в связи с необходимостью укрепления границ России
 в  связи  с  необходимостью  поднять  народы  Средней  Азии  на  более  высокий

культурный уровень
= в связи с прекращением поставок хлопка из США

Почему Александра II называли царем-освободителем
 потому что он освободил дворян от уплаты налогов
= потому что он освободил крестьян от крепостной зависимости
 потому что он освободил от государственных повинностей горожан
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Для  осуществления  выкупа  земли  по  закону  19  февраля  1861  г.  крестьянин
единовременно должен был внести 20–25 % всей выкупной суммы. Кто выплачивал
помещикам остальную часть

= государство
 земства
 помещики

Какие органы местного самоуправления учреждались по реформе 1864 г.
 советы сельских старост
 земельные комитеты
= земские управы

На какой основе строился быт русских крестьян
= на основе «Домостроя»
 на основе устных обычаев и традиций
 на основе библейских заповедей Иисуса Христа и Моисея.

Что побудило царское правительство провести в 1861 г. крестьянскую реформу
= поражение в Крымской войне
 требования дворянства освободить крестьян
 борьба разночинной интеллигенции за освобождение крестьян

Что получили крестьяне в 1861 г.
 свободу от царских повинностей
= личную свободу
 право выхода из общины
 все вышеперечисленное

По судебной реформе 1864 г.
= вводилось равенство всех социальных групп перед законом
 сохранялся принцип сословного суда
 создавался специальный суд для дворян

Кто был идеологом русского анархизма 
 П. Л. Лавров
 П. Н. Ткачев 
= М. А. Бакунин

Когда царь подписал Манифест об освобождении крестьян
 22 апреля 1861 г.
= 19 февраля 1861 г.
 1 июня 1861 г.

Какая категория лиц не могла быть избрана присяжными заседателями по судебной
реформе 1864 г.

= иностранцы
 купцы
 учителя начальных школ

В 1866 г. студент Д. Каракозов совершил в Петербурге покушение на Александра II.
К какой организации он принадлежал

 к кружку Н. А. Ишутина
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= к организации «Земля и воля»
 к «Северному союзу русских рабочих»

Тема  5.6.  Характер  развития  революционного  движение  в  Европе  и
Российской империи во второй половине XIX в.

Семинар: Реализация  программы  социальных  преобразований  в  России.
Промышленность.  Транспорт.  Финансы.  Социальный  строй.  Причины  подъема
общественного  движения:  консерваторы,  либералы,  радикалы.  Возникновение  теории
народнического  социализма.  «Земля  и  воля»,  революционные  народники,  «Черный
передел»,  «Народная  воля»,  группа  «Освобождение  труда»,  «Союз  борьбы  за
освобождение  рабочего  класса».  Наука  и  техника.  Русская  культура.  Литература  и
искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия (2 часа).

Вопросы для устного опроса:
1. Почему в России после очередных реформ следовали контрреформы?
2.  Какие  причины  не  позволяли  длительное  время  решить  аграрный  вопрос  в

России?
3.  Почему  Россия  после  освободительной  миссии  1813  –  1815  гг.  постепенно

утратила лидерство в Европе?
4. Как изменялось отношение к России со стороны других держав в XVIII –  XIX

вв.?
5. Назовите выдающихся представителей «золотого» века русской культуры XIX

в.  и  их  достижения  в  архитектуре,  литературе,  изобразительном  искусстве,  театре,
музыке?

Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Тема 6.2 Гражданская война ее влияние на постреволюционное общество
Семинар: Причины,  ход  и  итоги  Гражданской  войны  в  России.  Распад

российской империи, образование на ее территории независимых государств.  Подготовка и
подписание Брестского мира между Советской Россией и Германией 3 марта 1918 года.
Причины,  основные  этапы  и  последствия  гражданской  войны:  белое  движение:
социальный  состав,  идеология,  программа;  красные:  программа  и  политическая
практика;  движение  зеленых.  Иностранная  интервенция:  замыслы  и  их  реализация.
Последствия гражданской войны и интервенции(2 часа).

Вопросы для устного опроса:
1. Причины  стремительной  поляризации  политических  сил  в  России  после

большевистского  вооруженного  переворота  25  октября  1917  г.  и  разгона
Учредительного собрания 5 января 1918 г.?

2. Назовите основные этапы Гражданской войны и социальный состав  белого,
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красного и зеленого движений, их идеологию,  программы и политическую
практику?

3. Почему  большевистское  правительство  развязало  ожесточенную
Гражданскую войну в деревне? 

4. Почему бывшие союзники  России в  Первой мировой войне  устанавливают
дипломатическую  и экономическую блокаду Советской России и усиливают
интервенцию на ее территории?

5. Почему большевики смогли удержать власть в Гражданской войне? 
Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Тема 6.4 Построение «нового человека» и рождение советской культуры
Семинар: Общество в условиях «военного коммунизма». Культурная и церковная

политика  Советской  власти.  Кризис  системы  большевистской  власти  в  конце  1920  —
начале 1921 гг. и политические требования парода: - Антоновское восстание и восстание
крестьян  в  Поволжье,  Сибири;  причины  и  ход  Кронштадтского  мятежа,  и  его  итоги.
Характер  уступок,  сделанных  под  давлением  кризиса  в  России.  НЭП,  ужесточение
политического  режима  и  усиление  репрессий,  высылки  за  рубеж,  введение  цензуры.
Внешняя  политика  Советского  государства  в  1920-1930  годы.  Политическая  борьба  за
утверждение курса на строительство социализма в одной стране:  Индустриализация  и
первые пятилетние планы в СССР; Коллективизации: характер проведения и ее результаты;
Образование СССР: состав, принципы организации.  Конституция СССР 1936 года. Массовые
репрессии в стране и развертывание системы ГУЛАГа.  СССР в системе  международных
отношений  накануне Второй мировой войны, причины  и  начало  Второй мировой войны (2
часа).

Вопросы для устного опроса:
1. Почему  большевистская  политика  военного  коммунизма  стала  причиной

антисоветских  восстаний  в  Поволжье,  Сибири и Кронштадтского  мятежа и
привела Советскую власть к переходу к Новой экономической политике? 

2. Почему  решение  национального  вопроса  в  контексте  автономизации  и
федерализма привело к созданию унитарного государства – СССР?

3. Охарактеризуйте  внешнюю политику Страны Советов в 1920-е и 1930-е гг.?
4. Дайте оценку значению индустриализации и коллективизации, проведенных в

СССР в 1930-е гг.?
5. Какой социализм был построен в СССР к концу 1930-х гг.? 

Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894
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2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Тема 6.7.  ВОВ: Предпосылки и крупнейшие сражения в контексте истории
Второй мировой войны

Семинар : СССР накануне и в начальный период Великой отечественной войны.
Мероприятия  по  укреплению  обороноспособности  страны  накануне  Великой
Отечественной  войны.   Нападение  нацистской  Германии  и  перестройка  страны  на
военный  лад.  Предпосылки  возникновения,  формирования  и  укрепления
антигитлеровской  коалиции  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Итоги  начального
периода  войны  и  его  уроки.  Коренной  перелом  в  ходе  войны  и  ее  победоносное
завершение. Партизанское движение и его роль в достижении Победы. Все для фронта,
все  для  победы.  Героизм  народов  СССР  в  тылу.  Всемирно-историческое  значение
Великой Победы. Решения международных конференций в Тегеране, Ялте, Потсдаме по
проблемам после военного устройства мира. Разгром милитаристской Японии. Итоги и
уроки Второй мировой и Великой Отечественной войн (4 часа).

Вопросы для устного опроса:
1. Первая и Вторая мировые войны – историческая закономерность, стечение

обстоятельств или следствие чрезмерной роли крупных личностей в истории?
2. Почему  именно  Мюнхенский  сговор  29  сентября  1938  г.  предопределил

последующее  развитие  международных  событий,  приведших  к  развязыванию  Второй
мировой войны? 

3. Почему  оценка  факта  заключения  Договора  о  ненападении  между
Германией и Советским Союзом (нем. Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt) от 23 августа
1939 г. до сих пор остается неоднозначной?

4. В  чем  заключались  мероприятия  руководства  СССР  по  организации
сопротивления врагу и перестройки экономики страны на военный лад?

5. Дайте  характеристику  катастрофическому  началу,  организации
сопротивления   вторжению  противника  и  итогам  начального  периода  Великой
Отечественной войны?

6. Назовите периоды 2194 дней Второй мировой войны и 1418 дней Великой
отечественной войны 1941 – 1945 гг.?

7. Определите практическое значение главного политического лозунга партии
– «Все для фронта, все для победы!» 

8. Расскажите о народной борьбе с врагом на оккупированной территории?
9. Какие решения были приняты на Московской  (29 сентября — 1 октября

1941 г.), Тегеранской  (28 ноября — 1 декабря 1943 г.), Ялтинской ((4–11 февраля 1945 г.)
и Потсдамской (17 июля по 2 августа 1945 г.) конференциях представителей государств
антигитлеровской коалиции?

10. В чем заключался решающий вклад народов СССР в разгроме вооруженных
сил нацистской   Германии и ее союзников?

Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.
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Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Тема 6.9 Поздний сталинизм и поствоенное восстановление в СССР
Семинар:  Послевоенное  возрождение  СССР  в  1945-1953гг.  и  новый  курс

развития страны в период «оттепели» 1953-1964 гг. Перестройка народного хозяйства
и общественной жизни в интересах восстановления страны. Изменения на международной
арене.  Начало  «холодной  войны».  Укрепление  административно-командной  системы
управления  страной  и  причины  возврата  властей  к  политике  репрессий.  Политика
десталинизации в СССР и преобразования в общественно-политической жизни (1953-1964
гг.).  Политика  ускоренного  подъема  сельскохозяйственного  производства  и  реформа
управления  промышленностью.  Либерализация  внешнеполитического  курса  СССР  и
новые подходы к решению международных проблем (2 часа).

Вопросы для устного опроса:
1. В  чем  заключались  задачи  по  восстановлению  страны  и  перестройке

экономики и общественной жизни в 1945 – 1953 гг.?
2. В  чем  причины  осложнения  международной  обстановки,  распаде

антигитлеровской коалиции и начале холодной войны? 
3. Расскажите о первых попытках либерализации советской системы и начале

десталинизации?
4. В  чем  заключались  реформы  Н.С.  Хрущева  по  перестройке  в

промышленности и в сельском хозяйстве, в образовании и в новой социальной политике?
5. Как  осуществлялись  либерализация  внешнеполитического  курса  СССР  и

новые подходы к решению международных проблем?
Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Тема  6.12  Эволюция  советского  общества  и  государства:  от  «оттепели»  к
«перестройке»
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Семинар: СССР  в  годы  «развитого  социализма»  в  1964-1985гг.  и  в  период
«перестройки»  1985-1991  гг.  От хрущевской  «оттепели»  к  умеренно-консервативному
курсу  в  политике  и  экономике:  экономические  реформы  середины  1960-х  гг.;  новые
тенденции в индустриальном и аграрном развитии страны. Новая Конституция СССР 1977
г.  Концепция  «развитого социализма».  Выполнение  планов социальных мероприятий в
1960-70-е годы. Политика «разрядки» и международный кризис конца 1970-х гг. Падение
престижа  СССР  на  международной  арене.  «Перестройка»  экономики  и  общественно-
политической сферы как  курс партийно-государственного  руководства  на  «обновление
советского  общества»:  демократические  преобразования  в  стране  и  создание
политических партий и движений; экономическая реформа перехода страны к рыночной
экономике  и  её  результаты;  новые  принципы  внешнеполитической  деятельности
советского  руководства  в  решении  международных  проблем.  Перемены  в  отношениях
СССР со странами Восточной Европы. Распад социалистического содружества и СССР (2
часа).

Вопросы для устного опроса:
1. В  чем  причины  появления  негативных  тенденций  в  индустриальном  и

аграрном развитии страны и в социальной сфере? 
2. Какова  связь  появления  концепции  «развитого  социализма»  и  перехода  к

«перестройке» и «гласности»  в СССР?
3. Почему  прогрессивные  достижения  внешнеполитической  «доктрины  Л.И.

Брежнева»  сменились  обострением  напряженности  в  международных
отношениях?

4. Почему  политика  «нового  политического  мышления»  стала  началом
демонтажа тоталитарных структур?

5. Почему  в  послании  Федеральному  собранию  В.В.  Путин  в  2005  г.
охарактеризовал  распад СССР как  крупнейшую  геополитическую
катастрофу прошлого века? 

Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

Тема 7.3 Экономическое и социально-политическое развитие страны в начале
XXI в. 

Семинар:  Распад СССР. Образование суверенных государств. Образование СНГ.
События  августа  1991  года.  Политический  кризис  1993  года.  Конституция  РФ.
Национальный вопрос в России. Политический плюрализм. Парламентское строительство
в  Российской  Федерации.  Внешняя  политика  Российской  Федерации.  Попытки
формирования вертикали власти в начале ХХ века. Централизация страны и укрепление
государственности.  Стабилизация  системы  общественных  отношений.  Новые черты  во
внешней  политике.  От  стабилизации  к  динамичному  развитию.  Административная
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реформа  и  совершенствование  правоохранительных  органов  и  силовых  структур.
Региональная  политика  и  становление  полноценной  системы  органов  местного
самоуправления (4 часа).

Вопросы для устного опроса:
1. Перечислите  проекты  новой  Конституции  Российской  Федерации  и  их

авторов? 
2. Почему возникла необходимость заключение федеративных договоров между

центром и субъектами Российской Федерации?
3. Назовите  основные  причины  возрождения  многопартийности  и

парламентаризма в России?
4. Какие  основные  реформы  произошли  в  Российской  Федерации  по

стабилизации общественных отношений?
5. Охарактеризуйте новые черты, задачи и цели внешней политики Российской

Федерации ? 
Основная литература 
1.  Зиновьева  В.И.,  Берсенев  М.В.  Отечественная  история.  Учебное  пособие.

