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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина "История России"  изучается обучающимися по направлению подготовки 
«Экономика»  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), профиль 
Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от  12.08.2020 г. 
№ 954. 

  Цель освоения дисциплины «История России» - изучение основных событий истории России, 
понимание объективной картины истории  страны в рамках мирового исторического процесса, 
закономерностей исторического развития, уяснение взаимосвязей различных сфер жизни общества, 
развитие умения анализа исторических событий, определение собственной точки зрения на события 
прошлого и настоящего. В образовательном процессе изучение Истории России  значительно влияет 
не только на развитие личности студента, но и на формирование его гражданского сознания, 
собственной позиции, патриотическое воспитание студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина История России относится к обязательной части учебного плана и 
изучается на 1 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Параллельно изучаются следующие дисциплины: Русский язык и культура речи,Методы научного 
исследования. 
2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:Результаты освоения дисциплины "История" являются базой для 
прохождения обучающимися производственной практики: по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики и изучения следующих дисциплин: 
Всеобщая история, Философия, Логика, Социология. 
Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, проведением семинарских занятий, 
содержание которых разработано на основе результатов научных  исследований, проводимых 
Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  

овладеть: 
 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,  
этическом и философском контекстах (УК-5) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Формируемая 
компетенция 

Планируемые результаты обучения Код результата 
обучения 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-историческом 

этическом и 

философском 

контекстах (УК-5) 

Знать:  

основные категории философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной коммуникации  УК-5-З1 

механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 
современном этапе, принципы соотношения общемировых и 
национальных культурных процессов УК-5-З2 

обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру 
других стран  УК-5-З3 

национально-культурные особенности социального и 
речевогоповедения представителей иноязычных культур. УК-5-З4 

Уметь:  



вести коммуникацию с представителями иных 
национальностей и конфессий с соблюдением этических и 
межкультурных норм 

УК-5-У1 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-5-У2 

конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления социальной 
интеграции  

УК-5-У3 

понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5-У4 

Владеть:  

навыками общения в мире культурного многообразия с 
использованием этических норм поведения 

УК-5-В1 

навыками выражения и обоснования собственной позиции 
относительно о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп 

УК-5-В2 

навыками толерантного поведения  в современной 
поликультурной и полиэтнической среде; 

УК-5-В3 

 

простейшими методами адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

УК-5-В4 

  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа 
спреподавателем 

Контр 

оль 
Сам. 

работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 
часах  

всего Лекц
ии 

Сем КоР З 
 

 

 

 

1 заочная 2 4 144 58 38 18 1,7 0,4 6,6 121,4 Зачёт с оценкой 
 

2 

 очно-

заочная 
2 4 144 58 38 18 1,7 0,4 33,6 70,4 Зачёт с оценкой 

 

 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  

заочная форма обучения 

 
1 

 

Наименование 
разделов, тем 
учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр
оль 

Сам. 
 

раб. 
 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

Раздел 1. Общие вопросы курса.  Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в 
IX - первой трети XIII вв. 

   Всего Лекц Сем КоР Конс З    

 

1 

История как 
наука. 
Хронологически
е и 
географические 
рамки курса 
Российской 
истории. 
История России 
и всеобщая 

4 2 1 1     2 УК-5-З1, УК-5-У1, УК-

5-У2, УК-5-В1 

 

 



история.  
2 Мир в 

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

5 1 1      4  

3 Начало эпохи 
Средних веков. 
Восточная 
Европа в 
середине I 
тыс.н.э. 

5 1 1      4  

4 Образование 
государства 
Русь. Русь в 
конце X- начале 
XII в. 
Особенности 
общественного 
строя в период 
Средневековья в 
странах Европы 
и Азии. 

3 1 1      2  

Раздел 2. Русь в XIII-XV  вв. 
5 Русские земли в 

середине XIII-
XIV вв 

5 1 1      4  

6 Формирование 
единого 
Русского 
государства в 
XV в. Европа и 
мир в эпоху 
Позднего 
Средневековья 

4 2 1 1       

7 Древнерусская 
культура 

3 2 1 1     1  

 Раздел 3. Россия в XVI-XVII  вв. 
8 Мир к началу 

эпохи Нового 
времени.  Россия 
в начале XVI в.. 

4        4  

9 Эпоха Ивана IV 
Грозного 

3 2 1 1     1 

 

10 Россия на 
рубеже XVI–
XVII вв.  

4        4 

 

11 Смутное время 3 1 1      2  

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

6 2 2      4 

 

13 Культура России 
в XVI–XVII вв. 

5 5 1 4      

 

Раздел 4. Россия в XVIII в. 
14 Россия в эпоху 

преобразований 
Петра I 

4 2 1 1     2 

 

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

4        4 

 

16 Россия во второй 4 2 1 1     2  



половине XVIII 
в. Эпоха 
Екатерины II 

17 Русская культура 
XVIII в. 

5 1 1      4 

 

Раздел 5. Российская империя в XIX - начале XX вв. 
18 Россия первой 

четверти XIX в. 
5 1 1      4 

 

19 Россия второй 
четверти XIX в. 

5 1 1      4 

 

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

3 3 1 2      

 

21 Россия на пороге 
XX в. 

5 1 1      4 

 

22 Первая русская 
революция 

5 1 1      4 

 

23 Российская 
империя в 1907–
1914 гг. 

5 1 1      4 

 

24 Первая мировая 
война и Россия 

5 1 1      4 

 

25 Культура в 
России XIX — 

начала XX в. 

3 3 1 2      

 

Раздел 6. Россия и СССР в советскую эпоху (1917-1991 гг.) 
26 Великая 

российская 
революция 
(1917–1922) и ее 
основные этапы 

4 2 2      2 

 

 Советский Союз 
в 1920-е — 1930-

е гг 

4 2 2      2 

 

27 Советский Союз 
в 1920-е — 1930-

е гг 

4 2 2      2 

 

28 

 

Великая 
Отечественная 
война 1941–1945 

гг. Борьба 
советского 
народа против 
германского 
нацизма — 

ключевая 
составляющая 
Второй мировой 
войны 

8 8 4 4      

 

29 Преодоление 
последствий 
войны. Апогей и 
кризис 
советского 
общества. 1945–
1984 гг. Мир 
после Второй 
мировой войны 

5 1 1      4 

 

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

6 2 2      4 

 

Раздел 7. Современная Российская Федерация (1991-2022 гг.) 
31 Россия в 1990-е 

гг. 
2 2 2       

 

32 Россия в XXI в. 6 2 2      4  

Промежуточная аттестация ( зачет с оценкой) 



 

 

очно-заочная форма обучения 

 

33 Зачёт 2 2   1,7  0,3    

            

1 

 

Наименование 
разделов, тем 
учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр
оль 

Сам. 
 

раб. 
 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

Раздел 1. Общие вопросы курса.  Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в 
IX - первой трети XIII вв. 

   Всего Лекц Сем КоР Конс З    

 

1 

История как 
наука. 
Хронологически
е и 
географические 
рамки курса 
Российской 
истории. 
История России 
и всеобщая 
история.  

4 2 1 1     2 УК-5-З1, УК-5-У1, УК-

5-У2, УК-5-В1 

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

5 1 1      4  

3 Начало эпохи 
Средних веков. 
Восточная 
Европа в 
середине I 
тыс.н.э. 

5 1 1      4  

4 Образование 
государства 
Русь. Русь в 
конце X- начале 
XII в. 
Особенности 
общественного 
строя в период 
Средневековья в 
странах Европы 
и Азии. 

3 1 1      2  

Раздел 2. Русь в XIII-XV  вв. 
5 Русские земли в 

середине XIII-
XIV вв 

5 1 1      4  

6 Формирование 
единого 
Русского 
государства в 
XV в. Европа и 
мир в эпоху 
Позднего 
Средневековья 

4 2 1 1       

7 Древнерусская 
культура 

3 2 1 1     1  

 Раздел 3. Россия в XVI-XVII  вв. 
8 Мир к началу 4        4  



эпохи Нового 
времени.  Россия 
в начале XVI в.. 

9 Эпоха Ивана IV 
Грозного 

3 2 1 1     1 

 

10 Россия на 
рубеже XVI–
XVII вв.  

4        4 

 

11 Смутное время 3 1 1      2  

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

6 2 2      4 

 

13 Культура России 
в XVI–XVII вв. 

5 5 1 4      

 

Раздел 4. Россия в XVIII в. 
14 Россия в эпоху 

преобразований 
Петра I 

4 2 1 1     2 

 

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

4        4 

 

16 Россия во второй 
половине XVIII 
в. Эпоха 
Екатерины II 

4 2 1 1     2 

 

17 Русская культура 
XVIII в. 

5 1 1      4 

 

Раздел 5. Российская империя в XIX - начале XX вв. 
18 Россия первой 

четверти XIX в. 
5 1 1      4 

 

19 Россия второй 
четверти XIX в. 

5 1 1      4 

 

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

3 3 1 2      

 

21 Россия на пороге 
XX в. 

5 1 1      4 

 

22 Первая русская 
революция 

5 1 1      4 

 

23 Российская 
империя в 1907–
1914 гг. 

5 1 1      4 

 

24 Первая мировая 
война и Россия 

5 1 1      4 

 

25 Культура в 
России XIX — 

начала XX в. 

3 3 1 2      

 

Раздел 6. Россия и СССР в советскую эпоху (1917-1991 гг.) 
26 Великая 

российская 
революция 
(1917–1922) и ее 
основные этапы 

4 2 2      2 

 

 Советский Союз 
в 1920-е — 1930-

е гг 

4 2 2      2 

 

27 Советский Союз 
в 1920-е — 1930-

е гг 

4 2 2      2 

 

28 

 

Великая 
Отечественная 
война 1941–1945 

гг. Борьба 

8 8 4 4      

 



 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. История как наука. Хронологические и географические рамки курса 
Российской истории. История России и всеобщая история. 

Методология исторической науки. Принципы периодизации в  истории. Древний мир, 
Средние века, Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в истории разных стран и 
народов. Роль исторических источников в изучении истории. Археология и  вещественные источники. 
Письменные источники. Исторический  источник и научное исследование в области истории. Научная 
хронология и летосчисление в истории России. Хронологические рамки истории России. Ее 
периодизация в связи  с основными этапами в развитии российской государственности от  
возникновения государства Русь в IX в. до современной Российской Федерации. Географические 
рамки истории России в пределах распространения российской государственности в тот или иной 
период. История стран, народов, регионов, входивших в состав России на разных  этапах ее 
существования как часть российской истории. История России как часть мировой истории. 
Необходимость  изучения истории России во взаимосвязи с историей других стран и  народов, в связи 
с основными событиями и процессами, оказавшими  большое влияние на ход мировой истории. 

Тема 2. Мир в древности. Народы и политические образования на территории 
современной России в древности.  

        Евразийское пространство: природно-географические характеристики (в сопоставлении с 
другими регионами). Происхождение человека. Современные представления об антропогенезе. 
Находки остатков древних людей на территории современной России (неандертальцы, Денисовский 
человек). Языковые семьи. Генезис индоевропейцев. Заселение территории современной России 
человеком современного вида. Археологическая периодизация (каменный век, энеолит, бронзовый 
век, железный век). Археологические источники и их роль в истории. Важнейшие археологические 
открытия. Памятники каменного века на территории России. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Природно-

климатические факторы и их изменения. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 
Распространение гончарства и металлургии. Возникновение общественной организации, 
государственности, религиозных представлений, культуры и искусства.         Основные направления 
развития и особенности древневосточной, древнегреческой и древнеримской цивилизаций. 
Возникновение древнейших государств в Азии и в Центральной Америке. Греческая колонизация. 
Полисы. Римская гражданская община (республика) и Римская империя. Античные города-государства 

советского 
народа против 
германского 
нацизма — 

ключевая 
составляющая 
Второй мировой 
войны 

29 Преодоление 
последствий 
войны. Апогей и 
кризис 
советского 
общества. 1945–
1984 гг. Мир 
после Второй 
мировой войны 

5 1 1      4 

 

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

6 2 2      4 

 

Раздел 7. Современная Российская Федерация (1991-2022 гг.) 
31 Россия в 1990-е 

гг. 
2 2 2       

 

32 Россия в XXI в. 6 2 2      4  

Промежуточная аттестация ( зачет с оценкой) 
33 Зачёт 2 2   1,7  0,3    

            



Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевые общества евразийских степей. 
Возникновение христианства (исторические свидетельства об Иисусе Христе; Евангелия; Апостолы). 

