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Рабочая программа дисциплины «История России» составлена в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция. 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов 
и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в соответствии  с 
«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» (утв. 
Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн). 

При наличии в группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания и 
оценочные мероприятия с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья обучающегося. 
  



1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Группа компетенций 

Категория компетенций 
Код 

Универсальные  Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 

 
2. Компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
 

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

УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие 
социальных, религиозных и культурных различий, 
уважительное и бережное отношению к 
историческому наследию и культурным традициям. 
УК-5.2 Находит и использует необходимую для 
взаимодействия с другими людьми информацию о 
культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп. 
УК-5.3 Проявляет в своём поведении уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 
социальных групп, опирающееся на знание этапов 
исторического развития России в контексте мировой 
истории и культурных традиций мира 
УК-5.4  Использует философские знания для 
формирования мировоззренческой позиции, 
предполагающей принятие нравственных 
обязательств по отношению к природе, обществу, 
другим людям и к самому себе. 

 
3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине 

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 
(знания, умения, навыки). 

Дескрипторы 
по 
дисциплине 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

Код 
компетенции 

УК-5 

 основные этапы, 
события, явления и 

формулировать и 
аргументировано 
отстаивать 

навыками восприятия и 
анализа исторических 
текстов, приемами ведения 



процессы   
российской истории.   
 

собственную 
позицию по 
основным 
проблемам истории; 
использовать 
исторические 
знания для 
оценивания и 
анализа различных 
социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 
сегодняшнего дня.  

дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи 
и аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения. 
Демонстрировать 
способность и готовность к 
диалогу и восприятию 
альтернатив, участию в 
дискуссиях по проблемам 
общественного и 
мировоззренческого 
характера. 

 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП. 
 

Код 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Параллельно 
осваиваемые 

Последующие дисциплины 

УК-5 
 

Основы 
российской 
государственности. 
 

Великая 
Отечественная 
война: без срока 
давности. 

Философия. 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена. 
 

 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: правоприменительный. 
Профиль (направленность) программы установлена путём её ориентации на сферу 

профессиональной деятельности выпускников: гражданско-правовая направленность. 
Дисциплина «История России» в рамках воспитательной работы направлена на 

формирование у обучающихся активной гражданской и патриотической позиции, уважения к 
историческому наследию, знания основных понятий исторической науки, закономерностей и 
этапов развития народов мира и России, воспитание умения аргументировать, самостоятельно 
мыслить, применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных 
ситуациях; самостоятельно анализировать и оценивать исторические явления и процессы. 

 
5. Объем дисциплины 

 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-
заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 6/216 6/216 
Семестр 1,2 1,2 
Контактная работа с преподавателем: 118 58 
 Занятия лекционного типа - лекционные занятия 38 20 



Занятия семинарского типа - практические занятия (в 
том числе в форме практической подготовки, 20% от 
объема практических занятий*) 

74 32 

Занятия семинарского типа - лабораторные работы (в 
том числе в форме практической подготовки, 20% от 
объема лабораторных занятий*) 

  

Консультации 2 2 
Курсовая работа (курсовой проект)   
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен (в том 
числе: в форме контактной работы/в форме СРС) 

2 
2/16 

2 
2/25 

Самостоятельная работа 82 133 
 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

6.1Распределение часов по разделам/темам и видам работы 
 

6.1.1. Очная форма обучения 
 

№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

 
Контактная работа 

преподавателя с 
обучающимися 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Лекц
ии 

Семинарские 
(практические 
занятия)+контр
оль по модулю 

Кон
суль
таци

и 
1.  Входное тестирование. 

1 
 

 2    

2. Раздел 1.  ОБЩИЕ 
ВОПРОСЫ КУРСА 4 6  8  

 Лекция. История как 
наука 2     

 
Лекция. Российская 
история как часть 
мировой истории 

2     

 

Семинарское занятие. 
Научная хронология и 
летосчисление в истории 
России. 

 2   

 

 

Семинарское занятие. 
Хронологические и 
географические границы 
Российской истории 

 2   



№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

 
Контактная работа 

преподавателя с 
обучающимися 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Лекц
ии 

Семинарские 
(практические 
занятия)+контр
оль по модулю 

Кон
суль
таци

и 
 Контроль по модулю  2  8  

3. 

Раздел 2. НАРОДЫ И 
ГОСУДАРСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ 
СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ В 
ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В 
IX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ 
XIII ВВ. 
 

1 

4 6  12  

 
Лекция. Мир в древности 
и в раннем 
Средневековье.  

2     

 

Лекция. Образование 
государства Русь и 
особенности его развития 
до нач. XIII в. 

2     

 
Семинарское занятие. 
Образование государства 
Русь 

 2   

 

 

Семинарское занятие. 
Особенности 
общественного строя в 
период Средневековья в 
странах Европы и Азии 

 2   

 Контроль по модулю  2  12  

4 Раздел 3. РУСЬ В XIII–
XV вв. 

1 

2 8  12  

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

2     

 
Семинарское занятие. 
Противостояние 
Монгольской 

 2    



№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

 
Контактная работа 

преподавателя с 
обучающимися 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Лекц
ии 

Семинарские 
(практические 
занятия)+контр
оль по модулю 

Кон
суль
таци

и 
империи/Золотой Орде и 
европейским 
захватчикам. 