Томский  государственный  университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  Эль
Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894

2.  сост.  Волков  В.А.  Отечественная  история.  Хрестоматия  Российская
международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html

3.  Кузнецов  И.Н.  Отечественная  история.  Учебник.  Дашков  и  К  2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803

4.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766

5.  Пивовар  Е.И.  История  СССР/РФ  в  контексте  современного  россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата.
М.  :  Издательство  Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-
8715-7769255E8F7F 

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1 Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  письменного  или  устного
зачета с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «История России» проводится в учебной аудитории
с наличием компьютера.

В аудитории для подготовки к ответу на вопросы / практические задания к зачёту
или на вопросы кейса (творческого задания) допускается присутствие шести студентов.
Для подготовки к ответу отводится от 20 до 40 минут.

Проведение итогового тестирования допускается для всех студентов одновременно.
На зачёте выставляется оценка с учётом баллов, набранных обучающимся в течение

семестра. Общий балл за освоение дисциплины – от 0 до 100 баллов. 
Зачётное испытание оценивается из расчёта от 0 до 30 баллов.

Промежуточная аттестация  может проводиться  с  использования  ДОТ в формате
индивидуальной видео-конференции обучающегося с преподавателем (с использованием
видеотрансляции  в  реальном  времени).  Студент  заранее  (не  менее,  чем  за  3  дня)
уведомляется об условиях организации промежуточной аттестации:

• об инструменте, который будет использован для проведения аттестации в режиме
видеоконференции  (интегрированный  с  СДО,  Microsoft  Teams  или  иной  системой
видеоконференцсвязи используемой в Академии);
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•  о  требованиях  к  ПК  для  использования  видеорежима  (обязательно  наличие
камеры и микрофона);

• о дате и времени проведения аттестации;
о необходимости подключиться к трансляции не позднее чем за 15 минут до ее

начала;
•  об  очередности  выступлений  студентов  (если  очередность  не  установлена

преподавателем, рекомендуется использовать алфавитный порядок);
• о необходимости приготовить презентацию для демонстрации экрана.
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5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент
компетенции

Промежуточный индикатор
оценивания

Критерий оценивания

УК ОС-1.1 Демонстрирует  способность  применять
первичные  умения  системного  анализа  на
основе  собранной  информации  об  объекте  и
представлять результаты анализа с учетом его
структурных элементов

Студент способен на высоком уровне
знать  основные  события  истории
России,  определяющие  её  место  во
всемирной истории, уметь находить и
анализировать  необходимую
информацию,  быть  способным
применять  количественные  и
качественные  методы  анализа,
определять  тематику
исследовательской  деятельности  с
опорой на исторические события

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачёт)

1. «Сказание о призвании варягов»: проблемы политогенеза Руси.
2. История Руси при первых Рюриковичах.
3. Эпоха раздробленности на Руси: причины, особенности, итоги.
4. Монгольское нашествие. Формирование отношений с Золотой Ордой
5. Возвышение Московского княжества в XIV-XV вв.
6. Правление Ивана Грозного. Опричнина.
7. Внешняя политика Московского княжества и Русского царства в XIV-XVI вв.
8. Причины, ход и значение Смутного Времени.
9. Церковная организация в XVI-XVII вв. Раскол XVII в. и роль «расколоучителей».
10. Государственное управление в России XVII в.
11. Суд и право в России XVII в.
12. Местничество в России XVII в.
13. Соборное уложение 1649 г.: общее содержание.
14. Общественная мысль в России XVII в.
15. Преобразования Петра Великого.
16. Итоги петровских преобразований.
17. Внутренняя политика послепетровской России (1725-1741)
18. «Дворцовые  перевороты»  как  социально-политический  феномен  российской

истории XVIII века.
19. Фаворитизм в системе политической власти России XVIII века
20. Россия в Семилетней войне.
21. Реформы и проекты П.И. Шувалова.
22. Русское общество середины XVIII века.
23. Политическая программа Екатерины II.
24. «Губернская реформа» 1775 года.
25. Русское общество на рубеже XVIII – XIX веков.
26. Государственное  управление  России  в  первой  четверти  XIX  века:  замыслы  и

воплощение министерской реформы.
27. Проекты М.М. Сперанского и их реализация в государственном управлении.
28. Пути решения крестьянского вопроса в правлении Александра I (1801 – 1825).
29. Государственные преобразования Николая I (1825 – 1855).
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30. Решение крестьянского вопроса во второй четверти XIX века.
31. Общественно-политическая мысль в России первой половины XIX века.
32. Основные  направления  внешней  политики  России  первой  половины  XIX  в.:

«жандарм Европы»?
33. Крымская война и ее итоги.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачёт с оценкой)
1. «Сказание о призвании варягов»: проблемы политогенеза Руси.
2. История Руси при первых Рюриковичах.
3. Эпоха раздробленности на Руси: причины, особенности, итоги.
4. Монгольское нашествие. Формирование отношений с Золотой Ордой
5. Возвышение Московского княжества в XIV-XV вв.
6. Правление Ивана Грозного. Опричнина.
7. Внешняя политика Московского княжества и Русского царства в XIV-XVI вв.
8. Причины, ход и значение Смутного Времени.
9. Церковная организация в XVI-XVII вв. Раскол XVII в. и роль «расколоучителей».
10. Государственное управление в России XVII в.
11. Суд и право в России XVII в.
12. Местничество в России XVII в.
13. Соборное уложение 1649 г.: общее содержание.
14. Общественная мысль в России XVII в.
15. Преобразования Петра Великого.
16. Итоги петровских преобразований.
17. Внутренняя политика послепетровской России (1725-1741)
18. «Дворцовые  перевороты»  как  социально-политический  феномен  российской

истории XVIII века.
19. Фаворитизм в системе политической власти России XVIII века
20. Россия в Семилетней войне.
21. Реформы и проекты П.И. Шувалова.
22. Русское общество середины XVIII века.
23. Политическая программа Екатерины II.
24. «Губернская реформа» 1775 года.
25. Русское общество на рубеже XVIII – XIX веков.
26. Государственное  управление  России  в  первой  четверти  XIX  века:  замыслы  и

воплощение министерской реформы.
27. Проекты М.М. Сперанского и их реализация в государственном управлении.
28. Пути решения крестьянского вопроса в правлении Александра I (1801 – 1825).
29. Государственные преобразования Николая I (1825 – 1855).
30. Решение крестьянского вопроса во второй четверти XIX века.
31. Общественно-политическая мысль в России первой половины XIX века.
32. Основные  направления  внешней  политики  России  первой  половины  XIX  в.:

«жандарм Европы»?
33. Крымская война и ее итоги.
34. Отмена крепостного права: разработка правительственной программы, механизмы

реализации, экономические смыслы.
35. Реформы 1864 – 1874 гг.: достижения и неудачи.
36. «Новый курс» правительства Александра III.
37. Экономическая модернизация конца XIX века.
38. Общественно-политическая мысль в России второй половины XIX века.
39. Внешняя политика России второй половины XIX века.
40. Россия Николая II.
41. Революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, итоги.
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42. Политическая система России в 1907-1914 гг.: самодержавие или конституционный
строй?