Тема 3. Начало эпохи Средних веков. Восточная Европа в середине I тыс.н.э. 
      Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Падение Западной Римской 

империи и образование германских королевств. Франкское государство в VIII–IX вв. Великое 
переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и 
южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи: балты и финно-угры. Хозяйство 
восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 
власти. Религиозные представления.        Византийская империя. Особенности политического и 
социально-экономического развития; императорская власть. Вселенские соборы. Православие. 
Византия и славяне; миссия Кирилла и Мефодия, создание славянской письменности.         Страны и 
народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат и принятие им иудаизма. 
Тюркские каганаты. Тюркские народы в истории России и мира. Государство Бохай. Волжская 
Булгария как часть мусульманского мира. Возникновение и распространение ислама и Арабский 
халифат. 

Тема 4. Образование государства Русь. Русь в конце X- начале XII в. Особенности 
общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. 

 Исторические условия складывания государственности. Формирование новой политической и 
этнической карты Европы. Политогенез в раннесредневековой Европе. Походы викингов. Первые 
известия о руси. Проблема образования Древнерусского государства. «Призвание варягов» и начало 
династии Рюриковичей. Дискуссии по поводу так называемой норманнской теории и современные 
научные взгляды на проблему. Открытые археологами торгово-ремесленного поселения 
(«протогорода»). Ладога, Гнёздово, Рюриково Городище. Формирование территориально-

политической структуры Руси. Дань и полюдье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, 
Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Торговые пути. Русь в международной 
торговле.         Принятие христианства и его значение. Причины принятия христианства из Визан-тии. 
Значение византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и др.). Предание о 
выборе веры Владимиром Святославичем как отражение религиозного многообразия. Христианство, 
ислам и иудаизм как традиционные религии России. Территория и население государства Русь / 
Русская земля в конце X — XII в. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 
колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Становление 
городов. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 
власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Любечский 
съезд. Владимир Мономах. Русская церковь. Экономика древней Руси: земледелие, животноводство, 
ремесло, промыслы. Роль природ-но-климатического фактора в истории российского хозяйства. 
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Проблема «феодализма» в целом и в 
древней Руси в частности. Княжеско-дружинная элита, духовенство. Городское население. Категории 
рядового и зависимого населения. «Служебная организация» и вопрос о центрально-европейской 
социально-экономической модели на Руси. Древнерусское право. «Русская правда».         Внешняя 
политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами 
Центральной, Западной и Северной Европы. Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование 
земель — самостоятельных политических образований («княжеств»). Важнейшие земли и особенности 
их социально-экономического и политического развития: Киевская, Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород. Значение Киева в период существования 
самостоятельных русских земель. Формирование элементов республиканской политической системы в 
Новгороде. Внешняя политика русских земель. 

 Тема 5. Русские земли в середине XIII-XIV вв. 
Особенности политического развития стран Европы. Эпоха кризисов. «Черная смерть». 

Начало Столетней войны. Османские завоевания на Балканах. 
Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в Во-сточную и 

Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под властью Орды единого 
политико-географического пространства на территории Северной Евразии, включая русские земли. 
Система зависимости русских княжеств от ордынских ханов. Итальянские фактории в Причерноморье 
и их роль в международных отношениях и тор-говле.         Южные и западные русские земли. 
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.        Северо-



западные земли. Эволюция республиканского строя в Новгороде и Пскове. Вече, выборные 
должностные лица. Роль князя. Новгород в системе балтийских связей. Республики и городские 
коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в Европе. Коммунальное движение и городское 
право. Итальянские морские республики (Венеция, Генуя), ганзейские города.         Католическая 
церковь в XIII–XIV вв. Папство. Ордена крестоносцев и отношения с ними русских земель. Александр 
Невский и противостояние экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побоище). Споры в науке и 
публицистике о его «историческом выборе» между Западом и Востоком. Княжества Северо-Восточной 
Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Михаил 
Ярославич Тверской как великий князь всея Руси. Усиление Московского княжества. Черная смерть: 
эпидемии в истории Европы, Руси и Азии. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва и 
ее отражение в древнерусской книжности и исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и 
Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные научные представления и спорные вопросы. 
Причины длительности ордынского владычества над русскими землями. Закрепление 
первенствующего положения московских князей в Северо-Восточной Руси.        Перенос 
митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. 
Сергий Радонежский.        Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV 

вв. 
Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV в. Европа и мир в эпоху 

Позднего Средневековья 

Образование национальных государств в Европе: общее и особенное. Раннее формирование 
единого государства (Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой (Арабское владычество и 
Реконкиста в Испании). Наднациональные государственные образования (Священная Римская 
империя). Консервация раздробленности в Италии и Германии.         Византия эпохи Палеологов. 
Флорентийская уния. Завоевание Константинополя османами. Падение Византийской 
империи.         Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии. Страны Черной 
Африки. Америка. Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков. Великое княжество Литовское 
в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния и судьбы западно-русских земель. Роль 
русского языка западного извода и русской письменности в культуре и повседневной жизни Великого 
княжества Литовского.         Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии об 
альтернативных путях объединения русских земель. Династическая война в Московском княжестве 
второй чет-верти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 
Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 
Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в православном мире. 
Возникновение доктрины «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 
Твери.        Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные политические 
образования. Стояние на Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды.         Расширение 
международных связей Российского государства.         Принятие общерусского Судебника. Положение 
крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). Формирование аппарата управления единого 
государства. Двор великого князя, государственная символика.         Церковь и великокняжеская 
власть. Иосифляне и нестяжатели. Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-московская 
ересь». 

Тема 7. Древнерусская культура 

Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Повседневная жизнь, 
семейные отношения, материальная культура, верования. Былины.        Основные достижения мировой 
культуры в эпоху Средневековья. Взлет культуры стран ислама в Раннее Средневековье, ее роль в 
сохранении и передаче наследия античного мира. Культура и искусство Индии, Китая и стран 
Дальнего Востока в Средние века. Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. 
Представления о мире. Богословие и зачатки научных знаний в Средние века. Алхимия. 
Средневековые университеты. Литература эпохи Средневековья. Эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о 
Нибелунгах», «Эдда» и саги). Проторенессанс в Италии. Данте.         Византия, её культура и 
цивилизация. Отцы Церкви. Древний Константинополь. Софийский собор в Константинополе. 
Византийское наследие на Руси.       Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской 
культуры. Кирилло-мефодиевская традиция. Церковнославянский язык. Формирование христианской 
культуры. Изменение основ мировоззрения — представлений о смысле жизни, мироустройстве, 
отношениях между людьми, о семье и браке. Появление письменности и литературы. Представления 
об авторстве текстов. Переводная литература. Основные жанры древнерусской литературы. 
Летописание («Повесть временных лет»). Жития святых. Княжеско-дружинный эпос («Слово о полку 



Игореве», «Задонщина»). «Поучение» Владимира Мономаха. «Хождение за три моря» Афанасия 
Никитина. Церковное пение, крюковая нотация.        Начало каменного строительства. Софийские 
соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-суздальские и новгородские храмы. Возобновление 
каменного строительства после монгольского нашествия.         Приглашение Иваном III иноземных 
мастеров. Ансамбль Московского Кремля.        Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, 
фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева.       Знания о мире и технологии. 
Обучение и уровень грамотности в древней Руси, берестяные грамоты, граффити.       Православная 
церковь и народная культура, скоморошество. 

Тема 8. Мир к началу эпохи Нового времени.  Россия в начале XVI в. 
Происхождение понятия «Новое время», хронологические рамки и периодизация. Великие 

географические открытия. Открытие Америки. Первые кругосветные путешествия. Испанская 
конкиста в Америке и проникновение португальцев в Индию, Китай и Японию. Первые колониальные 
империи. Начало африканской работорговли. Завершение объединения русских земель под властью 
великих князей московских (включение в состав их владений Брянска, Северских земель, Пскова, 
Смоленска и Рязани). Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Военные 
конфликты с Великим княжеством Литовским, Крымским и Казанским ханствами. Великий князь 
Василий III Иванович. Усиление великокняжеской власти. Формирование аппарата центрального 
управления. Боярская дума. Первые приказы. Укрепление власти великого князя московского. 
Ликвидация удельной системы. Завершение формирования доктрины «Москва — Третий Рим», 
формула монаха Филофея. Идейно-политическая борьба в Русской православной церкви. 
Взаимоотношения между светской и церковной властью. 

Тема 9. Эпоха Ивана IV Грозного 

 Регентство великой княгини Елены Глинской. Период боярского правления. Принятие 
Иваном IV царского титула, закреплявшее представление о наследовании правителями России статуса 
византийских императоров.         Правительство «Избранной рады». Оформление приказной системы 
органов центрального управления. Земская реформа — складывание органов местного 
самоуправления. Первые Земские соборы, вопрос о сословном представительстве в Российском 
государстве. Принятие общерусского Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. и усиление 
зависимости Русской православной церкви от государства. Реорганизация войска — Уложение о 
службе, формирование стрелецких полков. Падение правительства «Избранной 
рады».          Опричнина. Споры о причинах и характере опричнины в исторической науке. Послания 
Ивана Грозного о сущности самодержавной власти. Переписка с князем Андреем Курбским. 
Опричный террор. Разорение крупнейших северо-западных городов России — Новгорода и Пскова. 
Отмена опричнины. Последние годы царствования Ивана Грозного.         Внешняя политика 
Российского государства. Военные столкновения с Великим княжеством Литовским (Речью 
Посполитой) и Швецией. Ливонская война: задачи войны и причины поражения России. Расширение 
политических и экономических контактов со странами Европы. Начало морской торговли с 
европейскими странами через гавани Белого моря. Включение в состав России земель Казанского и 
Астраханского ханств. Походы на Крым и набеги крымских ханов на русские земли. Молодинская 
битва и ее историческое значение. Усиление российского влияния на Ногайскую орду и 
государственные образования Северного Кавказа. Поход атамана Ермака Тимофеевича и начало 
присоединения Западной Сибири. 

Тема 10. Россия на рубеже XVI–XVII вв.  
Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Крепостнические тенденции: 

фактическая отмена правила Юрьева дня (указы о заповедных и урочных летах). Социальные и 
политические мотивы закрепощения крестьян. Крепостное право и поместное 
войско.          Династическая ситуация после кончины Ивана Грозного. Царствование Федора 
Ивановича. Правление боярина Бориса Федоровича Годунова. Учреждение патриаршества. 
Строительство крепостей на южной границе и в Поволжье. Пресечение царской династии 
Рюриковичей. Земский собор и избрание на престол Бориса Годунова. 

Тема 11. Смутное время 

Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в России. Периодизация Смуты. 
Начало Смутного времени. Предпосылки системного кризиса Российского государства в начале XVII 
в. Обострение социально-экономической ситуации. Голод 1601–1603 гг. Падение легитимности власти 
царя Бориса Годунова. Развитие феномена самозванства. Династический этап Смутного 
времени.        Вторжение войска Лжедмитрия на территорию Российского государства при поддержке 
правящих кругов Речи Посполитой и Ватикана. Переход на его сторону населения южных и юго-



западных уездов страны. Начало гражданской войны. Смерть Бориса Годунова и воцарение 
Лжедмитрия I. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия 
I.         Углубление и расширение гражданской войны. Царствование Василия IV Ивановича Шуйского. 
Восстание против него населения южнорусских и поволжских уездов Российского государства. 
Социальные противоречия как движущая сила в гражданской войне. Повстанческое войско Ивана 
Болотникова. Разгром восставших.         Лжедмитрий II и его поход под Москву. «Воровской» лагерь в 
Тушино. Участие в движении самозванца отрядов из Речи Посполитой. Поддержка самозванца в 
центральных и северо-западных уездах страны. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Русско-

шведский договор о военном союзе. Официальное вступление Речи Посполитой в войну против 
Российского государства. Оборона Смоленска. Разгром Тушинского лагеря Лжедмитрия II. Поражение 
русского войска в Клушинском сражении. Низложение царя Василия Шуйского. Иностранная 
интервенция как составная часть Смутного времени.        Кульминация Смуты. Договор о передаче 
престола польскому королевичу Владиславу. Договоры 1610 г. об избрании на престол королевича 
Владислава: перспектива ограничения царской власти боярской аристократией. Споры ученых о 
возможности включения России в русло центральноевропейской (польской) политической 
модели.         Подъем национально-освободительного движения. Формирование Первого ополчения. 
Воззвания патриарха Гермогена. Восстание в Москве. Падение Смоленска. Захват Великого Новгорода 
и северо-запада страны шведскими войсками. Конфликт в рядах Первого ополчения. Образование 
Второго ополчения. Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. Избрание на престол Михаила 
Федоровича Романова: консенсус или компромисс?        Завершение Смутного времени. Установление 
власти нового царя на территории страны. 