 

Семинарское занятие. 
Становление единого 
Русского (Московского) 
государства в XV в. 

 2   

 

Семинарское занятие. 
Древнерусская культура, 
роль православия в 
становлении единого 
государства. 

 2   

 Контроль по модулю   2  12  

5 
Раздел 4. РОССИЯ В 
XVI–XVII вв. 
 

1 

4 6  12  

 

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

2     

 Лекция. Россия и мир в к. 
XVI-XVII вв. 2     

 

Семинарское занятие. 
Эпоха Ивана IV Грозного 
и Смутное время в 
России 

 2   

 

 

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

 2   

 Контроль по модулю  2  12  

6 Раздел 5. Россия в XVIII 
веке 1 4 8  10  

 



№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

 
Контактная работа 

преподавателя с 
обучающимися 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Лекц
ии 

Семинарские 
(практические 
занятия)+контр
оль по модулю 

Кон
суль
таци

и 

 Лекция. Россия в эпоху 
преобразований Петра I 2     

 

Лекция. Эпоха 
«дворцовых 
переворотов». 1725–1762 
гг. Эпоха Екатерины II  

2     

 Семинарское занятие. 
Реформы Петра I.  2   

  Семинарское занятие. 
Реформы Екатерины II.  2   

 Семинарское занятие. 
Русская культура XVIII в.  2   

 Контроль по модулю   2  10  
 Зачет        
  Итого  1 18 34  54  

7 

Раздел  6. Российская 
империя в XIX – начале 
XX в. 
 

2 

4 12  6  

 
Лекция. Российская 
империя и мир в XIX 
веке.  

2     

 
Лекция. Российская 
империя и мир в 1900–
1914 гг. 

2     

 

Семинарское занятие. 
Время Великих реформ, 
мировых конфликтов и 
национальных 
революций 

 4  2  



№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

 
Контактная работа 

преподавателя с 
обучающимися 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Лекц
ии 

Семинарские 
(практические 
занятия)+контр
оль по модулю 

Кон
суль
таци

и 

 Семинарское занятие. 
Первая мировая война  4  2 

 Контроль по модулю   4  2  

8. 

Раздел 7. РОССИЯ И 
СССР В СОВЕТСКУЮ 
ЭПОХУ (1917–1991). 
Включает модуль 
«Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов. Без 
срока давности.» (2 ч 
лекция + 8 ч. семинары) 
 

2 

8 16  12  

 

Лекция. Актуальные 
вопросы развития России 
и СССР в 1917-1945 гг. 
Лекция 2 часа в рамках 
модуля - Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов. Без 
срока давности. 

4     

 
Лекция. Актуальные 
вопросы развития СССР в 
1946 – 1991 гг. 

4     

 

Семинарское занятие. 
Великая Российская 
революция (1917–1922) и 
ее основные этапы.  

 4  4 

 

 

Семинарское занятие. 
Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. В 
рамках модуля - 
Великая Отечественная 

 4  4 



№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

 
Контактная работа 

преподавателя с 
обучающимися 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Лекц
ии 

Семинарские 
(практические 
занятия)+контр
оль по модулю 

Кон
суль
таци

и 
война 1941-1945 годов. 
Без срока давности. 

 Семинарское занятие. 
Геноцид советского 
народа на 
оккупированных 
территориях в годы 
Великой Отечественной 
войны. В рамках модуля 
- Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов. Без 
срока давности. 

 4  2 

 Контроль по модулю   4  2  

9. 

Раздел 8. 
СОВРЕМЕННАЯ 
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ (1991–
2022) 

2 

8 12  10  

 Лекция. Россия в 1990-е 
гг.  4     

 Лекция. Россия в XXI в.  4     

 

Семинарское занятие. 
Основные тенденции, 
проблемы и 
противоречия мировой 
истории к. ХХ - начала 
XXI в.  

 6  4 

 

 

Семинарское занятие. 
Проблемы формирования 
новой системы 
международных 
отношений в нач.XXI в.  

 4  4 

 Контроль по модулю   2  2  



№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

 
Контактная работа 

преподавателя с 
обучающимися 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Лекц
ии 

Семинарские 
(практические 
занятия)+контр
оль по модулю 

Кон
суль
таци

и 

10. 
Промежуточная 
аттестация, включая 
итоговое тестирование 

2      

 ИТОГО 2 20 40  28  
Всего часов: 1-2 38 74  82  

 
 
План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Се
ме
стр 

Название 
раздела, 
темы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вид самостоятельной работы Сроки выполнения 
Затраты 
времени 
(час.) 

1 

Раздел 1-5 
 

Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

1-18 неделя 36 

2 

Раздел  6-
8 

Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

1-17 неделя 46 

Общая трудоемкость самостоятельной работы по дисциплине (час)  82 
 
 

6.1.2. Очно-заочная форма обучения 
 
 



№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

 

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ле
кц
ии 

Семин
арские 
(практ
ически

е 
заняти
я)+кон
троль 

по 
модул

ю 

Кон
суль
таци

и 

1.  Входное тестирование. 

1 
 

 2    

2. Раздел 1.  ОБЩИЕ 
ВОПРОСЫ КУРСА 2 2  6  

 Лекция. История как 
наука 2 2  6  

3. 

Раздел  2. НАРОДЫ И 
ГОСУДАРСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ 
СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ В 
ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В 
IX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ 
XIII ВВ. 