43. Сильные и слабые стороны русского конституционализма начала ХХ века.
44. Внешняя политика России начала ХХ в.
45. Россия в Первой мировой войне.
46. Россия на рубеже XIX-XX вв. Реформы С.Ю.Витте. 
47. Революция 1905-1907 годов: причины, динамика, результаты.
48. Манифест 17 октября 1905 г. Россия в период думской монархии. 
49. Россия в период Первой мировой войны: милитаризация экономики, политические 

изменения и предпосылки революции.
50. Февральская революция: причины, ход, значение.
51. Октябрьская революция 1917 года: причины и обстоятельства возвышения советов 

и прихода большевиков к власти.
52. Создание советского государства: условия возникновения однопартийной системы 

и роль В.И. Ленина (политика и символика).  
53. Гражданская  война:  политика  и  экономика  советской  власти  и  альтернативные

политические  проекты  (эсеровские  правительства,  белые  режимы,  крестьянские
повстанческие армии). 

54. Советское государство в период НЭПа: экономика и политика. 
55. Создание СССР и советская национальная политика в 1920 – 1930-е годы. 
56. «Революция сверху» конца 1920 – начала 1930-х гг.: идеология, политика, 

экономика
57. ГУЛАГ в советской политике и экономике. 
58. Великая отечественная война (период 1941-1942): главные события, персоналии, 

итоги
59. Великая отечественная война (период 1943-1945): главные события, персоналии, 

итоги
60. СССР во Второй мировой войне: экономика, политика, общественные настроения. 
61. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны: международные 

соглашения и изменение границ. 
62. СССР в период позднего сталинизма (1945-1953 гг.) 
63. СССР в годы “оттепели” (1953-1964 гг.) Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и начало 

десталинизации. 
64. СССР в эпоху «застоя» 1970-середины 1980-х гг. 
65. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): экономические и политические цели и 

последствия.
66. Распад СССР и конституция 1993 года: причины, обстоятельства, изменения в 

политической системе. 
67. Экономическое и социально-политическое развитие страны в начале XXI в.
68. Современная Россия в системе международных отношений
 

5.3  Показатели  и  критерии  оценочных  средств.  Оценивание  студента
осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные
средства

(формы
текущего и

промежуточного
контроля)

Показатели
оценки

Критерии
оценки

Участие  в 1)  Свобода  и  степень По  совокупности  показателей
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дискуссии. самостоятельности
изложения материала.
2)  Характер  подачи
материала
(использование
презентации).
3)  Полнота  изложения
материала.
4)  Понимание
материала.

выставляется  до  4  баллов  за  участие  в
дискуссии.

Тестирование Процент  правильных
ответов  на  вопросы
теста.

0–25% – 1 балл;
26–50% – 2 балла;
51–80% – 3 балла;
81–100% – 4 балла.

Устный опрос 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;
75–100% правильных ответов – 2 балла.

Зачёт/Зачёт  с
оценкой

Проводится  по билетам.
Каждый билет содержит
1  вопрос  и  1
практическое задание

По  каждому  вопросу  (практическому
заданию) начисляются:

1–5  балла  –  за  ответ,  слабо
подтверждающий знания в рамках лекций
и  обязательной  литературы;  слабо
подтверждающий  знание
первоисточников;

6–10  баллов  –  за  ответ,
подтверждающий знания в рамках лекций,
обязательной  и  дополнительной
литературы;  поверхностное  знание
первоисточников;

11–15  баллов  –  за  ответ,
подтверждающий знания в рамках лекций,
обязательной  и  дополнительной
литературы,  и  содержащий  элементы
самостоятельного  анализа;  точное  и
детальное знание первоисточников.

За  1  вопрос  и  1  практическое
задание – до 30 баллов.

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

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом № 306 от 06.09.2019 «О
применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов. БРС по дисциплине
отражена в схеме расчётов рейтинговых баллов. 
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Схема расчётов  сформирована в  соответствии с  учебным планом,  согласована  с
руководителем научно-образовательного  направления,  утверждена  деканом  факультета.
Схема  расчётов  доводится  до  сведения  студентов  на  первом  занятии  по  данной
дисциплине  и  является  составной частью рабочей  программы дисциплины и содержит
информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой
системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС.

Таблица перевода баллов в зачёт/незачёт (1 семестр)

Количество баллов Экзаменационная оценка

прописью буквой

51–100 зачтено Р

0–50 не зачтено ЕХ

На  основании  п.  14  Положения  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  знаний
обучающихся  в  РАНХиГС в институте  принята  следующая  шкала  перевода оценки из
многобалльной системы в пятибалльную (2 семестр):

Количество баллов Экзаменационная оценка

прописью буквой

96–100 отлично А

86–95 отлично В

71–85 хорошо С

61–70 хорошо D

51–60 удовлетворительно E

0-50 неудовлетворительно EX

Оценка Требования к знаниям
 «отлично» В процессе обучения и при промежуточной аттестации демонстрирует все те

критерии,  которые  необходимы  для  оценки  «хорошо»,  а  также
дополнительно показывает знания основных историографических дискуссий,
источниковедческой  базы  и  методологии  различных  исследований,
способность критически отнестись к результатам исследований. Студент
способен  выстраивать  последовательную  и  крепкую  аргументацию  своей
позиции, приводить факту и доводы в ее защиту. 

«хорошо» В процессе обучения и при промежуточной аттестации демонстрирует знания
основных  закономерностей  исторического  развития  России,  понимание
исторического  контекста  развития  российской  государственности,
показывает  знания  основных дат,  событий  и  вовлеченных в  исторический
процесс  деятелей.  Понимает  историческую  динамику  и  движущие  силы
истории,  выстраивает  причинно-следственные  связи.  Аргументирует  свою
позицию. Вместе с тем может допускать некоторые незначительные ошибки
в процессе аргументации.

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется  в случае,  если студент в целом
смог продемонстрировать общие знания отечественной истории,  некоторое
умение  работы  с  учебной  литературой.  При  этом  чувствуется  неполнота
знаний, при аргументации могут допускаться ошибочные причинные связи и
голословные  утверждения.  Студент  испытывает  сложности  с  критическим
восприятием информации.  Несмотря  на  знание  определенного  набора  дат,
исторических  событий  и  закономерностей  отечественной  истории  студент
допускает некритичные ошибки.

«неудовлетворительно» Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  в  случае  демонстрации
обрывочных знаний, которые не могут быть выстроены в последовательный
нарратив,  описывающий  какое-либо  событие  или  исторический  процесс.
Студент  не  понимает  причинно-следственные  связи,  не  знает  важнейшие
даты,  события  и  исторических  деятелей.  Допускает  грубые  ошибки  в
описании  исторического  процесса.  Отсутствуют  навыки  анализа  и  поиска



46

информации, ее критического восприятия.