Военные действия против войск Речи Посполитой и Швеции. Русско-шведские переговоры и 
заключение Столбовского мирного договора. Потеря выхода к берегам Бал-тийского моря. Поход 
войска королевича Владислава и запорожского гетмана П. Сагай-дачного на Москву. Заключение 
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Утрата  

Тема 12. Россия в XVII в. Ведущие страны Европы и Азии, международные отношения 

Международные отношения в XVII в. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
Восстановление разрушенной в Смутное время экономики страны. Возрождение прежней фискальной 
системы наряду с взиманием экстраординарных налогов. Преодоление демографического провала 
эпохи Смуты.         Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана. 
Освоение огромных пространств Сибири русскими землепроходцами и крестьянами, историческое 
значение этого процесса.         Развитие торговли и ремесла. Углубление специализации отдельных 
районов, развитие торговых связей между разными районами страны, появление ярмарок 
всероссийского значения. Политика правительства в сфере внутренней и внешней торговли. Первые 
мануфактуры. Социальный статус их владельцев и характер привлечения рабочей силы. 
Общественные потрясения и трансформации XVII в. Продолжение политики «закрепощения 
сословий». Ограничение мобильности посадского населения городов. Бессрочный сыск беглых и 
окончательное закрепощение крестьянства.         Соляной бунт в Москве и серия городских бунтов на 
юге и севере страны, Псковско-Новгородское восстание, Медный бунт в Москве. Казацко-

крестьянское восстание под руководством Степана Тимофеевича Разина. Соловецкое 
восстание.        Политическое развитие Российского государства. Царь Михаил Федорович. 
Правительство патриарха Филарета.         Царь Алексей Михайлович. Укрепление абсолютистских 
тенденций. Соборное уложение 1649 г. — общерусский свод законов. Ослабление позиций Боярской 
думы. Прекращение созывов Земских соборов. Укрепление приказной системы государственного 
управления.          Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковная ре-

форма и раскол Русской православной церкви. Старообрядчество.          Царь Федор Алексеевич. 
Планы реформ в сфере управления и социальной политики. Отмена местничества.         Внешняя 
политика. Восстановление утраченных в Смутное время позиций на международной арене. 
Смоленская война с Речью Посполитой. Строительство крепостей и укрепленных линий на южных и 
восточных рубежах Российского государства. Белгородская черта и ее роль в обеспечении 
безопасности южных границ и освоении новых земель. Обострение ситуации в Речи Посполитой. 
Усиление национального, социального и религиозного гнета на западнорусских землях в составе Речи 
Посполитой. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и решение о 
включении Украины в состав Российского государства. Русско-польская война. Андрусовское 
перемирие. Возвращение Смоленских и Северских земель в состав России, присоединение 
Левобережной Украины и Киева. Основные задачи внешней политики на северо-западном 
направлении и на юге (русско-турецкая война, Бахчисарайский мирный договор). 



Тема 13. Культура России в XVI–XVII вв. 
Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. Распространение грамотности. 

Решения Стоглавого собора об обучении духовенства.        Появление книгопечатания в Западной 
Европе и в России (Иоганн Гутенберг, Франциск Скорина, Иван Федоров). Культурно-историческое 
значение этого достижения. Издание азбук и букварей. Систематизация церковнославянского языка в 
«Грамматике» Мелетия (Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного («Степенная 
книга», «Лицевой летописный свод»). Летописные памятники и полемические сочинения Смутного 
времени. Издание печатного «Синопсиса». Расцвет житийной литературы — «собирание святыни» при 
митрополите Макарии («Великие Минеи Четьи»). «Домострой» — нравственное и практическое 
значение этой книги. 

Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа Аввакума»). Развитие 
шатрового зодчества в XVI в. (церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного). 
Появление национального стиля в русской архитектуре XVII в. — «русское узорочье» (Теремной 
дворец в Кремле, церковь Троицы в Никитниках). Деревянное зодчество. Новые веяния в живописи и 
архитектуре конца XVII в. Московское барокко. Развитие фресковой живописи и иконописания 
(Симон Ушаков).          Культура Возрождения, ее отличительные черты. Формирование культуры 
Нового времени. Ренессанс и барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос Возрождения и 
религиозная вера. Расцвет искусства Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, Леонардо, 
Рафаэль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература эпохи Возрождения и барокко. У. Шекспир, Сервантес, 
Ф. Рабле.         XVII век — век разума. Научная революция. Развитие экспериментального естество-

знания. Распространение учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. Новые философские 
системы и социально-политические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Архитектура и живопись Европы 
в XVII в. От барокко к классицизму. Д. Веласкес. Европейская литература в XVII в. Ж.-Б. Мольер. 
Культура и искусство Востока в XVII–XVIII вв. Формирование представлений и стереотипов о России 
в Европе.         Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. 
Распространение европейских «диковин» в быту русской знати. Перевод памятников европейской 
литературы (басни Эзопа, сочинения по географии, грамматике, диалектике, риторике). Заимствование 
силлабического стихосложения из польской литературы и творчество Симеона Полоцкого. 
Европейская музыка и театр при московском дворе — оркестр Лжедмитрия, «цирк» царевича Алексея 
Михайловича, иноземные органисты и органная музыка. Создание придворного театра — 

«Артаксерксово действо». Появление иностранных живописцев в Оружейной палате. Выдача царем 
Федором Алексеевичем «Привилегии» на создание в Москве Академии. 

Тема 14. Россия в эпоху преобразований Петра I 

Необходимость преобразований. Методы, средства, принципы, цели реформ. Проблема цены 
преобразований.         Использование опыта европейских государств в преобразовании управления, 
влияние Швеции, Пруссии, других стран.         Основание Санкт-Петербурга, становление его в 
качестве столицы Российской империи. Роль Москвы в системе имперской власти и 
идеологии.         Военная реформа Петра I. Строительство регулярной армии. Рекрутские наборы. Со-

здание военного флота.         Внешняя политика Петра I. Международное положение России к концу 
XVII в. и основные задачи ее внешней политики. «Вечный» мир с Польшей и русско-турецкая война 
1686–1700 гг. Крымские походы. Взятие Казы-Кермена и Азова.          Изменение главного вектора 
внешней политики России на рубеже XVII и XVIII вв. Борьба за выход к Балтике — главная 
внешнеполитическая задача Петра I. Северная вой-на 1700–1721 гг. Победы российской армии: взятие 
Нотебурга, Дерпта, Нарвы, Риги; бит-ва при деревне Лесной. Полтавская битва и ее историческое 
значение. Победы флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Завершение Северной войны. Ништадтский 
мир и его итоги. Восточная политика Петра I. Прутский поход 1711 г. Каспийский поход 1722–1723 гг. 
Поиски путей в Индию. 

Тема 15. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 
Вопрос о продолжении преобразований Петра I его преемниками. Сохранение основных 

параметров курса внутренней и внешней политики, определенной Петром I.        Предпосылки и 
основные факторы политической нестабильности в России после Петра I. Незавершенность 
преобразований в системе управления. Роль армии и гвардии. Фаворитизм. Неопределенность в 
престолонаследии. «Верхушечный» характер перемен во власти. Группировки внутри политической 
элиты в борьбе за власть. Противостояние «старой» и «новой» знати. Приверженцы различных ветвей 
правящей династии.         Насильственная смена правящих монархов (свержение Иоанна Антоновича и 
Петра III), отстранение от власти фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона. 



Приход к власти Анны Иоанновны, «затейкаверховников», попытка ограничения 
самодержавия, цели ее сторонников и причины провала. Правление Анны Иоанновны, особенности ее 
внутренней политики. «Бироновщина» — суть явления, вопрос о «немецком засилье».        Правление 
Елизаветы Петровны. Укрепление позиций дворянства. Меры в сфере экономики (распространение 
монополий, отмена внутренних торговых пошлин, учреждение дворянского и купеческого банков, 
протекционизм во внешней торговле, налоговая политика).         Петр III — результаты его 
кратковременного правления в сфере внутренней политики, «Манифест о вольности дворянской». 
Внешнеполитические акции Петра III. Недовольство его политикой в среде российского дворянства, 
армии, церкви. Причины свержения Петра III. 

Тема 16. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II 

XVIII век — век Просвещения. Понятие «Просвещение». Теория естественного равенства. 
«Общественный договор». «Народный суверенитет»; Культ Разума. Идея прогресса.          Вопрос о 
просвещенном абсолютизме в России. Взгляды российских мыслителей по актуальным политическим 
и социальным проблемам. Журналы и публицистика. Н. И. Панин. М.М. Щербатов. Крестьянский 
вопрос в журналах Н. И. Новикова. Идеи А. Н. Радищева. Распространение масонства.         Уложенная 
комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, результаты работы.          Укрепление самодержавной власти: 
идеология и практика. Реформа Сената, эволюция центральных отраслевых органов 
управления.         Губернская реформа Екатерины II. Ее предпосылки. Основное содержание: создание 
отдельных от администрации судебных органов, отраслевые учреждения на местах, привлечение 
сословий к местному управлению.          Крепостное хозяйство и крепостное право в системе 
хозяйственных и социальных отношений. Положение крестьянства и права владельцев крепостных 
крестьян. Вопрос о крепостном праве и положении крестьян в политике Екатерины II. Обострение 
социальных противоречий. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Его причины, 
движущие силы. Казаки, народы Урала и Поволжья. Участие крепостных крестьян в период 
наивысшего подъема восстания. Цели и идеология восставших. Формирование сословной структуры 
российского общества. Положение дворянства: привилегии «благородного сословия» и политика 
правительства по укреплению роли дворянства в качестве господствующего 
сословия.          Купечество. Гильдейское купечество: привилегии и обязанности. Реформа города и ее 
суть с точки зрения создания общей социальной среды и самоуправления. Взаимоотношения 
государства и церкви. Секуляризация церковных владений, ее последствия для дальнейшей жизни 
монастырей.         Национальная и конфессиональная политика Российской империи. Привлечение в 
Россию выходцев из стран Западной Европы и балканского региона. Роль колонистов и эмигрантов в 
развитии сельского хозяйства, ремесла, промышленности и культуры России. 

Тема 17. Русская культура XVIII в. 
Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в. Школа и 

образование в России в XVIII в. Воспитание «новой породы» людей — реформа образования 
Екатерины II. Начальное и среднее образование. Учреждение Московского 
университета.         Культура разных сословий. Расширение «вольностей» дворянства, дальнейшее 
формирование дворянской культуры. Галломания и англомания. Русская дворянская 
усадьба.         Дальнейшее развитие естествознания в европейской науке, распространение идей 
атеизма и материализма. Усиление энциклопедического характера научной деятельности. Вольтер. 
Французская «Энциклопедия». Вольтер, Дидро, Руссо. Перемены в общественных науках. Светская 
философия. И. Кант, Д. Юм. Экономическая наука. Труды А. Смита. Литература и искусство 
зарубежной Европы. Классицизм. Рококо. Зарождение романтизма. Гете, Шиллер, Бернс. Культура и 
искусство стран Востока.         Российская наука в XVIII в. Становление российской науки. Роль 
иностранных ученых, работавших в России (Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его 
деятельности в истории русской науки и просвещения.         Изучение страны — главная задача 
российской науки. Деятельность Академии наук. Географические экспедиции. Генеральное межевание 
земель Российской империи. Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние европейской 
художественной культуры.        Массовый перевод иностранной литературы. Реформа стихосложения 
В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Переход к силлабо-тоническому 
стихосложению.         Театр Ф. Г. Волкова и складывание системы Императорских театров. Крепостной 
театр и «крепостная интеллигенция». Создание Академии художеств, расцвет русского портрета. 
Достижения в области монументальной и портретной скульптуры. Углубление контактов с 
европейскими странами в сфере художественного творчества. Развитие архитектуры. Творения Б. Ф. 
Рас-трелли, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Дж. Кваренги, Д. Левицкого, В. Л. Боровиковского, Ф. И. 
Шубина, М. И. Козловского. 



Тема 18. Россия первой четверти XIX в. 
Тема №18. Россия первой четверти XIX в.         Правительственный конституционализм начала 

XIX в. «Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное. Интеллектуальные 
последствия Французской революции конца XVIII в.: кризис Просвещения. Эпоха романтизма: 
эстетическое переосмысление прошлого, оправдание региональной специфики. Первые шаги 
национализма в Западной Европе. Становление концепции национального государства. «Негласный 
комитет» и «Непременный совет»: столкновение поколений в придворном окружении императора. 
Проекты реформ Сперанского и их реализация. Административные преобразования: учреждение 
министерств, реформа Государственного совета, рекрутирование нового чиновничества. Российские 
реалии и французские образцы. Европейская идея. Н. М. Карамзин и первые шаги русского 
консерватизма. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два полюса общественной мысли первой 
четверти XIX в. Великая княжна Екатерина Павловна и отечественные консерваторы.          Россия в 
системе международных отношений. Участие в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и его 
последствия. Участие России в континентальной блокаде. Рос-сия в преддверии столкновения с 
империей Наполеона I.         Отечественная война 1812 г.: характер военных действий. Влияние войны 
с Наполеоном на политическую и общественную жизнь страны. Война 1812 года, как война 
отечественная. Бородинское сражение и его итоги и последствия для дальнейшего хода войны. 
Оставление Москвы. Марш-маневр М. И. Кутузова и стратегия русской армии на завершающем этапе 
войны.         Заграничные походы русской армии. «Сто дней» Наполеона. Битва при Ватерлоо. 
Характер, последствия и итоги Наполеоновских войн. Роль России в освобождении Европы от 
наполеоновской гегемонии. Реставрация Бурбонов. 