1 

4 2  24  

 
Лекция. Мир в древности 
и в раннем 
Средневековье.  

2 2  12  

 Лекция. Образование 
государства Русь 2   12  

4 Раздел 3. РУСЬ В XIII–
XV вв. 

1 

2 2  6  

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

2 2  6  

5 Раздел 4. РОССИЯ В 
XVI–XVII вв. 1 

2 4  48  

 Лекция. Россия и мир в 
к. XVI-XVII вв. 2 2  24  



№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

 

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ле
кц
ии 

Семин
арские 
(практ
ически

е 
заняти
я)+кон
троль 

по 
модул

ю 

Кон
суль
таци

и 

 Контроль по модулю  2  24  
 Зачет        

ИТОГО   1 10 12  84  

6 Раздел 5. РОССИЯ В 
XVIII ВЕКЕ 

2 

2 6  12  

 Лекция. Россия и мир в 
XVIII веке  2     

 

Семинарское занятие. 
Россия в эпоху 
преобразований: от 
эпохи Петра I к эпохе 
Екатерины II 

 4  6  

 Контроль по модулю   2  6  

7 
Раздел  6. Российская 
империя в XIX – 
начале XX в. 

2 

4 4  16  

 
Лекция. Российская 
империя и мир в XIX 
веке.  

2   4  

 
Лекция. Российская 
империя и мир в 1900–
1914 гг. 

2   4  

 
Семинарское занятие. 
Время Великих реформ, 
мировых конфликтов и 

 2  4  



№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

 

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ле
кц
ии 

Семин
арские 
(практ
ически

е 
заняти
я)+кон
троль 

по 
модул

ю 

Кон
суль
таци

и 

национальных 
революций 

 Контроль по модулю   2  4  

8. 
Раздел 7. РОССИЯ И 
СССР В СОВЕТСКУЮ 
ЭПОХУ (1917–1991) 

2 

4 6  12  

 

Лекция. Актуальные 
вопросы развития России 
и СССР в 1917-1945 гг. В 
рамках модуля - 
Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов. Без 
срока давности. 

2   4  

 
Лекция. Актуальные 
вопросы развития СССР 
в 1946 – 1991 гг. 

2   4  

 

Семинарское занятие. 
Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг.  В 
рамках модуля - 
Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов. Без 
срока давности. 

 6  4  

9. Раздел 8. 
СОВРЕМЕННАЯ 2 2 4  9  



№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

 

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ле
кц
ии 

Семин
арские 
(практ
ически

е 
заняти
я)+кон
троль 

по 
модул

ю 

Кон
суль
таци

и 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ (1991–
2022) 

 Лекция. Россия в 1990-е 
гг. 1     

 Лекция. Россия в XXI в.  1     

 

Семинарское занятие. 
Основные тенденции, 
проблемы и 
противоречия мировой 
истории к. ХХ - начала 
XXI в. 

 2  9  

 Контроль по модулю   2    

10. 
Промежуточная 
аттестация, включая 
итоговое тестирование 

2      

 ИТОГО 2 10 20  49  
Всего часов: 1-2 20 32  133  

 
 
План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 



Се
мес
тр 

Название 
раздела, 
темы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вид самостоятельной работы Сроки выполнения Затраты 
времени (час.) 

1 

Раздел 1-4 
 

Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

1-18 неделя 62 

2 

Раздел  5-
8 

Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

1-17 неделя 71 

Общая трудоемкость самостоятельной работы по дисциплине (час)  133 
 

 
6.2. Содержание учебного материала (программа дисциплины, структурированная по темам 

/ разделам) 
  
 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА 
 
Что такое история? Становление науки истории. Актуализация достижений российской 

исторической науки и российского образования в контексте мирового развития. Новейшие 
достижения исторической науки.  

Методология исторической науки. Методы исторического исследования.  
Принципы периодизации в истории. Древний мир, Средние века, Новая история, 

Новейшая история. Общее и особенное в истории разных стран и народов.  
Что такое исторический источник? Роль исторических источников в изучении истории. 

Типы и виды исторических источников. Новейшие подходы в источниковедении.  
Специальные исторические дисциплины. Археология и вещественные источники. 

Письменные источники. Исторический источник и научное исследование в области истории.  
Хронология, периодизация, историческая география. Научная хронология и 

летосчисление в истории России. Периодизация истории России в связи с основными этапами 
в развитии российской государственности от возникновения государства Русь в IX в. до 
современной Российской Федерации.  

Предыстория российской государственности. История стран, народов, регионов, 
проживавших на современной территории России до ее существования, а также 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.  

  
НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В 

ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII В. 
 

  Начиная с каменного века, территория современной России была заселена человеком, а 
некоторые ее территории входили в состав различных политических образований древности. 
В ходе расселения славян по Восточноевропейской равнине в VI–VIII вв., ставшего 
завершающим этапом Великого переселения народов, сложилась восточная ветвь славянства. 