6. Методические материалы по освоению дисциплины 

Целью изучения истории России в высшем учебном заведении является не только
закрепление в памяти молодого поколения знания исторических фактов, но и углубление
понимания  прошлого  нашей  страны,  систематизации  обширного  содержания  курса
истории.

Изучение дисциплины формирует у студентов объективные представления об общем
и  особенном  исторического  развития  российского  государства,  способствует
формированию  представлений  об  эволюции  российского  общества  и  государства  в
контексте всемирной истории.

Занятия  по  истории  России  организуются  в  форме  лекций,  практических  и
консультационных занятий, промежуточной и текущей аттестации.

Теоретические  занятия  (лекции)  организуются  в  рамках  потока,  практические
занятия  организуются  в  рамках  учебной  группы  с  возможностью  использования
электронных презентаций докладов и выступлений.

Интерактивная  форма  лекционного  занятия  предполагает  элементы  дискуссии  со
студенческой  аудиторией  в  процессе  изложения  проблемного  материала:  обсуждение
альтернативных точек зрения, ответы на дискуссионные вопросы.

На  практических  занятиях  применяются  такие  методические  формы,  как
информационные сообщения и участие в дискуссиях, ролевых играх.

Интерактивная форма практического занятия предполагает подготовку студентами
выступлений,  демонстрирующих  различные  точки  зрения  по  обсуждаемым  вопросам,
отражение позиции оппонентов и свободную дискуссию, в ходе которой формулируется
позиция, поддержанная большинством.

Модели обучения опираются на такие методики,  как фронтальный и выборочный
опрос, дискуссия под руководством преподавателя, свободная полемика, ролевые игры по
подготовленному сценарию, бланковое и компьютерное тестирование.

При  подготовке  к  практическим  занятиям  обучающимся  необходимо  добиваться
свободного  изложения  материала,  соответствующего  вопросам,  вынесенным  на
обсуждение, быть готовыми к ведению дискуссий по сложным вопросам, конспектировать
использованные источники и литературу.

Самостоятельная  работа,  являясь  составной  частью  подготовки  студента  к
практическим занятиям, помогает овладеть приемами теоретического мышления, которое
опирается  на сравнение,  анализ,  классификацию, синтез,  систематизацию исторических
фактов  и явлений.  В ходе семинарских  занятий студенты изучают наиболее значимые
темы учебной дисциплины. В процессе работы студенты, выбрав интересующую их тему
для  углубленного  изучения  и  разработки,   готовят  доклады  и  выступают  с  ними  на
семинарских занятиях. 

Инструкции по выполнению теста.
Перед началом тестирования студенты получают необходимую информацию для

выполнения тестовых заданий:
- о продолжительности времени, в течение которого должны быть заполнены тесты

(2 минуты на вопрос);
- о количестве тестов в задании (от 20 до 40);
-  о  правилах  заполнения  тестов  (в  закрытых  тестовых  заданиях  необходимо

выбрать один правильный ответ из четырёх предложенных).
В  ходе  выполнения  тестовых  заданий  студентом  производятся  следующие

действия:
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- подписывает полученное тестовое задание своей фамилией;
- внимательно читает предложенные вопросы и варианты ответов, уясняя смысл

задания;
-  в  исключительных  случаях  задаёт  вопрос  преподавателю  для  уточнения

смыслового содержания задания;
- осознав сущность задания, выбирает один из предложенных ответов на каждый

вопрос;
- отмечает выбранные ответы в качестве правильных;
- производит самопроверку выполненной работы;
- сдаёт тест на проверку в установленное время.

Основная  литература  должна  быть  освоена  в  полном  объеме.  Из  списка
дополнительной литературы студент осваивает источники по выбору.

При  изучении  истории  России  студенту  следует  устанавливать  межпредметные
связи  со  смежными  учебными  дисциплинами,  сопоставляя  конкретные  исторические
факты с содержанием изученных общеобразовательных теоретических курсов.

Формы контроля освоения дисциплины «История России» включают в себя формы
оперативного  контроля  (контрольная  работа,  тест  по  изучаемой  теме  дисциплины),
рубежный  контроль  в  середине  семестра  в  виде  выполнения  тестового  задания,
промежуточный контроль в рамках экзаменационной сессии.

Для  контроля  усвоения  учебного  материала  студентам  необходимо  регулярно
проводить  самопроверку  путём  устного  и  письменного  формулирования  ответов  на
контрольные  опросы,  чтобы  выявить  понимание  смысла  изучаемых  событий,
активизировать межпредметные связи с уже изученными дисциплинами.

Текущая аттестация

Текущая аттестация студентов проводится на лекционных и практических
занятиях  в  форме  опроса  и  контрольных  мероприятий  по  оцениванию
фактических  результатов  обучения  студентов  и  осуществляется  ведущим
преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

 учебная  дисциплина  (активность  на  занятиях,  своевременность
выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий
по аттестуемой дисциплине);

 степень усвоения теоретических знаний;

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам
учебной работы;

 результаты самостоятельной работы.
Активность  студента  на  лекциях  оценивается  посредством  проверки

контрольного  лекционного  листка  с  выполненными  в  процессе  лекции
заданиями;  на  аудиторно-практических  занятиях-  по  результатам  выполнения
интерактивных  практических  заданий;  в  учебных  дискуссиях  -  по
выступлениям, отражающим уровень конкретизации и систематизации знаний.

Подготовка к лекциям 
   Главное  в  период  подготовки  к  лекционным  занятиям  –  научиться  методам
самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности
и  овладевать  навыками  творческой  работы.  Для  этого  необходимо  строго  соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха
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является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  В основу его
нужно  положить  рабочие  программы  изучаемых  в  семестре  дисциплин.  Ежедневной
учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах
аудиторных  занятий  самостоятельной  работе  необходимо  отводить  3–4  часа.  Каждому
студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на
каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В
конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой  причине  это  произошло.  Нужно  осуществлять  самоконтроль,  который  является
необходимым  условием  успешной  учебы.  Если  что-то  осталось  невыполненным,
необходимо  изыскать  время  для  завершения  этой  части  работы,  не  уменьшая  объема
недельного плана. 