 

Тема 19. Россия второй четверти XIX в. 
 Государственный строй в николаевской России. Роль Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии в процессе выработки правительственных решений. Кодификация 
законодательства: подготовка, организация процесса, результаты. Второе отделение С.Е.И.В. 
Канцелярии и М. М. Сперанский. Значение Свода законов Российской империи в истории российской 
государственности. Специфика бюрократического способа проведения реформ. Функции и значение 
Третьего отделения С.Е.И.В. Канцелярии.         Крестьянский вопрос в царствование Николая I: 
секретные комитеты. Деятельность П. Д. Киселева в качестве министра государственных имуществ. 
«Киселевская реформа» государственных крестьян.         Экономическое развитие второй четверти XIX 
в. Начало железнодорожного строительства в России. Дискуссия о кризисе крепостного хозяйства. 
Финансовые преобразования Е. Ф. Канкрина: первоначальный успех и последовавшие трудности. 
«Польский вопрос» в политической жизни России, Пруссии и Австрии.         Русская общественная 
мысль второй четверти XIX в. Представления о власти Николая I. Общественная мысль в России и 
немецкая классическая философия. Триада С. С. Уварова как государственная идеология: поиск 
формулы национальной идентичности. Концепция «народности». Общественные настроения в 
николаевское царствование: консервативный разворот 1820-х гг. «Философические письма» П. Я. 
Чаадаева: трансформация его взглядов. Славянофильство и западничество: общее и отличное. 
Политическая доктрина славянофилов: царь и земля. Историософия К. С. Аксакова. Самодержавие в 
интерпретации славянофилов. Панславизм И. С. Аксакова. Классическое русское западничество: 
персоналии, идеи, периодические издания. Зарождение «русского социализма». Государство, 
общество, община в интерпретации А.И. Герцена.         Перемены во внешнеполитическом курсе во 
второй четверти XIX в. Русско-иранская война (1826–1828). Политика России в восточном вопросе. 
Русско-турецкая война (1828–1829). Политика России на Кавказе: стратегические задачи и тактические 
приемы. Война на Северном Кавказе: причины, этапы, последствия. Кавказское наместничество в 
системе управления Российской империи.         Активизация политики на Дальнем Востоке. Н. Н. 
Муравьев-Амурский.         Россия и европейские революции. Реставрация Бурбонов во Франции. 
Монархия Габсбургов как многонациональное государство. Эра Меттерниха. Эпоха 1848 г. («Весна 
народов») и изменения во внутриполитическом курсе России.        Российская империя второй 
четверти XIX в. и европейский консерватизм. Османская империя как «больной человек» в 
Европе.         Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. Парижский мирный 
договор. 

Тема 20. Время Великих реформ в России.  Европа и мир в XIX в. 
Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Понятие «ситуация реформ». 

Складывание новых отношений власти и общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, 
введение земств, реформа городского самоуправления, Судебные уставы 1864 г. Университетский 



устав 1863 г. Временные правила о цензуре и печати 1865 г. Крестьянская реформа 1861 г.: причины, 
этапы подготовки, последствия. Роль редакционных комиссий в подготовке реформы. Характер 
выкупной операции. Дискуссия о причи-нах и значении отмены крепостного 
права.          Модернизация социальной структуры российского общества как политический фак-тор 
второй половины XIX в. Бюрократия и «аристократическая оппозиция». Бюрократические «партии». 
«Просвещенное чиновничество»: братья Милютины, А. В. Головнин, В. А. Татаринов и др. Новое 
поколение российской бюрократии. Великий князь Константин Николаевич и «константиновцы»: 
«штаб» по подготовке Великих реформ. Чиновничество и общественные кружки. Бюрократия и 
проблема формирования представительной власти («конституционные» проекты П. А. Валуева, 
великого князя Константина Николаевича).          Трансформация правительственного курса. Д. А. 
Толстой как министр народного просвещения. Судебные преобразования 1870-х гг. Военная реформа 
Д. А. Милютина. Политический кризис конца 1870-х гг. Общественное брожение и поиск модели 
выхода из кризиса. «Диктатура сердца». «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 

Тема 21. Россия на пороге XX в. 
       Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. Земские адреса. 

Студенческое движение рубежа XIX–XX вв. Зарождение политических организаций и партий в России 
в конце XIX — начале ХХ в. Становление протопартийной системы (кружок «Беседа», «Союз 
Освобождения», Русское собрание и т. д.). Характер и масштабы леворадикального движения. Второй 
съезд РСДРП: концепция партии нового типа. Нарастание политического кризиса.         Деятельность 
В. К. Плеве в качестве министра внутренних дел. Бюрократия и политический террор. «Полицейский 
социализм». «Правительственная весна» осени 1904 г. Проект политической реформы П. Д. 
Святополк-Мирского. Земский съезд ноября 1904 г. Банкетная кампания: французский аналог 1848 г., 
задачи организаторов. Образование колониальных империй XIX — начала XX в. Столкновение 
интересов «великих держав» в Африке и Азии. Боксерское восстание в Китае. Стремление России 
укрепить свои позиции на Дальнем Востоке. Взаимоотношения России и Японии. Русско-японская 
война.         Система международных союзов в Европе и «кошмар коалиций». Складывание военно-

политических блоков в Европе. Колониальная политика европейских государств. Мирные инициативы 
России и Первая Гаагская мирная конференция. Обострение международных отношений в начале XX 
в. 

Тема 22. Первая русская революция 

Дискуссия о причинах и характере революции, хронологических рамках. Политическое 
движение в России и европейское общественное мнение. «Кровавое воскресенье»: научные споры о 
времени начала революции. Специфика массового движения 1905 г. Роль забастовочного движения в 
революции. Крестьянство и революция. Национальное движение на окраинах империи. Всеобщая 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его последствия. Особенности 
российского конституционализма. Проблема государственного строя Российской империи в 1906–1917 

гг. в публицистике начала XX в. и историографии. Учреждение «объединенного правительства». 
Формы политического насилия в 1905 г. Московское декабрьское вооруженное 
восстание.         Правительство С. Ю. Витте: первоочередные задачи. Основные государственные за-

коны в редакции 23 апреля 1906 г. 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. 

Тема 23. Российская империя в 1907–1914 гг. 
Партийная система России 1905–1917 гг. Характерные черты общероссийских политических 

партий. Социалистическое движение в условиях Первой русской революции. Российский либерализм 
начала XX в.: формы объединения, программные установки, так-тика. Идейные устремления «нового 
либерализма». Либерализм и революция. Права человека в программных документах либеральных 
партий. Правомонархическое движение 1905–1917 гг. Черносотенные организации и правительство: 
сотрудничество и противоречия. Национальные партии. Проблема собственности в программах 
политических партий. Национальный вопрос и политические партии.         Представительная власть в 
России в 1906–1917 гг. в современной историографии. Государственный совет в политической системе 
Российской империи. Государственная дума и традиции европейского парламентаризма. Формы 
диалога с правительством. Динамика изменений состава Государственной думы. Положения о 
выборах 11 декабря 1905 г. и 3 июня 1907 г. Избирательная система. География выборов. Механизмы 
агитации. Избирательные кампании и печать.         «Объединенный кабинет» и самодержавная власть. 
Проект системных преобразований П. А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: замысел, 
механизмы осуществления, последствия. Землеустройство. Переселенческая политика. Бурный 



экономический рост в предвоенный период. «Третьеиюньская» политическая система. 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. Дезорганизация Совета министров 
после кончины П. А. Столыпина. Избирательная кампания в IV Государственную думу: попытки 
правительства повлиять на ее исход и их неожиданный результат. 

Тема 24. Первая мировая война и Россия 

Подготовка к большой европейской войне. Гонка вооружений. Боснийский кризис 1908–1909 

гг. Балканские войны. Общественные и историографические споры о зачинщике Мировой 
войны.         Начало Первой мировой войны и российское общественное мнение. Этапы военных 
действий на Восточном фронте. Восточно-Прусская операция. Галицийская битва. Битва на Марне. 
Вступление Османской империи в войну. Великое отступление 1915 г. Социальные последствия 
Мировой войны: массовая мобилизация, беженцы, дезертиры. Рост влияния общественных 
организаций: Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов, Земгор.          Первая 
мировая война и трансформация политической системы России: образование Ставки верховного 
главнокомандующего, особых совещаний, фактическое ограничение сферы компетенции Совета 
министров, представительных учреждений. Формирование Прогрессивного блока, его требования. 
Дума и Совет министров: сотрудничество и конфликты в условиях нараставшего политического 
кризиса. Роль Ставки верховного главнокомандующего. «Министерская забастовка» августа 1915 г. 
Принятие Николаем II обязанностей верховного главнокомандующего. «Министерская чехарда». 
Боевые действия 1916 г. Брусиловский прорыв. Битва при Вердене. Битва на Сомме. Думский штурм 
ноября 1916 г. Выступление П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 г. Убийство Г. Е. Распутина. 
Продовольственный кризис в Петрограде. Общественные ожидания революции. Нарастание 
политических противоречий в январе – феврале 1917 г. 

Тема 25. Культура в России XIX — начала XX в. 
Реформа народного просвещения в эпоху Александра I. Появление сети университетов. 

Развитие технических учебных заведений при Николае I. Влияние на систему образования реформ 
Александра II. Создание земских школ. Университетское образование. Численный рост читающей 
публики в XIX в. Периодическая печать в XIX — начале XX в. Феномен общественного мнения. 
Салонная культура в XIX в. Основные направления развития и достижения мировой науки. 
Промышленная революция и ее роль в развитии техники и технологии. Выдающиеся достижения в 
области изучения электричества, магнетизма, микромира. Новые теории в изучении живых существ. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Возникновение генетики. Исследования в области физиологии 
человека и психологии.         Вклад российских ученых в развитие мировой науки (работы Н. И. 
Лобачевского, периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, открытия И. И. 
Мечникова и И. П. Павлова, удостоенные Нобелевской премии, и др.).         Культура и искусство 
Европы и Северной Америки в XIX в. Архитектура и живопись. Ампир, эклектика, Европейские 
аналоги модерна (арнуво, югендштиль). Импрессионизм и постимпрессионизм. Литература. Реализм. 
О. Бальзак, Ч. Диккенс и др. Культура и искусство стран Востока.          Формирование городского 
образа жизни и городской среды — доходные дома, вод-провод, канализация. Развитие научных основ 
в архитектуре. Обращение к национальным основам — от «русско-византийского» стиля К. А. Тона к 
«русскому стилю» Государственного исторического музея.         Завершение формирования русского 
литературного языка в произведениях А. С. Пушкина. Золотой век и Серебряный век русской 
литературы. Знакомство европейских читателей с сочинениями И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, 
Л. Н. Толстого. Развитие системы цензуры. Периодическая печать в XIX — начале XX в.         Расцвет 
академической живописи в полотнах К. П. Брюллова, И. К. Айвазовского и А. А. Иванова. Переход к 
реалистическому искусству в произведениях участников «Товарищества передвижных 
художественных выставок».         Влияние стиля модерн в мировом и российском искусстве. 
Национальные мотивы в модерне. Неорусский стиль. Движение к конструктивизму — Эйфелева 
башня и гиперболоидные конструкции В. Г. Шухова.         Поворот к индивидуальному началу в 
творчестве художников объединения «Мир искусства». Авангард в работах В. В. Кандинского, К. С. 
Малевича, Н. С. Гончарова. Развитие национальной театральной и музыкальной культуры. Постановка 
на сцене петербургского Большого театра оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Творения 
композиторов «Могучей кучки». Появление «режиссерского» театра — театральная система К. С. 
Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Мировое признание русской культуры. Произведения 
П. И. Чайковского. Синтез театра, музыки и живописи в постановках С. П. Дягилева — «Русские 
сезоны» в Париже. Новые виды искусства — фотография и кино. 