В Восточной Европе сформировались славянские этнополитические общности, традиционно 
называемые «племенами», в которых стали формироваться протогосударственные 
политические структуры. В течение IX–X вв. восточные славяне, а также ряд финноязычных и 
балтских народов, обитавших на Восточноевропейской равнине, были объединены под единой 
властью, под главенством варяжской (скандинавской) по происхождению княжеской династии 
Рюриковичей. Сложилось государство, получившее название «Русь», или «Русская земля», с 
центром в Киеве. В конце X в. на Руси было принято христианство в его восточном, 
православном, варианте, что предопределило путь культурного развития страны. Важнейшей 
предпосылкой этого стали установившиеся к тому времени контакты с одной из самых 
развитых в культурном отношении стран того времени — Империей ромеев (Византией). 
Формирование государства и принятие христианства являлись составными частями процессов 
политогенеза и христианизации, охвативших в конце I тыс. н. э. большую часть Европы. 
Период с конца X по начало XII в. — время существования относительно единой Руси. Это 
государство было одним из самых крупных в Европе и играло видную роль в международных 
отношениях. Ведущую роль в общественных отношениях играли князья и окружавшая их 
военно-служилая знать (дружина). Верховная власть принадлежала княжескому роду 
Рюриковичей, между членами которого распределялись княжеские столы (престолы) в 
составных частях, территориально-административных единицах государства — волостях. В 
ряде крупных городских центров значительное влияние на решение важных политических 
вопросов начинает оказывать городское собрание — вече. Социально-экономический и 
общественно-политический строй Древнерусского государства, хотя и имел целый ряд 
специфических черт, тем не менее, во многом был схож со строем соседних европейских 
государств: Польши, Чехии, Венгрии. Прежде всего, это касается господствующей роли князя 
и служившей ему знати, системы централизованной эксплуатации зависимого населения, 
относительно позднего развития землевладения знати. В XII в. государство Русь разделяется 
на ряд фактически самостоятельных политических образований — земель, в большинстве из 
них правили княжеские династии, принадлежавшие к определенной ветви рода Рюриковичей. 
Несмотря на это, продолжало существовать представление о единстве Руси, о Киеве как 
общерусской столице, о главенстве киевского князя над всеми Рюриковичами. Единой 
оставалась и русская церковная организация во главе с митрополитом всея Руси. Особая форма 
политического строя сложилась в Новгородской земле. Там высшим органом власти 
постепенно становилось городское собрание — вече, которое могло приглашать и лишать 
новгородского стола князей и избирало важнейших должностных лиц. 

 
РУСЬ В XIII–XV ВВ. 
 
Исторический период XIII–XV вв. стал одним из ключевых в части формирования 

государственности на Руси. Удар, нанесенный по русским землям монгольскими 
завоевателями в середине XIII в., серьезно повлиял на их развитие. Русские земли оказались 
политически и экономически ослабленными, и попали в зависимость от иноземной власти. 
Сильнейшим государством Восточной Европы и северо-западной части Азии стала теперь 
Монгольская империя, а после ее распада — Орда (Золотая Орда). Заметный след в истории 
Руси оставило татаро-монгольское нашествие. В дальнейшем установление золотоордынского 
ига сказалось на политической системе, экономическом укладе, структуре общества, русской 
культуре, нравах и национальном самоопределении зависимого народа. Несмотря на тяжелые 
последствия для Руси, иго оказало своеобразное воздействие на развитие государства, что 
стало спорным моментом и породило разные взгляды ученых на значение подданнических 
отношений. В зависимости от ордынских ханов оказались земли Северо-Восточной Руси.  



Западные и южные русские земли в течение второй половины XIII — начала XV в. 
вошли в состав иноэтничных по происхождению государственных образований — Великого 
княжества Литовского и Польского королевства. Победы над крестоносцами на реке Неве и 
Чудском озере стали значительными историческими событиями и произошли благодаря 
выдающимся способностям полководца и дипломата того времени Александра Невского. 

Северо-Восточная Русь после установления зависимости от Орды в основном входила 
в систему Владимирского великого княжества. В его рамках начался процесс объединения 
русских земель, центром которого постепенно стало Московское княжество, чьи князья к 
концу XIV в. после длительной борьбы закрепили за собой великое княжение Владимирское и 
право именоваться «великими князьями всея Руси». Политическое развитие Северо-Западной 
Руси шло иными путями. В Новгороде (Великом Новгороде) и Пскове формировался 
республиканский строй, имевший черты сходства с западноевропейскими городскими 
коммунами и республиками. В XV столетии в Восточной Европе доминировали два крупных 
государства — Великое княжество Литовское (включившее в себя значительную часть 
древнерусских территорий) и Великое княжество Московское. Они вели между собой борьбу 
за первенство в условиях постепенного ослабления и последующего распада Орды.  

Начало процесса объединения связано с деятельностью московских князей Даниила 
Александровича и Ивана Калиты, первыми «собирателями русских земель». Следующий этап 
объединения (вторая половина XIV — первая половина ХV в.) связан с деятельностью 
великого московского князя Дмитрия Донского, а также его сына Василия I и внука Василия II 
Темного. Главным успехом правления Дмитрия Донского стала первая крупная победа на 
Куликовом поле в 1380 г. Вторая половина ХV - важный этап объединения Руси и образования 
единого государства, он связан с деятельностью Великого князя Ивана III. Главными успехами 
этого этапа стали присоединение к Москве Новгорода и окончательное свержение Ордынского 
ига (1480 г. «Стояние на реке Угре»).  