 Самостоятельная работа на лекции. 
       Слушание  и  запись  лекций  –  сложный  вид  вузовской  аудиторной  работы.
Внимательное  слушание  и  конспектирование  лекций  предполагает  интенсивную
умственную  деятельность  студента.  Краткие  записи  лекций,  их  конспектирование
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано
самое  существенное,  основное  и  сделано  это  самим  студентом.  Не  надо  стремиться
записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем
пользы.  Запись  лекций  рекомендуется  вести  по  возможности  собственными
формулировками.  Желательно  запись  осуществлять  на  одной  странице,  а  следующую
оставлять  для  проработки  учебного  материала  самостоятельно  в  домашних  условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку.
Этому в  большой степени  будут  способствовать  пункты  плана  лекции,  предложенные
преподавателям.  Принципиальные  места,  определения,  формулы  и  другое  следует
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно
делать  это  и  с  помощью  разноцветных  маркеров  или  ручек.  Лучше  если  они  будут
собственными,  чтобы  не  приходилось  просить  их  у  однокурсников  и  тем  самым  не
отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию»
(значки,  символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и
ту литературу,  которую дополнительно  рекомендовал  лектор.  Именно  такая  серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

 Подготовка к практическим занятиям. 
      Подготовку  к  каждому  практическому  занятию  каждый  студент  должен  начать  с
ознакомления  с  планом  практического  занятия,  который  отражает  содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на  проработке  текущего  материала  лекции,  а  затем  изучения  обязательной  и
дополнительной  литературы,  рекомендованную  к  данной  теме.  На  основе
индивидуальных  предпочтений  студенту  необходимо  самостоятельно  выбрать  тему
доклада  по  проблеме  практического  занятия  и  по  возможности  подготовить  по  нему
презентацию.  Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10
письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести
в  глоссарий,  который целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.  Результат
такой  работы  должен  проявиться  в  способности  студента  свободно  ответить  на
теоретические  вопросы  практического  занятия,  его  выступлении  и  участии  в
коллективном  обсуждении  вопросов  изучаемой  темы,  правильном  выполнении
практических заданий и контрольных работ. 
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Структура практического занятия
 В зависимости  от содержания  и количества  отведенного  времени на  изучение  каждой
темы может практическое занятие состоять из четырех-пяти частей: 
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия. 
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов
или  обсуждение  практического  задания,  выполненного  дома,  если  это  предусмотрено
программой.
5. Подведение итогов занятия. 
    Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной
беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических
знаний  студентов.  Примерная  продолжительность  —  до  15  минут.  Вторая  часть  —
выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с
целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического занятия.
Обязательный  элемент  доклада  –  представление  и  анализ  статистических  данных,
обоснование  социальных  последствий  любого  экономического  факта,  явления  или
процесса.  Примерная  продолжительность  — 20-25  минут.  После  докладов  следует  их
обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа практического занятия могут быть заданы
уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной
темы,  то  преподавателями  определяется  его  содержание  и  дается  время  на  его
выполнение,  а затем идет обсуждение результатов.  Если практическое задание должно
было быть выполнено дома,  то  на  практическом занятии преподаватель  проверяет  его
выполнение  (устно  или  письменно).  Примерная  продолжительность  –  15-20  минут.
Подведением  итогов  заканчивается  практическое  занятие.  Студентам  должны  быть
объявлены  оценки  за  работу  и  даны  их  четкие  обоснования.  Примерная
продолжительность — 5 минут. 