Тема 26. Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы 

1917–1922 гг. стали периодом, имевшим особое значение для судеб России и всего мира. 
Начавшаяся с катастрофы Первой мировой войны череда войн и революций, рост национальных 
движений коренным образом изменили карту мира. Распались четыре империи, ранее определявшие 
политику в Европе, в числе которых была и Российская империя.         Под влиянием массовой гибели 
солдат и мирного населения, милитаризации экономики и активного регулирования государством 
социально-экономических процессов, глубокого кризиса властных институтов и прежних морально-

этических норм повсеместно, — как в России, так и за рубежом, — наблюдалась радикализация 
общественных настроений. На фоне кризиса старых концепций приобретали популярность идеи 
переустройства общества на началах социальной справедливости. Они в то время ассоциировались в 
первую очередь с марксизмом и коммунистическими идеями. Набиравший популярность российский 
большевизм, выделившийся как радикальное течение социал-демократии, являлся порождением той 
эпохи. Внимание всего мира оказалось приковано именно к России, где вслед за революцией в 1917 г. 
большевиками был начат уникальный советский эксперимент. В начале ХХ в. в Российской империи 
имело место особенно сложное переплетение экономических, политических, социальных, 
национальных противоречий и конфликтов. Первая мировая война стала их мощным катализатором. 
Революция в России не была неизбежной, однако сочетание объективных и субъективных факторов и 
обстоятельств привело в итоге к революционному взрыву — Великой российской революции, 
продолжавшейся в 1917–1922 гг. и оказавшей огромное воздействие на судьбы России и мира в ХХ 
в.         В своем развитии Великая российская революция, которая рассматривается в современной 
историографии как единый процесс, прошла несколько основных этапов. В качестве важнейших точек 
революции выделяются события февраля – марта 1917 г., приведшие к крушению монархии, взятию 
власти большевиками в октябре 1917 г., что стало прологом к кровопролитной Гражданской войне, 
завершившейся победой большевиков.         Гражданская война закончилась в 1922 г., если иметь в 
виду боевые действия на Дальнем Востоке. Но основные силы белых были разгромлены в конце 1920 
г., и весной 1921 г. перед страной встала задача налаживания мирной жизни в новых условиях. 
Переход к мирной жизни и к новому этапу развития ассоциируется в первую очередь с принятием в 
1921 г. новой экономической политики (НЭП) и с созданием в 1922 г. на об-ломках Российской 
империи нового государства — Союза Советских Социалистических Республик.   

Тема 27. Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг 

Важным историческим событием стало произошедшее в 1922 г. создание СССР — 

объединение возникших в период Гражданской войны на пространстве бывшей Российской империи 
советских республик. Хотя формально основателями этого федеративного государства стали 4 
равноправные республики — РСФСР, Украинская, Белорусская и Закавказская ССР, на самом деле 
создание СССР стало возможным в первую очередь благодаря усилиям РСФСР. С тех пор и вплоть до 
распада Советского Союза в 1991 г. именно Российская Федерация являлась становым хребтом 
союзного государства.         В Москве с 1920-х гг. решались все основные вопросы жизни федерации, 
включая выработку советской национальной политики. В тот период она была во многом направлена 
на выправление «перекосов», доставшихся с дореволюционного времени. Речь формально шла о 
развитии национальных культур, а часто — о целенаправленном формировании национальных 
идентичностей и национальных элит. Реализация национальной политики проводилась в том числе в 
рамках т. н. политики «коренизации». При ее реализации не всегда удавалось соблюдать баланс между 
курсом на развитие национальных культур и принципами интернационализма. Во многом она 
затронула земли, на которых проживало преимущественно русское население, как, например, на 
территории Донбасса, Новороссии и других областях, которые волюнтаристским решением были 
присоединены к Украине. В осуществлении «коренизации» имели место проявления формализма, а ее 
результаты нередко приводили к навязыванию людям чуждых им культуры, языка, идентичности. В 
1930-е гг. эта работа была в значительной степени свернута.         В 1920-е гг. в СССР проводились 
новаторские социальные и культурно-образовательные реформы, многие из которых были в 
дальнейшем взяты на вооружение в других странах. Велась активная борьба с детской 
беспризорностью и неграмотностью, наметились успехи в охране материнства и детства, в 
обеспечении равноправия женщин. Вместе с тем, курс на создание «нового человека» сопровождался 
борьбой с религией, закрытием и разрушением церквей, учреждений культа, репрессиям по 
отношению к духовенству и верующим. 

К концу 1920-х гг. перед СССР встали новые вызовы. Исчерпание потенциала НЭПа на фоне 
растущего технико-технологического отставания от ведущих стран Запада, грозящее новой войной 
обострение международной ситуации вызвали переход к форсированной индустриализации и 



плановой, регулируемой государством экономике мобилизационного типа. Коллективизация деревни, 
введение всеобщего образования, развитая фундаментальная и прикладная наука рассматривались как 
условия технологического рывка, гарантированного снабжения населения хлебом, а производств — 

грамотными работниками.         В 1930-е гг. страна переживала период модернизации и культурной 
революции в широком смысле слова. Жизнь людей менялась буквально на глазах, но была полна 
трудностей и противоречий. Стремительность процессов, которые в то время разворачивались в СССР 
впервые в мировой истории, порождала немало ошибок. С одной стороны, заработали «социальные 
лифты», для рядовых людей открылись небывалые прежде возможности для самореализации и 
карьерного роста. В СССР наблюдались высокие темпы ежегодного экономического роста. 
Возводились и реконструировались заводы и фабрики, они оснащались современным иностранным 
оборудованием, появлялись целые новые отрасли промышленности. К концу 1930-х гг. в СССР 
выросло поколение людей, воспитанных на советских ценностях и патриотизме.      

Тема 28. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Борьба советского народа против 
германского нацизма — ключевая составляющая Второй мировой войны 

Великая Отечественная война — ключевая составляющая всей Второй мировой войны (1 
сентября 1939 — 2 сентября 1945 гг.), в которой СССР был в составе Антигитлеровской коалиции. 
Однако в первую очередь именно от событий на советско-германском фронте зависел исход Второй 
мировой войны. Здесь были разбиты основные силы вермахта (две трети военного потенциала), а 
боевые действия носили наиболее ожесточенный характер. Во время войны СССР потерял 27 млн 
человек, больше половины этих жертв — гражданское население. Для сравнения: суммарные военные 
потери США и Великобритании во Второй мировой войне не превысили 1 млн чел., потери мирного 
населения в этих странах были несопоставимы с аналогичными потерями СССР.  

 

Тема 29. Преодоление последствий войны. Апогей и кризис советского общества. 1945–
1984 гг. Мир после Второй мировой войны 

40-летний период 1945–1984 гг. включает в себя несколько основных этапов. В рамках 
первого из них, завершившегося в основном в начале 1950-х гг., советским людям удалось ценой 
героических усилий в кратчайший срок восстановить разрушенную войной страну.          В 1960–1970-

е гг. СССР достиг своего могущества: страна во многом преодолела политические последствия 
сталинизма (личная диктатура, массовые политические репрессии, ГУЛАГ, и др.). Успешно 
развивалась экономика, доходы от которой направлялись на повышение благосостояния населения и 
на социальные программы. Полки магазинов наполнились, по крайней мере, базовыми товарами и 
продуктами. В эти годы Советский Союз добился выдающихся научно-технических достижений: в 
освоении космоса, использовании атома в мирных целях и др. Действовавшая в то время советская 
система образования считалась лучшей в мире. СССР обладал развитой сетью научных учреждений. 
Высок был и авторитет СССР на мировой арене. Он активно помогал странам «третьего мира»; был 
лидером социалистического лагеря, действовавшего в рамках СЭВ и Варшавского договора. В 1970-е 
гг. СССР добился паритета с США в области вооружений, став одной из двух сверхдержав.         Тем 
не менее советская система не была идеальной, она нуждалась в реформировании в соответствии с 
потребностями времени. Со временем запаздывание или неудачи с реформами в экономической и 
политической сферах, нежелание избавляться от устаревших идеологических догм стали заметно 
влиять на ситуацию в стране. Пробуксовка экономики была связана с исчерпанием ее 
мобилизационной модели и экстенсивных возможностей, с невысокой производительностью труда, 
отторжением предприятиями технологических инноваций и др. Большие нарекания граждан вызывала 
ситуация в сфере потребления, где дефицит одних товаров соседствовал с затовариванием не 
пользующихся спросом вещей.         Догматизм и формализм был характерен для идеологической 
сферы. В стране все решала партия и номенклатура, а реальная роль Советов и их депутатов, вопреки 
Конституции, сводилась к минимуму. Все это предопределило нарастание противоречий, кризисных 
явлений и общественного недовольства.         Несмотря на попытки советского руководства 
сформировать новую общность («советский народ»), к середине 1980-х гг. национальные отношения в 
СССР начали постепенно обостряться. На тот момент эта напряженность носила преимущественно 
подспудный характер. Окончательно эти процессы вышли наружу уже в годы «перестройки». 

Тема 30. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

К середине 1980-х гг. негативные тенденции, тормозившие развитие страны, стали нарастать. 
Пришедший к власти в СССР в 1985 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев объявил о 
начале радикальных экономических и политических реформ с целью «обновления социализма». 
Многие инициативы периода «перестройки» по демократизации жизни, развитию гласности, снятию 



политической цензуры, возвращению власти от партии — Советам и др. встретили активную 
поддержку общества. Другие меры, особенно в экономической сфере и в области федеративных 
отношений, осуществлялась подчас второпях, без всестороннего учета последствий принимаемых 
решений. В результате в 1989–1990 гг. правительство во главе с Горбачевым, инициировавшее 
реформы, стало утрачивать контроль над ситуацией в стране. Реальная власть оказалась в руках 
республиканских руководителей, взявших курс сначала на экономическую, а затем на политическую 
независимость от союзного центра.         В 1989–1990 гг. «парад суверенитетов», сопровождавшийся 
«войной законов» (республики перестали признавать союзное законодательство), стал отражением 
начавшегося разрушения не только советской политической и экономической системы, но и основ 
государственности.        В этой ситуации многое зависело от позиции «станового хребта» Советского 
Союза — РСФСР и ее лидера Б. Н. Ельцина. Однако 12 июня 1990 г. была принята Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР, что дало толчок ускорению центробежных тенденций. 
Попытки Горбачева сохранить страну, заключив «обновленный» союзный договор на началах 
конфедерации, после «августовского путча» ГКЧП 1991 г. не увенчались успехом. В декабре 1991 г. в 
Беловежской пуще втайне от Горбачева главами РСФСР, Украинской и Белорусской ССР было 
принято решение о роспуске СССР.         Хотя подобные действия противоречили союзному 
законодательству, референдуму марта 1991 г. о сохранении СССР и международным актам о 
неделимости послевоенных границ, известие о ликвидации Советского Союза было одобрено за 
рубежом. На международной арене в период «перестройки» Горбачев выступил инициатором «нового 
политического мышления», призывая к прекращению противостояния в «холодной войне». 
Демонстрируя добрую волю, он порой шел на односторонние уступки. Горбачев способствовал 
объединению Германии, выводу советских войск из Европы и др. Это сделало его популярным среди 
рядовых людей на Западе. Однако лидеры этих стран увидели в позиции Горбачева в первую очередь 
проявление слабости и возможность воспользоваться ситуацией в своих интересах. СССР был 
объявлен проигравшим в «холодной войне». 

Тема 31. Россия в 1990-е гг. 
После роспуска СССР встал вопрос о выборе модели развития России в новых условиях. 

Требовалось обеспечить переход от планово-распределительной экономики к экономике, основанной 
на рыночных отношениях и частной собственности. Основными составляющими реформ начала 1990-

х гг. стали отпуск цен и введение свободной торговли, приватизация государственной собственности. 
Реформы вызвали гиперинфляцию, безработицу, криминализацию и резкое падение уровня жизни. 
Реформы Ельцина привели не к оздоровлению экономики, а к еще большему углублению кризиса по 
сравнению с периодом «перестройки».         Большие нарекания вызвали проводившиеся в середине 
1990-х гг. залоговые аукционы, в результате которых близкий к власти круг бизнесменов смог 
приобрести за бесценок наиболее прибыльные нефтегазовые, горнодобывающие и перерабатывающие 
предприятия, создававшиеся трудом нескольких поколений советских людей. В России 
сформировалась группа олигархов, контролировавших СМИ и претендовавших на политическое 
влияние. Распад СССР не остановил сепаратистских устремлений в самой России, которые 
обострялись по мере ухудшения экономической ситуации. Чечня в 1990-е гг. стала прибежищем 
международного терроризма и криминала, в ней не действовали российские законы. Это стало 
основанием для проведения нескольких военных операций для нормализации жизни и восстановления 
конституционного строя.         По мере разочарования в рыночных реформах в 1992 г. стали нарастать 
оппозиционные настроения, в том числе в стенах Верховного Совета РСФСР. Ситуация привела к 
расколу внутри российской политической элиты, перешедшему в 1993 г. в состояние острого кризиса. 
Ожесточенная борьба между президентом и оппозицией привела к трагедии — вооруженному 
противостоянию в Москве осенью 1993 г. и расстрелу Белого дома по приказу Ельцина. Политический 
кризис был разрешен в связи с принятием в конце 1993 г. Конституции Российской Федерации. Она 
значительно усилила полномочия президента и изменила политическое устройство страны. Тем не 
менее политическая и экономическая ситуация в России до конца 1990-х гг. оставалась 
нестабильной.         После распада СССР на международной арене сложилась принципиально новая 
ситуация. Ревизия послевоенного мироустройства была связана с формированием однополярного 
мира, с военно-политическим доминированием США и НАТО. Россия стала правопреемницей СССР 
на международной арене. Ей удалось сохранить ранее принадлежавшее СССР место постоянного 
члена Совета Безопасности ООН и добиться вывода на свою территорию всего ядерного потенциала 
СССР.        В ходе переговоров об объединении Германии в 1990 г. Президенту СССР М. С. Горбачеву 
было обещано, что НАТО не будет расширяться восточнее границ единой Германии. Однако эти 
устные обещания не были облечены в форму международных соглашений, что дало основание 



западным лидерам сделать вид, что их не существовало.         Основной целью руководства США было 
превращение России в страну, следующую в русле американской политики. Однако к середине 1990-х 
гг. в российском обществе усилились сомнения в партнерских отношениях. В 1999 г. отношения 
России и Запада заметно ухудшились из-за бомбардировок США и НАТО Югославии.         В целом 
Россия вступала в ХХI век ослабленной в экономическом и военном плане, с большим грузом 
внутренних проблем, требующих решения. 