Единое Русское (Московское) государство, складывавшееся на основе Великого 
княжества Московского, к концу XV в. освободилось от ордынской зависимости, стало 
крупнейшим в Европе по размерам территории и включилось в европейскую систему 
международных отношений. Немаловажное влияние на возникновение и укрепление 
Московского государства оказало два события мировой истории, которые способствовали 
освобождению Москвы: распад Золотой Орды и крушение Византийской империи. Россия 
освободилась от подчинения двум империям, русская православная церковь обрела 
самостоятельность (автокефальность), Россия стала центром мирового православия. Одним из 
выдающихся документов правовой мысли русского государства своего времени, отражающим 
общественные и экономические отношения, стал Судебник 1497 г. Не последнюю роль в 
сохранении национально-государственной, культурной и духовной самобытности русского 
народа сыграла русская православная церковь, которая также стала одним из основных 
предпосылок к началу процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Следует 
подчеркнуть, что процесс объединения русских княжеств в единое государство занял почти 
два века и завершился в первой четверти XVI в. 
 

РОССИЯ В XVI–XVII ВВ. 
 
XVI–XVII вв. занимают особое место в мировом историческом процессе, особенно в 

развитии Европы и России. Это было время, когда европейская цивилизация расширила свои 
горизонты до общемировых масштабов, выйдя за границы Старого Света и проникнув на 
территорию ранее неизвестных его жителям Америки и Австралии. Именно в эти столетия 
наметилось военно-техническое превосходство государств Европы, отразившееся в 
результатах войн с сильнейшим из государств Востока — Османской империей. Оказавшись в 



новых политических и экономических условиях, европейские государства переживали 
серьезные трансформации в социальной, экономической и политической сферах. XVI–XVII вв. 
стали временем рождения капиталистических отношений, Реформации, первых революций, 
бурного развития искусства и науки, во многом определивших лицо Европы последующих 
столетий. 

Эти два столетия стали временем, когда вполне определенно проявились особенности 
исторического развития России. Придя к началу XVI в. к созданию единого национального 
государства синхронно с рядом европейских держав (Испанией и Францией) и даже 
значительно опередив на этом пути некоторые другие страны (Германию и Италию), 
Российское государство ввиду географического расположения и отсутствия удобного выхода 
к морским торговым путям оказалось слабо вовлечено в общеевропейские процессы 
(укрепление товарно-денежных отношений, подъем промышленности и кораблестроения, 
развитие науки). Здесь, как и в ряде государств Восточной Европы, законсервировались и 
получили дальнейшее развитие крепостнические тенденции, во многом обусловленные 
особенностями геополитического положения страны, не имевшей надежных естественных 
рубежей и значительных людских и финансовых ресурсов для организации их обороны. На 
фоне этого, подобно ряду европейских государств, политическое развитие России пошло по 
пути формирования абсолютистской модели власти. Становление российского варианта 
абсолютизма — самодержавия — существенно ускорилось в годы царствования Ивана IV 
Грозного, особенно в период опричнины, когда с помощью политического террора была 
утверждена и закреплена на практике принципиальная неограниченность власти монарха.  

Противоречия внутреннего развития в сочетании со сложными отношениями с 
соседними державами вылились в начале XVII в. в тяжелый кризис Смутного времени, едва не 
приведший к ликвидации государства. Пресечение в стране, воспринимавшейся большинством 
ее населения как наследственная вотчина московской ветви рода Рюрика, царской династии и 
появление выборных государей спровоцировало падение легитимности центральной власти. 
Сочетание политического кризиса с острыми экономическими проблемами, социальными 
конфликтами и противоречиями между населением центра страны и ее окраин привело к 
полномасштабной гражданской войне, осложненной вмешательством соседних государств, 
прежде всего Речи Посполитой и Швеции. Ценой больших людских и территориальных потерь 
государственный суверенитет удалось отстоять.  

Восстановление государственности в XVII в. шло преимущественно с ориентацией на 
прежние политические и социально-экономические образцы, оставленные предыдущим 
столетием, нередко шедшие вразрез с потребностями общества в новых социально-
экономических реалиях.  

Утверждение самодержавной власти царей, стремление к восстановлению утраченных 
в Смутное время позиций на международной арене требовало значительных средств и 
провоцировало усиление налоговой нагрузки на податное население с неизбежным 
прикреплением последнего к тяглу и земле. Это привело к череде социальных потрясений в 
середине — второй половине XVII в. 

Особое место в их череде принадлежит расколу Русской православной церкви, начало 
которому было положено деятельностью патриарха Никона, стремившегося, с одной стороны, 
привести российские церковные обряды в соответствие с греческими, а с другой — поставить 
духовную власть выше светской, что, в свою очередь, привело к конфликту между царем и 
патриархом. Конфликт вскоре завершился лишением патриарха его сана, но раскол надолго 
остался глубокой раной в истории Русской церкви.  

К концу XVII в. Российское государство подошло державой, простиравшейся от Киева 
и Смоленска до берегов Тихого океана, с неограниченной властью монарха, юридически 
оформившимся крепостным правом. По сути это было уже государство имперского типа, оно 



обладало обширным пространством, многонациональным и многоконфессиональным 
населением, включало в себя территории различного политического статуса, все в большей 
степени проявляло внешнеполитическую активность, прежде всего в Центральной и Юго-
Восточной Европе и Азии. Эти качества Российского государства проявились еще в период его 
становления на рубеже XV и XVI вв., тогда же они нашли свое выражение в идеологии и 
государственной символике. При этом к концу XVII в. все более очевидным становилось 
экономическое, военно-техническое и научное отставание от стран Западной Европы. 
Последнее ставило страну перед необходимостью модернизации, неизбежность которой 
осознавали наиболее дальновидные представители российской политической элиты. Заметное 
ускорение проникновения элементов европейской культуры между тем встречало 
сопротивление значительной части населения страны, по-прежнему приверженного 
традиционализму и консервативным ценностям. 