Работа с литературными источниками 
   В  процессе  подготовки  к  практическим  занятиям,  студентам  необходимо  обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а
также  научной  и  популярной)  литературы.  Самостоятельная  работа  с  учебниками,
учебными  пособиями,  научной,  справочной  и  популярной  литературой,  материалами
периодических  изданий  и  Интернета,  статистическими  данными  является  наиболее
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала,
формирует  у  студентов  свое  отношение  к  конкретной  проблеме.  Более  глубокому
раскрытию  вопросов  способствует  знакомство  с  дополнительной  литературой,
рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что позволяет
студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях,
выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Методические указания по написанию и оформлению доклада
1. Тема доклада выбирается слушателем из списка, предлагаемого преподавателем курса,
либо определяется самостоятельно и согласовывается с преподавателем. 
2. Объем доклада
2.1. Объем доклада по курсу 3–4 тысячи слов на русском языке либо 2–2,5 тысячи слов на
английском языке (без учета приложений). 
2.2. Суммарный объем приложений не может превышать 30% текста доклада. 
3. Структура письменной работы должна включать: 
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3.1. Оглавление или содержание.
3.2. Введение (подробное обоснование темы, ее практическая значимость), 
3.3. Основную часть (изложение материала, подкрепленного ссылками на использованные
источники,  концептуальная  часть,  рабочие  понятия,  критическая  аргументация,
эмпирические  данные,  организация  и  результаты  собственного  исследования  (если
проводилось)). Основная часть работы должна быть разделена на главы, которые могут
быть  разбиты  на  параграфы,  причем  у  каждого  раздела  и  подраздела  должно  быть
содержательное название. 
3.4. Заключение. 
3.5.  Список  использованной  научной  литературы  (как  правило,  не  менее  25%  —  на
английском языке). 
4. Оформление письменной работы
4.1.  Письменная  работа  должна  быть  оформлена  в  соответствии  с  предъявляемыми
требованиями. 
4.2.  Все  письменные  работы,  кроме  экзаменационных,  в  качестве  первой  страницы
должны иметь титульный лист (см. образец ниже). Текст печатается через 1,5 интервала
шрифтом Times New Roman, кегль 12. Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного
листа, однако номер страницы на нем не ставится. 
4.3  Введение,  каждая  глава,  заключение,  список  использованной  литературы  и
приложения  начинаются  с  новой  страницы.  Таблицы  и  рисунки  имеют  отдельную
сквозную нумерацию и название. 
4.4.  Ссылка на  используемую литературу  оформляется  в  виде сноски внизу страницы.
Нумерация  сносок  сквозная  для  каждой  страницы  текста.  При  первом  упоминании
источника выходные сведения указываются в полном объеме.
Пример: Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. М.: Проспект, 2006. 
С. 144. Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76.
или, если о данной статье говорится в тексте документа: 
Вопросы философии. 1992. №10. С. 76. 
4.5. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале
ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по) с указанием источника заимствования.
Пример: Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.
4.6. Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть
приводят в сокращенной форме.
Пример: первичная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. М.: КНОРУС, 2010. С.19. 
повторная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. С. 23.
4.7.  При  последовательном  расположении  на  одной  странице  первичной  и  повторной
ссылок  текст  повторной ссылки заменяют  словами «Там же»  или  «Ibid.»  (ibidem)  для
документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую
страницу первоисточника к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной
ссылке на другой том (часть,  выпуск и т.п.)  документа к словам «Там же» добавляют
номер тома.
Примеры: первичная ссылка: Бороздина Г. В. Психология делового общения: Учебник. 2-е
изд. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 58. повторная ссылка: Там же. С. 81.
первичная ссылка: Patton M. Q. Developmental evaluation: applying complexity concepts to 
enhance innovation and use. New York: Guilford Press, 2010. Pp. 27. повторная ссылка: Ibid. 
Рp. 96.
4.8. В повторных ссылках, не следующих за первичной ссылкой и содержащих запись на
один и тот же документ, приводят фамилию автора, а основное заглавие и следующие за
ним  повторяющиеся  элементы  заменяют  словами  «Указ.  соч.»  (указанное  сочинение),
«Цит. соч.» (цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato — цитированный труд) — для
документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую
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страницу к словам «Указ. соч.» (и т.п.) добавляют номер страницы, в повторной ссылке на
другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома.
Примеры: первичная ссылка: Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. М.: Владос, 
1999. С. 86. повторная ссылка: Козырев Г. И. Указ. соч. С. 140.
первичная ссылка: Putnam H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1979. Pp. 12–13. повторная ссылка: Putnam H. Op. cit. P. 25.
4.9. Список литературы в конце работы имеет сквозную нумерацию источников. Сначала
указываются  нормативные  акты,  затем  —  монографии,  научные  статьи  и  другие
источники.
Пример: Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. //
Собрание Законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
4.10.  Принцип  расположения  остальных  источников  — алфавитный  порядок  фамилий
авторов  (отдельно  на  русском  и  английском  языках).  Сначала  указывается  фамилия
автора, затем его инициалы. Если в список включаются несколько работ одного и того же
автора,  то  в  случае  монографических  публикаций  работы  располагаются  по
хронологическому  принципу  (опубликованные  в  одном  и  том  же  году  снабжаются
буквенными индексами,  например,  2007а и 2007б),  а затем идут работы в соавторстве.
При описании источника указываются: фамилия и инициалы автора, название монографии
или статьи; для монографий — место и год издания, количество страниц; для статей —
название журнала или коллективной монографии, год издания, том, номер, страницы.
Пример описания монографий: Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: 
критическое введение в социальную поэтику. М.: Лабиринт, 2003. 192 с. Гуманистический
подход к охране здоровья / Отв. ред. Н. Берковитц. М.: Аспект Пресс, 1998. 213 c. 
Campbell P. H. The integrated programming team. London: Ashgate, 1987. 176 p. Helping 
people change: a textbook of methods / Eds. F. H. Kanfer, A. P. Goldstein. Boston: Allyn and 
Bacon, 1991. 285 p.
Пример описания статей: Владимирова И. М., Овчинников Б. В. Методика 
психологического консультирования в социальной работе // Вестник психосоциальной и 
коррекционно-реабилитационной работы. 1996. № 2. С. 14–30.
4.11.  При  оформлении  электронных  ссылок  для  обозначения  электронного  адреса
используют  аббревиатуру  «URL»  (Uniform  Resource  Locator  —  унифицированный
указатель ресурса).
Пример: Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: Электронный журнал. 
2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007).
или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 
URL: http://www. gilpravo.ru Более подробно о правилах оформления ссылок см. на сайте 
www.msses.ru
5.  Доклад  и  все  другие  письменные  работы,  которые  выполняются  студентами
Московской  Школы  по  курсам  учебной  программы,  рассматриваются  как  авторские
работы, кроме тех случаев, когда эти работы подготовлены ими в порядке выполнения
групповых заданий и об этом в их работе сделано соответствующее уведомление.
5.1. Плагиат — использование чужого текста целиком или в части материалов или иной
авторской работы без  надлежащего уведомления об этом — есть серьезный этический
проступок и влечет применение академических и дисциплинарных мер в соответствии с
процедурами РАНХиГС. 
5.2.  Использование  чужих  текстов  и  данных  в  письменных  работах  слушателей
допускается при условии, что указаны все источники заимствований. Отсутствие ссылок
на  соответствующие  источники  или  несоблюдение  правил  цитирования  при
использовании  чужих  материалов  способно  привести  к  заблуждению  относительно
авторства слушателя, выполнившего работу, которое в данном случае отсутствует. 
5.3.  В  случае  необходимости  дословного  цитирования  чужой  работы  заимствованный
текст должен быть взят в кавычки и снабжен ссылкой на источник, содержащий данный
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текст,  с  указанием  номера  страницы.  Допускается  также  выделение  чужого  текста  в
отдельном абзаце без кавычек, но с обязательной ссылкой на источник.
5.4. Парафраза — пересказ своими словами чужих мыслей, идей или текста. Парафраза
состоит в замене слов, фразеологических оборотов или предложений при использовании
чужого текста, взятого из любого опубликованного источника. Любая парафраза чужого
текста  должна сопровождаться  ссылкой на источник.  Не допускается  также составлять
свой текст из нескольких парафраз из одного или из большего числа источников, соединяя
их отдельными своими словами или даже предложениями или заменяя отдельные слова в
оригинале. Использование парафраз свидетельствует о чрезмерной зависимости от чужих
материалов и рассматривается как плагиат.
5.5.  Литературные и иные источники,  на которые ссылаются слушатели,  должны быть
указаны в библиографическом списке.  Библиографический список помещается  в конце
письменной  работы и  оформляется  в  соответствии  с  установленными требованиями  и
правилами библиографического описания.

7.  Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
7.1. Основная литература 
1. Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история : учебное пособие /

И.  Г.  Адоньева,  Н.  Н.  Бессонова.  —  Новосибирск  :  Новосибирский  государственный
технический  университет,  2020.  —  79  c.  —  ISBN  978-5-7782-4098-8.  —  Текст  :
электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/99183.html

2.  Кущенко,  С.  В.  История  России.  Всеобщая  история  (IX–XIX  вв.)  :  учебное
пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет,  2019.  —  103  c.  —  ISBN  978-5-7782-4068-1.  —  Текст  :  электронный  //
Цифровой  образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/99348.html 

3. Ануфриева, Е. В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв :
учебное пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. Щеглова. — Волгоград : Волгоградский институт
бизнеса, 2008. — 200 c. — ISBN 978-5-9061-7291-4. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/11323.html 

7.2. Дополнительная литература 

1.  Лысак,  И.  В.  История  России  :  краткий  конспект  лекций  /  И.  В.  Лысак.  —
Саратов :  Вузовское образование,  2014. — 175 c. — Текст :  электронный //  Цифровой
образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/23590.html

7.3.  Нормативные правовые документы.

1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020).

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273-ФЗ (последняя редакция).

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
3 апреля 2020 г. № 547 «Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 

https://www.iprbookshop.ru/99183.html
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2020/21 учебный год»

4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
19.07.2022 № 662 "О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования"

5. Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные  
общеобразовательные программы // Банк документов. Министерство 
просвещения Российской Федерации. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/ (дата 
обращения: 10.12.2022).

6. Положение  об организации самостоятельной работы студентов  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной
службы  при  Президенте  Российской  Федерации»    (в    ред.    приказа   
РАНХиГС    от    11.05.2016    г.    №    01-  2211).
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-
ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Институт  русской  литературы  (Пушкинский  дом)  РАН.  Библиотека  литературы
Древней Руси. Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070 

2. Институт российской истории РАН. Режим доступа: http://www.iriran.ru/ 
3. Институт археологии РАН. Режим доступа: https://www.archaeolog.ru/ru/ 
4. Санкт-Петербургский  институт  истории  РАН.  Режим  доступа:

http://www.spbiiran.nw.ru/ 
5. Российская государственная библиотека. Режим доступа: https://www.rsl.ru/ 
6. Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://nlr.ru/ 
7. Государственная  публичная  историческая  библиотека.  Режим  доступа:

https://www.shpl.ru/ 
8. Российский государственный архив древних актов: http://rgada.info/
9. Российский государственный исторический архив: https://rgia.su/ 
10. Российский  государственный  архив  социально-политической  истории  России.