Тема 32. Россия в XXI в. 
В 2000 г. Россия вступила в новый длительный период своей истории, приведший к заметным 

изменениям как внутри страны, так и на международной арене. Удалось укрепить вертикаль власти и 
целостность страны, повысить эффективность государственного управления. Региональные законы 
были приведены в соответствие с общероссийскими, а не соответствующие им нормы отменены. Было 
покончено с олигархическими кланами, вмешивающимися в политику. Успешно велась борьба с 
международным терроризмом. Установление мира в Чечне способствовало стабилизации ситуации не 
только на Северном Кавказе, но и в России в целом. В 2003 г. в Чеченской республике прошел 
референдум по принятию Конституции, признававшей Чечню неотъемлемой частью Российской 
Федерации.         Правительство стимулировало экономическое развитие и повышение благосостояния 
граждан. С 2005 г. в России началась реализация приоритетных национальных проектов в области 
здравоохранения и образования, демографической политики, доступного ипотечного жилья, развития 
АПК и др. В результате уровень доходов россиян в 2000-е гг. удалось повысить в среднем в 2–3 

раза.         В 2014 г. после антиконституционного переворота в Киеве жители Крымского полуострова 
проголосовали за его вхождение в состав РФ. Еще один очаг напряженности у российских границ 
возник в связи с военными действиями киевского режима против провозглашенных в 2014 г. Донецкой 
и Луганской Народных Республик. Заключенные при активном участии России с целью мирного 
разрешения этого конфликта «Минские соглашения» 2014–2015 гг. были торпедированы киевским 
режимом и странами Запада. Ситуация на Украине, руководство которой превратило ее в «анти-

Россию» и с помощью НАТО готовилось к «возвращению Крыма и Донбасса», привела к 
неизбежности проведения в 2022 г. Россией специальной военной операции. 

Тема 33. Зачет 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. История как наука. Хронологические и географические рамки курса Российской 
истории. История России и всеобщая история. . История как наука. Хронологические и 
географические рамки курса Российской истории. История России и всеобщая история. . 

Время - 1 час. 
Основные вопросы: 
1. История как наука. 

2. Хронологические и географические рамки курса Российской истории. 
3. История России и всеобщая история  
 

Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV в. Европа и мир в эпоху Позднего 
Средневековья . . 

Время - 1 час. 
Основные вопросы: 
 

Тема 7. Древнерусская культура. 
Время - 1 час. 
Основные вопросы: 
 

Тема 9. Эпоха Ивана IV Грозного. 
Время - 1 час. 
Основные вопросы: 
 

Тема 13. Культура России в XVI–XVII вв. 
Время - 4 час. 
Основные вопросы: 
 

Тема 14. Россия в эпоху преобразований Петра I. 



Время - 1 час. 
Основные вопросы: 
 

Тема 16. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 
Время - 1 час. 
Основные вопросы: 
 

Тема 20. Время Великих реформ в России.  Европа и мир в XIX в. 
Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
Тема 25. Культура в России XIX — начала XX в.Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
 

Тема 28. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Борьба советского народа против 
германского нацизма — ключевая составляющая Второй мировой войны.  

Время - 4 час. 
Основные вопросы: 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
Абсолютизм - (абсолютная монархия), форма государственного правления, при которой 

монарху принадлежит неограниченная верховная власть. 
Автокефальная церковь – (от греческого avtos – сам и kephale – голова), самоуправляющаяся, 

административно-независимая православная церковь. Первые автокефальные церкви возникли в 
процессе обособления патриархатов и митрополий провинций Византии. В настоящее время 
существует 15 автокефальных церквей, в числе которых Русская православная церковь. 

Академия наук – высшее научное учреждение. Основана в 1724 году. До 1917 года – 

Петербургская академия наук, в мае 1917 – июле 1925 года – Российская академия наук, затем – 

Академия наук СССР, с 1934 года в Москве. В 1991 году преобразована в Российскую академию наук. 
Антанта – (от французского Entente, буквально – согласие) – союз Великобритании, Франции 

и России, направлен против Германии и ее союзников, оформлен рядом соглашений 1904 – 1905 гг., 
объединил в ходе первой мировой войны свыше 20 государств. 

Антигитлеровская коалиция - союз государств и народов, сложившийся в ходе второй мировой 
войны против блока Германии, Италии, Японии. Включала СССР, США, Великобританию, Францию и 
Китай, а также Югославию, Польщу, Чехословакию и другие страны, участвовавшие в военных 
действиях или оказывавшие помощь союзникам. К концу войны в составе коалиции находилось более 
50 государств.  

«Апостол» - первая книга, отпечатанная Иваном Федоровым (1564 год), содержала часть 
Нового Завета (Деяния и Послания апостолов) и Апокалипсис. 

Белое движение – собирательное название политических движений, организаций и воинских 
формирований, противостоявших советской власти в годы Гражданской войны. Происхождение 

термина связано с традиционной символикой белого цвета сторонников законного правопорядка. Вече 
– народное собрание на Руси в Х – начале XVI веков. Решало вопросы войны и мира,  

призывало и изгоняло князей, принимало законы, заключало договоры с другими землями и т.д. 
Дворянство – одно из высших сословий общества, обладавшее закрепленными в законе и 

передаваемыми по наследству привилегиями. Основа экономического и политического влияния 
дворянства – собственность на землю.  

Духовенство – служители культа. В Русской православной церкви духовенство делится на 
белое – церковнослужители и священнослужители, и черное – монашество. 

Жития святых – жизнеописания духовных и светских лиц, канонизированных Русской 
православной церковью. 

Земские соборы – высшие сословно-представительные учреждения с законосовещательными 
функциями в середине XVI – конце XVII веков. 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства и переход на этой 
основе от аграрного к индустриальному обществу. 



История – (от греческого historia – рассказ о прошедшем). 1) процесс развития природы и 
общества. 2) Историческая наука, комплекс общественных наук, изучающих прошлое человечества во 
всей его конкретности и многообразии. Входит в группу гуманитарных наук.  

Коллективизация сельского хозяйства – в СССР политика советского государственного и 
партийного руководства в конце 1920 – начале 1930 гг., направленная на массовое создание 
коллективных хозяйств (колхозов). 

Крепостное право – крепостничество, форма зависимости крестьян. Прикрепление их к земле и 
подчинение судебной власти землевладельца. 

Крестьянство – (от слова «крестьянин» - первоначально христианин, человек, в современном 
значении употребляется с XIV века), социальная группа, занятая в основном сельскохозяйственным 
производством, до 1917 года – сословие.  

Летописи – исторические произведения, вид повествовательной литературы в России в XI – 

XVII вв., состояли из погодных записей либо представляли памятники сложного состава – летописные 
своды. 

Местничество – система распределения служебных мест в Русском государстве. Складывалась 
в XIV – XV вв. при назначении на военную, административную и придворную службу с учетом 
происхождения, служебного положения предков человека и его личных заслуг. Отменено в 1682 году. 

Национализация – переход частных предприятий, банков, земельных владений и других 
отраслей экономики в собственность государства. 

Норманнская теория – направление в российской и зарубежной историографии, сторонники 
которого считали норманнов (варягов) основателями государственности в Древней Руси. 

Подати – до середины XIX века название различных денежных налогов. Социальные группы, 
платившие подати, назывались податными сословиями. 

Посадские люди – торгово-промышленное население русских городов. Термин происходит от 
слова посад (торгово-ремесленное поселение вне городских стен, ставшее позднее частью города).  

Сенат – (от латинского senex - старик), Правительствующий Сенат, высший государственный 
орган, подчиненный императору. Учрежден Петром Первым в 1711 году, упразднен 22.11.1917. 

Служилые люди – в XV – XVII вв. лица, находившиеся на государственной службе. С середины 
XVI века делились на несколько категорий. Термин исчез в начале XVIII века. 

«Холодная война» - термин, обозначающий состояние военно-политической конфронтации 
между СССР и его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками, с другой. Составляющие 
холодной войны: гонка вооружений, организация военно-политических блоков, использование 
экономических мер давления. Холодная война была прекращена в конце 1980-начале 1990 гг., главным 
образом в связи с политическими и социальными переменами в СССР и странах бывшей 
социалистической системы.  

Царь – (от латинского Caesar – цезарь), в 1547 – 1721 гг. официальный титул главы Российского 
государства. После заменен титулом «император», но неофициально существовал наравне с ним. 
 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
 

№ Код результата 
обучения 

Задания 

1 УК-5-З1 Вопросы к экзамену 1-8 1. Истоки русского культурного развития. Письменность 
и просвещение, литература, устное народное творчество, архитектура, живопись 
и скульптура в IХ - ХII вв. 2. Устное народное творчество, летописание и 
исторические повести, архитектура и живопись в ХIII - ХV вв. 3. Русская 
культура ХVI в. (общественно-политическая жизнь, летописание. Начало 
книгопечатания. Архитектура и живопись) 4. Особенности русской культуры 
ХVII в. Просвещение и литература. Архитектура и живопись. 5. Возникновение 
светской школы, наука и техника в ХVIII в. 6. Архитектура, скульптура и 
живопись в ХVIII в. 7. Просвещение и образование, русская наука в ХIХ в 8. 
Русская литература в ХIХ в. 

2 УК-5-З1 Вопросы к экзамену 9-16 9. Живопись, скульптура и архитектура в ХIХ в... 10. 
Образование и наука, литература и искусство в 20-30-е гг. ХХ в. 11. Культура 
СССР в годы Великой Отечественной войны. 12.Образование и наука. 
литература и искусство в 50-70-е гг. ХХ в. 13. Современная российская культура: 
характерные особенности, образование, наука, литература). 14. Восточно-



славянские племена в VIII – IX вв. Расселение, основные занятия. Религиозные 
представления древних славян. Язычество. Принятие христианства на Руси: 
причины и последствия. 15. Киевская Русь ХI в. Кодификация права – «Русская 
Правда». Категории населения Киевской Руси по «Русской Правде». 16. 
Феодальная раздробленность на Руси. Монгольское завоевание Руси. 
Взаимоотношения Орды и Руси. Последствия установления монголой 
зависимости Руси. Немецко-шведская агрессия на Руси в ХIII в. и ее отражение. 
Александр Ярославич Невский. 

3 УК-5-З2 Вопросы к экзамену 17-24 17. Предпосылки объединения русских земель. Борьба 
за лидерство в политическом объединении русских земель. Причины 
возвышения Москвы. 18. Московские князья и их политика в конце XIII - в 
первой половине XV в.Возрождение русской государственности вокруг Москвы. 
19. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы во второй половине 
ХV - на-чале ХVI в. Свержение золотоордынского ига. Значение образования 
единого российско-го государства. Судебник Ивана III. 20. Реформы середины 
XVI в. и их результаты. 21. Опричнина (организация управления, политические и 
4социально-экономические итоги опричнины. точки зрения историков г 
о5причнину). 22. Внешняя политика России в ХVI в. 23. Социально-

по6литический кризис конца ХVI - начала ХVII в."Смутноевремя"и его 
пос7ледствия. 24. Юридическое оформление крепостного права (Соборное 
уложение 1649 г.- причины создания, содержание и итоги). Социальные 
движения в XVII в., последствия). 

4 УК-5-З2 Вопросы к экзамену 25-32 25. Реформы патриарха Никона (1652-1667 гг.). 
Церковный раскол и его последствия. 26. Реформы Петра I. Становление 
абсолютной монархии в России. 27. Основные направления, задачи и итоги 
внешней политики Петра I. 28. Екатерина II: истоки и сущность дуализма 
внутренней политики. Реформы Екатерины II. Крестьянская война под 
предводительством Е. Пугачева. 29. Основные направления внешней политики 
России и ее итоги во второй половине ХVIII в. 30. Основные направления 
внутренней политики России в первой половине ХIХ в. 31. Направления, 
основные задачи и результаты внешней политики России в первой поло-вине 
ХIХ в. 32. Отечественная война 1812 г. Движение декабристов. 