 
РОССИЯ В XVIII В. 
 

Структура данной темы выстроена таким образом, что основное внимание на лекциях 
уделено рассмотрению дискуссионных проблем истории ХVIII века. При этом основной упор 
делается на том, что эпоха преобразований Петра I является одним из важнейших периодов в 
истории Российского государства, давшим мощный модернизационный импульс его развитию 
на целые столетия. 

За относительно короткий срок были созданы сильные армия и флот, стала быстро 
развиваться промышленность. Внедрение атрибутов регулярного государства с развитой 
чиновничьей системой способствовало упорядочиванию управления страной. Политика 
правительства, нацеленная на ликвидацию различий в области землевладения и построения 
карьеры между аристократией и основной массой служилых людей «по отечеству», привела к 
консолидации дворянства, упрочению его положения в качестве господствующего сословия.  

Политическое развитие страны завершилось окончательным оформлением абсолютизма. 
Россия была провозглашена империей, вошла в «европейский концерт», наряду с другими 
ведущими державами. Тем самым в новом официальном наименовании нашел свое отражение 
процесс развития России, как государства имперского типа, начало чему было положено еще 
в период становления Российского государства на рубеже XV–XVI вв.  

Радикальное изменение международного положения России произошло в результате 
победы в Северной войне против Швеции. При этом была решена задача общенационального 
значения, а именно: приобретен выход к Балтийскому морю, существенно усилилась 
безопасность страны, были созданы лучшие условия для международных торговых и иных 
коммуникаций. Усилия Петра I в сфере внешней политики не ограничивались западным 
направлением. Отсюда его усилия в укреплении позиций России на Кавказе, налаживании 
отношений с Китаем, попытки отыскать пути в Индию, грандиозные планы проникновения на 
Дальний Восток. 

Преобразования Петра I предопределили развитие России в дальнейшем, прежде всего 
в течение XVIII в. При преемниках Петра I курс реформ, нацеленных на дальнейшую 
модернизацию России, продолжался. Был завершен процесс реформирования налоговой 
системы при Екатерине I, продолжилось строительство флота и фортификационных линий при 
Анне Иоанновне, созданы первые банки и единое пространство внутреннего рынка при 
Елизавете Петровне. Новым значительным шагом по пути модернизации страны были 
реформы, осуществленные Екатериной II. С ее правлением связаны не только реформы, 
направленные на совершенствование политической системы страны, местного управления, 
законодательства, но и широкое распространение идей Просвещения. При Екатерине II 



окончательно сформировалась сословная структура населения, завершен процесс 
секуляризации церковных земель, определивший зависимость церкви от государства.  

Развитие страны, ее политической системы в XVIII в., тем не менее, отнюдь не было 
ровным и бесконфликтным: дворцовые перевороты, ставшие выражением борьбы за власть 
различных группировок дворянства, рост социальной напряженности, связанный с 
недовольством крепостных крестьян своим положением и вылившейся в масштабное 
восстание крестьян, казаков, народов Поволжья под предводительством Емельяна Пугачева. 

После Петра I в течение всего XVIII века шел неуклонный рост международного 
авторитета Российской империи. В качестве одной из ведущих держав на мировой арене 
Россия осуществляла активную внешнюю политику, добиваясь важнейших результатов: 
обеспечения безопасности по всему периметру границ, присоединения Северного 
Причерноморья, продвижения в восточном и северо-восточном направлениях, приобретения 
территорий в Северо-Западной Америке. 

Укрепление самодержавия неуклонно продолжалось в течение всего XVIII в., и при 
этом постоянно расширялись права и привилегии дворянства в качестве господствующего 
сословия.  

Таким образом, весь спектр преобразований, осуществлённый в России в XVIII в., 
особенно в периоды правления Петра I и Екатерины II, определил новый вектор развития 
Российского государства, его новую роль на мировой арене. 

 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. 
 
XIX век совпадает с «долгим девятнадцатым веком». Он начался вместе с Французской 

революцией конца XVIII века и завершился с началом Первой мировой войны. Именно тогда 
Западная Европа столкнулась с вызовами революционного движения, национализма, 
промышленной революции, альтернативными идеологическими проектами. Все это 
обозначало экономическую, социальную, политическую, культурную перестройку западного 
мира после крушения «Старого порядка» сначала во Франции, а потом в прочих европейских 
странах. Схожие проблемы решала и Россия, правда несколько смещенные во времени. Речь 
идет о периоде, когда Россия была теснейшим образом вовлечена в общеевропейские 
процессы: не только международной политики, но экономические, культурные, научные, 
интеллектуальные. Поначалу Россия, прежде всего, воспринимала и по-своему переиначивала 
концепции, сложившиеся за ее пределами, а потом сумела предложить собственные идеи, 
научные достижения, литературные и музыкальные сочинения, получившие распространение 
по всему миру. 