Режим доступа: http://rgaspi.org/
11. Российский  государственный  военно-исторический  архив.  Режим  доступа:

http://ргвиа.рф/ 
12. Российский государственный военный архив. Режим доступа: http://rgvarchive.ru/ 

7.5. Иные источники. 

1. Агеева О.Г. Императорский двор России, 1700-1796 годы. М., 2008.
2. Административно-территориальное устройство России: история и современность.

М., 2003.
3. Административные реформы в России: история и современность. М., 2006.
4. Александров В.А. Сельская община в России (XVII - начало XIX в.). М., 1976. 
5. Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999

http://rgvarchive.ru/
about:blank
http://rgaspi.org/
https://rgia.su/
http://rgada.info/
https://www.shpl.ru/
http://nlr.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.spbiiran.nw.ru/
https://www.archaeolog.ru/ru/
http://www.iriran.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
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6. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л.,1989. 
7. Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России.

17191728 гг. Л., 1982. 
8. Анисимов Е.В. Россия без Петра:1720-1740. СПб., 1994. 
9. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII в.: борьба за наследие Петра. М., 1986. 
10. Бабич М.В. Государственные учреждения России XVIII в. М., 1999. Вып. 1. 
11. Безотосный В.М. Россия и Европа в эпоху 1812 года: стратегия и геополитика. М.,

2012. 
12. Бибиков  Г.Н.  А.Х  Бенкендорф  и  политика  императора  Николая  I.  М.,  2000.

Бильбасов В.А. История Екатерины II: в 2 т. Любое издание. 
13. Бикташева А.Н. Антропология власти: казанские губернаторы в первой половине

XIX века. М., 2012. 
14. Брикнер  А.Г.  История  Екатерины  Второй:  в  3  т.  Любое  издание.  Богословский

М.М. Российский XVIII век. Любое издание. 
15. Бушкович П. Петр Великий: борьба за власть: (1671-1725) / Пер. Н.Л. Лужецкой.

СПб., 2008. 
16. Верт А. Россия в войне 1941-1945. М., 2003. 
17. Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003.  
18. Виртшафтер Эллис К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи.

М., 2002.  
19. Водарский Я.Е. Дворянское землевладение в России в XVII - первой половине XIX

в. М., 1988. 
20. Возгрин В.Е. Россия и европейские страны в годы Северной войны. Л.,1986. 
21. Воропанов В.А. Суд и правосудие в Российской империи во второй половине XVIII

– первой половине XIX в., региональный аспект.  Урал и Западная Сибирь: опыт
сравнительно-сопоставительного анализа. Челябинск, 2008.

22. Выскочков Л.В. Николай I. М., 2003. 
23. Гаврилова Л.М. Екатерина II в русской историографии. Чебоксары, 1996. 
24. Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I. М., 1957. 
25. Гордин Я.А. Меж рабством и свободой: 19 января - 25 февраля 1730 года. СПб.,

1994. 
26. Горский А.А. Русь: от славянского Расселения до Московского царства. М., 2004.
27. Горский А.А., Кучкин В.А., Лукин П.В., Стефанович П.С. Древняя Русь: очерки 

политического и социального строя. М., 2008.
28. Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II.

М.-Л., 1941. 
29. Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX вв.).

Новые подсчеты и оценки. М., 2003. 
30. Григорьев  В.А.  Реформа  местного  управления  при  Екатерине  II:  Учреждения  о

губерниях 7 ноября 1775 г. СПб., 1910. 
31. Гриффитс Д. Екатерина II и ее мир: статьи разных лет. М., 2013. 
32. Давыдов  М.А.  Всероссийский  рынок  в  конце  XIX  –  начале  XX  вв.  и

железнодорожная статистика / Михаил Давыдов. СПб., 2010. 
33. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.): 

Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов. М., 1999.
34. Демкин А.В. Купечество и городской рынок во второй четверти XVIII в. М., 1999. 
35. Ерошкин Н.П.  История государственных учреждений  дореволюционной России:

Учебник. Любое издание. 
36. Ефремова Н.Н.  Судоустройство  России в  XVIII  -  первой половине XIX вв.  М.,

1993. 
37. Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. 
38. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. Любое издание. 
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39. Зайончковский  П.А.  Правительственный  аппарат  самодержавной  России  в  XIX
веке. М., 1978. 

40. Зайончковский П.А.  Проведение  в  жизнь  крестьянской реформы 1861 года.  М.,
1958. 

41. Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011. 
42. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого 

века. М., 1995 (и др. издания).
43. Зимин А.А. Опричнина. М., 2001. 
44. Зицер Э. Царство Преображения: Священная пародия и царская харизма при дворе

Петра Великого. М., 2008. 
45. Зорин  А.Л.  «Кормя  двуглавого  орла…»:  Литература  и  идеология  в  России  в

последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001. 
46. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945-1964. М., 1993. 
47. Иконников В.С. Сенат в царствование Екатерины II // Русский архив. 1888. Кн. 1.

№ 1. С. 17-42. История Правительствующего Сената за 200 лет (1711-1911). СПб.,
1911. 

48. Итенберг Б.С., Твардовская В.А. Граф М.Т. Лорис – Меликов и его современники.
М., 2004. 

49. Каменский А.Б. "Под сению Екатерины...". СПб., 1992.
50. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. М., 1999. 
51. Каменский  А.Б.  Повседневность  русских  городских  обывателей:  Исторические

анекдоты из провинциальной жизни XVIII в. М., 2006. 
52. Клокман  Ю.Р.  Социально-экономическая  история  русского  города.  Вторая

половина XVIII в. М., 1967. 
53. Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть I // Ключевский В. О. Сочинения в 

девяти томах / Под ред. В. Л. Янина. Т. I. М., 1987.
54. Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк? М., 1992.
55. Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX века.

М., 1967. 
56. Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. Новосибирск,

1999. 
57. Коллманн Н.Ш. Соединенные честью. Государство и общество в России раннего 

Нового времени. М., 2001.
58. Комиссаренко А.И. Русский абсолютизм и духовенство в XVIII в. М., 1990. 
59. Коркунов Н.М. Два проекта преобразования Сената второй половины царствования

императрицы  Екатерины  II  (1788 и  1794 гг.)  //  Журнал  министерства  юстиции.
1899. № 5. Отд. II. С. 139-171. 

60. Кошелева  О.Е.  Люди  Санкт-Петербургского  острова  петровского  времени.  М.,
2004. 

61. Кром М.М. "Вдовствующее царство": Политический кризис в России 30-40-х годов
XVI века. М., 2010.

62. Куприянов А.И.  Городская  культура русской  провинции.  Конец  XVIII  –  первая
половина XIX. М., 2007. 

63. Курукин  И.В.  Эпоха  «дворских  бурь»:  Очерки  политической  истории
послепетровской России, 1725-1762 гг. Рязань, 2003. 

64. Кучкин В.А. Русь под игом: как это было? М., 1991.
65. Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в

X–XIV вв. М., 1984.
66. Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России в XVIII в. Любое издание. 
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