5 УК-5-З3 Вопросы к экзамену 33-40 33. Отмена крепостного права. Буржуазные реформы 
60-70-х гг. XIXв. 34. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в.- 
начале ХХ в. 35. Экономическое и социальное развитие во второй половине ХIХ 
в. - начале ХХ в. 36. Социально-политический кризис в начале ХХ в. Революция 
1905-1907 гг. и ее итоги. Начало парламентаризма в России. 37. Россия в годы 
первой мировой войны. Февральская революция 1917 г. (характер и итоги). 
Двоевластие (цели и основные мероприятия Временного правительства, три 
кризиса Временного правительства). 38. Политическая тактика большевиков в 
условиях двоевластия. Октябрьское вооруженное восстание в 1917 г. в 
Петрограде. Основные решения II Всероссийского съезда Сове-тов (25-27 

октября 1917 г.). 39. Всемирно-историческое значение Великой октябрьской 
социалистической революция 1917 года. 40. Внутренняя и внешняя политика 
советского правительства в 1917-1918 гг. 

6 УК-5-З3 Вопросы к экзамену 41-48 41. Гражданская война и иностранная интервенция в 
1918-1920 гг.(причины, особенность, причины победы большевиков, итоги и 
последствия). 42. Политика "военного коммунизма". Образование СССР и 
дальнейшее национально-государственное строительство СССР. 43. Новая 
экономическая политика (НЭП) (цели, основные мероприятия, особенность, 
итоги и последствия). 44. Партийные дискуссии о путях и методах построения 
социализма в СССР (причины, фазы и результаты). 45. Культ личности И.В. 
Сталина (причины формирования, меры). Массовые репрессии (причины, 3 этапа 
и их последствия). 46. Причины свертывания новой экономической политики. 
Форсированная индустриализации (цели, особенности, источники средств, 
результаты I и II пятилеток). 46. Политика сплошной коллективизации сельского 
хозяйства (цели, формы производственной кооперации, темпы. результаты и 
последствия). 47. Культурная революция (понятие, цели, реализация, итоги. 

7 УК-5-З4 Вопросы к экзамену 49-57 49. Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920 - 
1930-е гг. (цели, их реализация). Советско-германский пакт о ненападении (на 10 
лет) 23 августа 1939 г. 50. Вторая мировая война и Великая Отечественная война: 
предпосылки, периодизация. Первый и второй периоды Великой Отечественной 



войны. 51. Третий период Великой Отечественной войны. Разгром и 
капитуляция фашистской Германии. . Решающий вклад Советского Союза в 
разгром фашизма. 52. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 
движение. Тыл в годы войны. 53. СССР в антигитлеровской коалиции. 
Конференции лидеров ведущих стран антигитлеровской коалиции (СССР, 
Великобритании и США). Крымская, Ялтинская и Берлинская и основные 
решения. 54. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 
Нюрнбергский процесс. Образование ООН. 55. Восстановление народного 
хозяйства и ликвидация атомной монополии США."Холодная война" (причины, 
формы и последствия). 56. Внутрипартийная борьба в середине 1950-х гг. 
(Н.С.Хрущев. Г.М.Маленков. Л.П. Берия). ХХ съезд КПСС и осуждение культа 
личности. 57. Социально-экономические реформы 1950-1960-х гг. (в области 
управления. в области сельского хозяйства. денежная реформа. реформы в 
социальной сфере. в сфере образования, реформа национально-государственного 
строительства). 

8 

 

УК-5-З4 58. Социально-экономическое развитие СССР в середине 1960-х - 1970 гг. 59. 
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х начале 80-х гг. 
ХХ в. в стране. 60. Цели и основные этапы перестройки в экономическом и 
политическом развитии СССР в 1985 - 1991 гг. "Новое политическое мышление" 
и изменение геополитического положения СССР. 61. ГКЧП и крах 
социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование 
СНГ. 62. "Шоковая терапия" экономических реформ в начале 90-х гг. ХХ в. и ее 
последствия. Конституционный кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы 
власти Советов. 63. Конституция РФ 1993 г. Возрождение парламентаризма. 
Политические партии в Государственной Думе. 64. Экономические 
преобразования современной России. 65. Политические и социальные реформы в 
начале XXI в. 66. Внешняя политика России в начале ХХI в. 

 

6.2 Задания, направленные на формирование профессиональных умений 

 
№ Код результата 

обучения 

Задания 

9 УК-5-У1 В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания 17-18, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

10 УК-5-У1 В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания 19-20, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

11 УК-5-У2 В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания 21-22, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

12 УК-5-У2 В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания 23-24, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

13 УК-5-У3 В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания 25-26, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

14 УК-5-У3 В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания 27-28, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

15 УК-5-У4 В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания 29-30, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

16 УК-5-У4 В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания 31-32, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  
 
№ Код результата 

обучения 
Задания 



17 УК-5-В1 В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 
деятельности обучающегося используются задания 33-34, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

18 УК-5-В1 В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 
деятельности обучающегося используются задания 35-36, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

19 УК-5-В2 В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 
деятельности обучающегося используются задания 37-38, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

20 УК-5-В2 В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 
деятельности обучающегося используются задания 39-40, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

21 УК-5-В3 В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 
деятельности обучающегося используются задания 41-42, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

22 УК-5-В3 В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 
деятельности обучающегося используются задания 43-44, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

23 УК-5-В4 В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 
деятельности обучающегося используются задания 45-46, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

24 УК-5-В4 В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 
деятельности обучающегося используются задания 47-48, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средстваоцениваниявходетекущегоконтроля: 
- письменныекраткиеопросывходеаудиторныхзанятийназнаниекатегорийучебнойдисципл

ины,указанных в п.6.1.1.; 
- заданияиупражнения, рекомендованныедля самостоятельнойработы; 
- заданияиупражнения,выполненныевходесеминарскогозанятия; 
- ответына вопросы при проведении экзамена. 

 

7.2. ФОСдлятекущегоконтроля: 
№ 

Кодрезультатаобуче
ния 

ФОСтекущегоконтроля 

1 УК-5-З1 письменныекраткиеопросывходеаудиторныхзанятийназнаниекатегорийучебнойд
исциплины,указанныхвп.6.1.1потеме1. 

2 УК-5-З1 
задание1дляповторенияиуглубленияприобретаемыхзнаний,указанныхвп.6.1.2 

3 УК-5-З2 
письменныекраткиеопросывходеаудиторныхзанятийназнаниекатегорий 

учебнойдисциплины,указанныхвп.6.1.1потеме2. 

4 УК-5-З2 
задание2дляповторенияиуглубленияприобретаемыхзнаний,указанныхвп.6.1.2 

5 УК-5-З3 
письменныекраткиеопросывходеаудиторныхзанятийназнаниекатегорийучебнойд
исциплины,указанныхвп.6.1.1потеме3. 

6 УК-5-З3 задание3дляповторенияиуглубленияприобретаемыхзнаний,указанныхвп.6.1.2 

7 УК-5-З4 
письменныекраткиеопросывходеаудиторныхзанятийназнаниекатегорийучебнойд
исциплины,указанныхвп.6.1.1потеме4. 

8 УК-5-З4 
задание4дляповторенияиуглубленияприобретаемыхзнаний,указанныхвп.6.1.2 

9 УК-5-У1 
письменныекраткиеопросывходеаудиторныхзанятийназнаниекатегорийучебнойд
исциплины,указанныхвп.6.1.1потеме5. 

10 УК-5-У1 
задание5дляповторенияиуглубленияприобретаемыхзнаний,указанныхвп.6.1.2 

11 УК-5-У2 письменныекраткиеопросывходеаудиторныхзанятийназнаниекатегорийучебнойд
исциплины,указанныхвп.6.1.1потеме6. 

12 УК-5-У2 
задание6дляповторенияиуглубленияприобретаемыхзнаний,указанныхвп.6.1.2 



13 УК-5-У3 
письменныекраткиеопросывходеаудиторныхзанятийназнаниекатегорийучебнойд
исциплины,указанныхвп.6.1.1потеме7-8. 

14 УК-5-У3 
задание7дляповторенияиуглубленияприобретаемыхзнаний,указанныхвп.6.1.2 

15 УК-5-У4 
письменныекраткиеопросывходеаудиторныхзанятийназнаниекатегорийучебнойд
исциплины,указанныхвп.6.1.1потеме9-10. 

16 УК-5-У4 задание8дляповторенияиуглубленияприобретаемыхзнаний,указанныхвп.6.1.2 

17 УК-5-В1 
заданияиупражнения,выполненныевходесеминарскогозанятияпотемам1-2. 

18 УК-5-В1 
задания  9-10  для  повторения  и  углубления  приобретаемых  знаний,указанных 
в п.6.1.2 

19 УК-5-В2 
заданияиупражнения,выполненныевходесеминарскогозанятияпо 

темам3-4. 

20 УК-5-В2 
задания  11-12  для  повторения  и  углубления  приобретаемых  
знаний,указанных в п.6.1.2 

21 УК-5-В3 
заданияиупражнения,выполненныевходесеминарскогозанятияпотемам5-7. 

22 УК-5-В3 задания  13-14  для  повторения  и  углубления  приобретаемых  
знаний,указанных в п.6.1.2 

23 УК-5-В4 заданияиупражнения,выполненныевходесеминарскогозанятияпотемам8-10. 

24 УК-5-В4 
задания  15-16  для  повторения  и  углубления  приобретаемых  
знаний,указанных в п.6.1.2 

 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: Задания для оценки знаний. 
№ Кодрезультата 

обучения 

Задания 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

УК-5-З1 

Вопросыкэкзамену1-

81.Истокирусскогокультурногоразвития.Письменностьипросвещение,литература,
устноенародноетворчество,архитектура,живописьискульптуравIХ-

ХIIвв.2.Устноенародноетворчество, летописание и исторические повести, 
архитектура и живопись вХIII - ХV вв. 3. Русская культура ХVI в. (общественно-

политическая 
жизнь,летописание.Началокнигопечатания.Архитектураиживопись)4.Особенност
ирусскойкультурыХVIIв.Просвещениеилитература.Архитектураиживопись.5.Воз
никновениесветскойшколы,наукаитехника в ХVIII в. 6. Архитектура, скульптура 
и живопись в ХVIII в. 7.Просвещение и образование, русская наука в ХIХ в 8. 
Русская литература вХIХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5-З1 

Вопросыкэкзамену9-169.Живопись,скульптураиархитектуравХIХв... 
10. Образование и наука, литература и искусство в 20-30-е гг. ХХ в. 11.Культура 
СССР в годы Великой Отечественной войны. 12.Образование 
инаука.литератураиискусствов50-70-

егг.ХХв.13.Современнаяроссийскаякультура:характерныеособенности,образован
ие,наука,литература). 14. Восточно-славянские племена в VIII – IX вв. 
Расселение,основные занятия. Религиозные представления древних славян. 
Язычество.Принятие христианства на Руси: причины и последствия. 15. Киевская 
РусьХIв.Кодификацияправа–«РусскаяПравда».КатегориинаселенияКиевской 
Руси по «Русской Правде». 16. Феодальная раздробленность 
наРуси.МонгольскоезавоеваниеРуси.ВзаимоотношенияОрдыиРуси.Последствия 
установления монголой зависимости Руси. Немецко-

шведскаяагрессиянаРусивХIIIв.иееотражение.АлександрЯрославичНевский. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5-З2 

Вопросы к экзамену 17-24 17. Предпосылки объединения русских земель.Борьба 
за лидерство в политическом объединении русских земель. Причинывозвышения 
Москвы. 18. Московские князья и их политика в конце XIII - 

впервойполовинеXVв.ВозрождениерусскойгосударственностивокругМосквы. 19. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы вовторой половине ХV - 

на-чале ХVI в. Свержение золотоордынского 
ига.Значениеобразованияединогороссийско-гогосударства.СудебникИвана 

III.20.РеформысерединыXVIв.иихрезультаты.21.Опричнина(организация 
управления, политические и социально-экономические итогиопричнины. точки 
зрения историков г опричнину). 22. Внешняя политикаРоссии в ХVI в. 23. 
Социально-политический кризис конца ХVI - началаХVIIв."Смутноевремя"и его 
последствия. 24. Юридическое 
оформлениекрепостногоправа(Соборноеуложение1649г.-
причинысоздания,содержание и итоги). Социальныедвижения в XVIIв., 
последствия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5-З2 

Вопросы к экзамену 25-39 17. Предпосылки объединения русских земель.Борьба 
за лидерство в политическом объединении русских земель. Причинывозвышения 
Москвы. 18. Московские князья и их политика в конце XIII - 

впервойполовинеXVв.ВозрождениерусскойгосударственностивокругМосквы. 19. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы вовторой половине ХV - 

на-чале ХVI в. Свержение золотоордынского 
ига.Значениеобразованияединогороссийско-гогосударства.СудебникИвана 

III.20.РеформысерединыXVIв.иихрезультаты.21.Опричнина(организация 
управления, политические и социально-экономические итогиопричнины. точки 
зрения историков г опричнину). 22. Внешняя политикаРоссии в ХVI в. 23. 
Социально-политический кризис конца ХVI - началаХVIIв."Смутноевремя"и его 
последствия. 24. Юридическое 
оформлениекрепостногоправа(Соборноеуложение1649г.-
причинысоздания,содержание и итоги). Социальныедвижения в XVIIв., 
последствия). 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5-З3 

Вопросыкэкзамену33-4033.Отменакрепостногоправа.Буржуазныереформы60-70-

хгг.XIXв.34.ВнешняяполитикаРоссиивовторойполовине ХIХ в.- начале ХХ в. 35. 
Экономическое и социальное развитие вовторой половине ХIХ в. - начале ХХ в. 
36. Социально-политический кризисвначалеХХв.Революция1905-

1907гг.иееитоги.Началопарламентаризмав России. 37. Россия в годы первой 
мировой войны. Февральская 
революция1917г.(характериитоги).Двоевластие(целииосновныемероприятияВрем
енногоправительства,трикризисаВременногоправительства).38.Политическая 
тактика большевиков в условиях двоевластия. 
Октябрьскоевооруженноевосстаниев1917г.вПетрограде.ОсновныерешенияIIВсер
оссийскогосъездаСове-тов(25-27октября1917г.).39.Всемирно-историческое 
значение Великой октябрьской социалистической революция1917 года. 40. 