Характерная особенность XIX столетия — это возникновение особой интеллектуальной 
среды, которую в историографии принято называть обществом. В начале XIX в. — это 
малочисленные представители преимущественно столичной аристократии. В начале XX в. — 
это уже миллионы человек, принадлежавшие к разным классам и сословиям. На протяжении 
всего столетия общество находилось в непростых отношениях с государственной властью: они 
и взаимодействовали, и противоборствовали. Вместе с тем речь идет о сообщающихся сосудах. 
Представители общественности и бюрократии были связаны между собой. Более того, многие 
представители чиновничества могут быть отнесены к обществу. В этой среде зрели идеи, 
концепции, альтернативные проекты будущего страны: консервативные, либеральные, 
социалистические. Это была важная интеллектуальная предпосылка для развития 
общественного движения в России, частью которого стали и политические партии. 

Правительство стремилось соответствовать вызовам времени. Оно решалось на 
преобразования, повсеместно менявшие уклад жизни в стране. Яркий пример тому — цикл 
Великих реформ Александра II, затронувших интересы почти всех слоев населения.  



Великие реформы — это своеобразный итог первой половины XIX столетия. В 
правительственных, общественных кругах давно крепла уверенность в том, что масштабные 
социальные, правовые, экономические преобразования остро необходимы. Оставался вопрос: 
с чего начать; как их провести, не поколебав основы политического строя. Существовал 
небеспочвенный страх, что, например, отмена крепостного права нарушит зыбкий социальный 
порядок. Готовились проекты предстоявшей реформы, которые подразумевали плавное 
вхождение России в новую реальность.  

Проводились преобразования (киселевская реформа государственных крестьян, 
инвентарная реформа, преобразования в остзейских губерниях, указ об обязанных крестьянах 
1842 г. и др.), которые должны были стать «репетицией» общероссийских мероприятий. 
Однако с ними не спешили. Лишь болезненное поражение в Крымской войне подтолкнуло 
власть к решительным шагам. 

С другой стороны, Великие реформы определили вектор дальнейшего развития страны. 
Крепостное право было отменено, но крестьянин фактически оставался прикрепленным к 
земле, не получив права собственника. В России учреждался всесословный суд и всесословное 
земство. И то, и другое подразумевало сохранения сословий, которые явно не соответствовали 
динамично менявшемуся социуму. Великие реформы способствовали появлению новых страт 
общества: появились адвокаты, земцы, земские служащие, стало больше журналистов, 
литераторов, инженеров. Эти социальные группы обеспечивали функционирование 
учрежденных институтов и одновременно с тем были «заказчиками» новых преобразований, 
которые явно не входили в планы правительства. В итоге складывалась характерная ситуация: 
власть выступила инициатором преобразований, но не всегда была готова к их высокому 
темпу. Она реформировала периферию системы, сохраняя ее сердцевину. В результате центр 
системы оказывался в противоречии с тем, что его окружало. Преобразованный суд, органы 
самоуправления плохо уживались с традиционными механизмами автократического 
государства. 

Узловой вопрос, отнюдь не подлежавший преобразованию, — это государственный 
строй. Он оставался незыблем в стране, которая за столетие изменилась до неузнаваемости. 
Проблема, которая не может быть решена путем реформ, сметается революцией. Так и 
случилось в 1905–1907 гг., когда Россия вошла в очень краткий, но значимый период своей 
истории. Это было время учреждения законодательного представительства (Государственной 
думы и реформированного Государственного совета), легального существования 
политических партий, проведения электоральных кампаний, свободы слова и печати. Все это 
обеспечило необходимость и социально-экономических реформ, обычно ассоциируемых с 
именем П. А. Столыпина. В сущности, экономический рост и правовые подвижки этого 
периода стали прямым результатом Первой революции. 

Однако быстрые изменения, стремительный рост оказываются серьезным испытанием 
для любого организма. Россия достраивалась и менялась благодаря кризисам, переживая 
которые, она выходила на новый уровень развития. Такого рода изменения были серьезным 
испытанием для системы. В условиях надвигавшейся общеевропейской войны они стали 
факторами риска. Россия XIX в. была прочно интегрирована в общеконтинентальные 
процессы. Она была одной из великих держав, участвовавших в формировании «европейского 
концерта». По сути, Александр I стал «архитектором» венской системы и лидером Священного 
союза. На протяжении последующих десятилетий эта система давала сбои. Общеевропейским 
конгрессам приходилось констатировать растущие разногласия великих держав. Этому 
способствовало ослабление Османской империи, наследство которой виделось призом в 
столкновении ведущих европейских государств. Наличие «концерта» подразумевало 
постоянную балансировку противоречивших друг другу интересов: например, России и 



Великобритании, которые конкурировали и на Балканах, и на Ближнем Востоке, и в 
Центральной Азии.  

Ситуация в корне изменилась с появлением новых влиятельных и амбициозных 
игроков: объединенных Италии и в особенности Германии. Прежний баланс сил был нарушен, 
новый создать не удалось. Это стало импульсом к переформатированию всей системы 
международных отношений: «концерт» великих держав замещали конкурирующие блоки. 
Интересы ключевых игроков сталкивались повсеместно. При всем значении европейского 
театра дипломатии Россия выстраивала отношения и со своими азиатскими соседями, овладела 
Центральной Азией, стремилась утвердиться в Маньчжурии и Корее.  