Внутренняя и внешняяполитикасоветскогоправительства в1917-1918гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5-З3 

Вопросыкэкзамену41-4841.Гражданскаявойнаииностраннаяинтервенцияв1918-

1920гг.(причины,особенность,причиныпобедыбольшевиков, итоги и 
последствия). 42. Политика "военного 
коммунизма".ОбразованиеСССРидальнейшеенационально-

государственноестроительствоСССР.43.Новаяэкономическаяполитика(НЭП)(цел
и,основные мероприятия, особенность, итоги и последствия). 44. 
Партийныедискуссии о путях и методах построения социализма в СССР 
(причины,фазыирезультаты).45.КультличностиИ.В.Сталина(причиныформирован
ия,меры).Массовыерепрессии(причины,3этапаиихпоследствия).46.Причинысверт
ыванияновойэкономическойполитики.Форсированная индустриализации (цели, 
особенности, источники 
средств,результатыIиIIпятилеток).46.Политикасплошнойколлективизациисельско
го хозяйства (цели, формы производственной кооперации, 
темпы.результатыипоследствия).47.Культурнаяреволюция(понятие,цели,реализац
ия, итоги). 
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УК-5-З4 

Вопросыкэкзамену49-5749.ВнешнеполитическаястратегияСССРв1920 

- 1930-е гг. (цели, их реализация). Советско-германский пакт о 
ненападении(на10лет)23августа1939г.50.ВтораямироваявойнаиВеликаяОтечестве
ннаявойна:предпосылки,периодизация.ПервыйивторойпериодыВеликойОтечеств
еннойвойны.51.ТретийпериодВеликойОтечественнойвойны.Разгромикапитуляци
яфашистскойГермании..РешающийвкладСоветскогоСоюзавразгромфашизма.52.Г
ероизмсоветскихлюдейвгодывойны.Партизанскоедвижение.Тылвгодывойны. 
53.СССРвантигитлеровскойкоалиции.Конференциилидеровведущихстранантигит
леровскойкоалиции(СССР,ВеликобританиииСША).Крымская, Ялтинская и 
Берлинская и основные решения. 54. Итоги 
ВеликойОтечественнойиВтороймировойвойны.Нюрнбергскийпроцесс.Образован
ие ООН. 55. Восстановление народного хозяйства и 
ликвидацияатомноймонополииСША."Холоднаявойна"(причины,формыипоследст
вия).56.Внутрипартийнаяборьбавсередине1950-

хгг.(Н.С.Хрущев.Г.М.Маленков.Л.П.Берия).ХХсъездКПССиосуждениекульта 
личности. 57. Социально-экономические реформы 1950-1960-х гг. 
(вобластиуправления.вобластисельскогохозяйства.денежнаяреформа.реформы в 
социальной сфере. в сфере образования, реформа национально-

государственногостроительства). 
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УК-5-З4 

Вопросы к экзамену 58-66 58. Социально-экономическое развитие СССР в 
середине 1960-х - 1970 гг. 59. Стагнация в экономике и предкризисные явления в 
конце 70-х начале 80-х гг. ХХ в. в стране. 60. Цели и основные 
этапыперестройкивэкономическомиполитическомразвитииСССРв1985 

- 1991 гг. "Новое политическое мышление" и изменение геополитического 
положения СССР. 61. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 62. "Шоковая терапия" экономических 
реформ в начале 90-х гг. ХХ в. и ее последствия. Конституционный кризис в 
России в 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 63. Конституция РФ 1993 г. 
Возрождение парламентаризма. Политические партии в Государственной Думе. 
64. Экономические преобразования современной России. 65. Политические и 
социальные реформы в начале XXI в. 66. ВнешняяполитикаРоссии в начале ХХI 
в. 

 

 

 

Задания для оценки умений. 
№ Кодрезультата 

обучения 

Задания 

 

1 

 

УК-5-У1 

Вкачествефондовоценочныхсредствдляоценкиуменийобучающегосяиспользуют
сязадания17-18,рекомендованныедлявыполнениявчасы самостоятельной работы 
(раздел 6.2.) 

 

2 

 

УК-5-У1 

Вкачествефондовоценочныхсредствдляоценкиуменийобучающегосяиспользуют
сязадания19-20,рекомендованныедлявыполнениявчасы самостоятельной работы 
(раздел 6.2.) 

 

3 

 

УК-5-У2 

Вкачествефондовоценочныхсредствдляоценкиуменийобучающегосяиспользуют
сязадания21-

22,рекомендованныедлявыполнениявчасысамостоятельнойработы(раздел 6.2.) 

 

4 

 

УК-5-У2 

Вкачествефондовоценочныхсредствдляоценкиуменийобучающегосяиспользуют
сязадания23-24,рекомендованныедлявыполнениявчасы самостоятельной работы 
(раздел 6.2.) 

 

5 

 

УК-5-У3 

Вкачествефондовоценочныхсредствдляоценкиуменийобучающегося 
используютсязадания25-

26,рекомендованныедлявыполнениявчасысамостоятельнойработы(раздел 6.2.) 

 

6 

 

УК-5-У3 

Вкачествефондовоценочныхсредствдляоценкиуменийобучающегося 
используютсязадания27-

28,рекомендованныедлявыполнениявчасысамостоятельнойработы(раздел 6.2.) 

 

7 

 

УК-5-У4 

Вкачествефондовоценочныхсредствдляоценкиуменийобучающегосяиспользуют
сязадания29-30,рекомендованныедлявыполнениявчасы самостоятельной работы 
(раздел 6.2.) 
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УК-5-У4 

Вкачествефондовоценочныхсредствдляоценкиуменийобучающегосяиспользуют
сязадания31-

32,рекомендованныедлявыполнениявчасысамостоятельнойработы(раздел 6.2.) 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
№ Кодрезультата 

обучения 

Задания 

 

1 

 

УК-5-В1 

Вкачествефондовоценочныхсредствдляоценкинавыков,владений, 
опытадеятельности обучающегося используются задания 33-34, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

 

2 

 

УК-5-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опытадеятельности обучающегося используются задания 35-36, 

рекомендованныедля выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

 

3 

 

УК-5-В2 

Вкачестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опытадеятельностиобучающегосяиспользуютсязадания37-

38,рекомендованныедля выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.3.) 

 

4 

 

УК-5-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опытадеятельности обучающегося используются задания 39-40, 

рекомендованныедля выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

 

5 

 

УК-5-В3 

Вкачестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опытадеятельностиобучающегосяиспользуютсязадания41-

42,рекомендованныедля выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.3.) 

 

6 

 

УК-5-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опытадеятельности обучающегося используются задания 43-44, 

рекомендованныедля выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

 

7 

 

УК-5-В4 

Вкачестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опытадеятельностиобучающегосяиспользуютсязадания45-

46,рекомендованныедля выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.3.) 
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УК-5-В4 

Вкачестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опытадеятельностиобучающегосяиспользуютсязадания47-

48,рекомендованныедля выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.3.) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература: 
1. Айсина, Ф.О, История России : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. 

О. Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 686 c. — ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71152.html 

2. Волошина, В. Ю.  История России. 1917—1993 годы : учебное пособие для вузов / 

В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05057-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513125 

3. Зуев, М. Н.  История России хх — начала ХХI века : учебник и практикум для вузов / 

М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

419 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16251-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530672 

4. Исхакова О.Д. История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; 
под редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. 
— 777 c. — ISBN 978-5-4487-0607-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88497.html 

5. Князев, Е. А.  История России. ХХ век : учебник для вузов / Е. А. Князев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12569-6. — 

https://www.iprbookshop.ru/71152.html
https://urait.ru/bcode/513125
https://urait.ru/bcode/530672
https://www.iprbookshop.ru/88497.html


Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518717 ( 

6. Чураков, Д. О.  История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016 : учебник для 
вузов / Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. Вдовин ; под редакцией Д. О. Чуракова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 374 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02558-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511281 

7. Широкорад, И.И. История России : учебное пособие для вузов / И.И. Широкорад [и др.]. — 

Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-4486-0783-7. — 

Текст : электронный //Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88166.html. 

 

б) дополнительная литература: 

Ковров Э.Л. История России: проблемные моменты (1917–2021 гг.) : учебное пособие / Э. Л. 
Ковров, В. Л. Кукушкин, А. С. Столетова, А. Е. Ухов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 100 c. 

— ISBN 978-5-4497-1563-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118720.html 

Малыхин, К.Г. История России (для студентов неисторических специальностей ЮФУ) : учебник / 
К.Г. Малыхин [и др.].. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 
университета, 2020. — 459 c. — ISBN 978-5-9275-3559-0. — Текст : электронный // IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107934.html 

 Сафонов, А. А.  Современная история : учебник для вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 284 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-16379-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/530912 

Ходяков М.В. Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для вузов / 

М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04671-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513054 ( 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается применение 
современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 
использования включает в себя: пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint), или  свободно распространяемое программное обеспечение OpenOffice; веб-

браузер (Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge др.); электронные библиотечные системы IPR Smart и 
ЮРАЙТ; систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 
научных и выпускных квалификационных работ «Антиплагиат.ВУЗ». 
Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 
обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 
https://portal.rosnou.ru). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к электронным 
образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, используется портал электронного обучения на базе 
СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет https://e-edu.rosnou.ru). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 http://www.istorya.ru/ История. Ру 

 

http://www.world-history.ru/ Всемирная история 

 

http://rulers.narod.ru/ Всемирная история в лицах 

 

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835 Рубрикон 

https://urait.ru/bcode/518717
https://urait.ru/bcode/511281
http://www.iprbookshop.ru/88166.html
https://www.iprbookshop.ru/118720.html
https://www.iprbookshop.ru/107934.html
https://urait.ru/bcode/513054


 

http://gumilevica.kulichki.net/ Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрения 

 

http://www.worldwar1.com Интернет-история Первой мировой войны 

 

http://ww2.kulichki.ru/ Вторая мировая война 

 

http://www.coldwar.ru/ Холодная война 

 

http://hero-1812.narod.ru/ Герои Отечественной войны 1812 года 

 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки РФ 
08.04.2014г. № АК-44/05вн, Положением об организации обучения студентов – инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора Университета от 6 ноября 
2015 года №60/о, Положением о Центре инклюзивного образования и психологической помощи АНО 
ВО «Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются электронными 
образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья производится преподавателями с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема-передачи учебной 
информации на основании просьбы, выраженной в письменной форме.  

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику проводятся 
индивидуальные занятия и консультации. 
 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для проведения лекций и семинарских занятий используется лекционная аудитория № 27: 
- Персональный компьютер:  1 шт. 
- Монитор:  1 шт.  
- Переносной проектор. 
- Переносной экран. 
- Меловая магнитная доска 

- Учебно-наглядные пособия 

Рабочие места студентов: 
- столы ученические: 14 шт. 
- стулья: 28 шт. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол письменный: 1 шт. 
- стул: 1 шт.  
 

Автор (составитель):  
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