Первая мировая война обозначила глубокий разлом в жизни Европы. Не случайно, что 
с ее началом часто завершают «долгий девятнадцатый век». Это была война нового типа, 
тотальная война, потребовавшая мобилизации всех сил держав, вовлеченных в этот конфликт. 
Конкурировали не только армии, но и экономики, социальные системы, политические режимы. 
Устойчивость последних в значительной мере обеспечивала эффективность «военных машин». 
Политическая сфера как раз оказалась «ахиллесовой пятой» Российской империей, что 
предопределило революционные потрясения 1917 г. 

 
РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (1917–1991) 
 
Начавшаяся с 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 обломках 
Российской империи нового государства — Союза Советских Социалистических Республик. 



Экономические и социально-демографические последствия периода войн и революций (1914–
1922) оказались крайне тяжелыми. К концу Гражданской войны страна лежала в руинах. 
Ситуация усугублялась страшным голодом 1921–1922 гг., приведшим к разорению хлебных 
регионов и гибелью миллионов людей.  

Экономический кризис сопровождался нарастанием политического кризиса: идеология 
«военного коммунизма» исчерпала себя, в стране вспыхивали антибольшевистские 
выступления, наблюдался рост недовольства властью даже среди рабочих и матросов, 
традиционно считавшихся социальной опорой большевиков. Стремясь сохранить власть и 
найти выход из кризиса, советское руководство во главе с В. И. Лениным пошло на принятие 
«новой экономической политики» (НЭП) — комплекса социально-экономических реформ, 
последствия которых в той или иной мере отражались и в политической сфере. НЭП как 
временная и во многом вынужденная мера показала свою эффективность. Он позволил уже к 
середине 1920-х гг. накормить страну, запустить законсервированные производства и в 
основном восстановить довоенные показатели. Вместе с тем, практика НЭПа (допущение 
частного предпринимательства, наем рабочей силы и извлечение прибыли за счет 
эксплуатации и др.) во многом шла вразрез не только с коммунистическими идеями, но и с 
понятиями в обществе о социальной справедливости. Исчерпание основного экономического 
потенциала НЭПа и нарастание порожденных им социальных противоречий привели в 1928 г. 
к отказу от этой политики.  

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.  

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. 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. С другой стороны, в 1930-е гг. был построен «сталинский социализм» 
— с диктатурой вождя, авторитарными методами управления, идеологизацией жизни, 
прикреплением крестьян к колхозам; с широким использованием принудительного труда 
заключенных и массовыми политическими репрессиями. 

Незавершенный характер Первой мировой войны, неудовлетворенность ее 
результатами со стороны ряда государств, привели к тому, что на протяжении последующих 
двух десятилетий человечество находилось на пороге новой мировой войны. Фактически война 
началась 7 июля 1937 г., после массированного вторжения японских войск на территорию 
Китая. Стремительному вовлечению в глобальный конфликт европейских государств 
способствовала британо-французская политика умиротворения германского нацизма.  



Окончательно мировой характер война приобрела 1 сентября 1939 г. после нападения 
Германии на Польшу. Против Германии выступили Франция и Англия со всеми ее 
доминионами, а гитлеровцев поддержали страны «оси»: Италия и Япония. Исключительно 
важное значение для дальнейшего хода Второй мировой войны и ее итогов имело вступление 
в войну Советского Союза, что произошло в результате нападения на СССР гитлеровской 
Германии. Так началась Великая Отечественная война советского народа. Вторжение в СССР 
22 июня 1941 г. войск гитлеровской Германии и ее европейских сателлитов стало одним из 
самых тяжелых испытаний, когда-либо выпадавших на долю нашей страны. Для советских 
людей Великая Отечественная война стала войной за выживание, за сохранение суверенитета. 
В дальнейшем в результате успешных боевых операций советская территория в 1944 г. была 
освобождена. Красная армия преследовала врага до Берлина, освободив от нацистской 
оккупации народы восточной и центральной Европы. Великая Отечественная война — 
ключевая составляющая всей Второй мировой войны (1 сентября 1939 — 3 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.  

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. 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. 
Пробуксовка экономики была связана с исчерпанием ее мобилизационной модели и 
экстенсивных возможностей, с невысокой производительностью труда, отторжением 
предприятиями технологических инноваций и др.  

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».  

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. На 
международной арене в период «перестройки» Горбачев выступил инициатором «нового 
политического мышления», призывая к прекращению противостояния в «холодной войне». 
М.С. 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». 

 МАТЕРИАЛ, РАССМАТРИВАЕМЫЙ В РАМКАХ МОДУЛЯ «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
Геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны на оккупированной 
территории Северо-Запада РСФСР в современной российской историографии  

Злодеяния нацистов против населения Ленинграда и Ленинградской области. 
Преступления нацистов против мирного населения Псковщины. Геноцид мирного населения 
на территории Новгородской области. 

Источники о военных преступлениях немецко-фашистских захватчиков и их 
пособников на территории Центральной России. Источники о геноциде мирного населения на 
Северо-Западе РСФСР. Источники о военных преступлениях нацистов против мирного 
населения в Центральном Черноземье и на Юге РСФСР. 
Формирование национального государства в Германии. Организованный национализм и 
предпосылки национал-социалистического движения. Расизм и антикоммунизм в политике 
уничтожения мирного населения. Евгеническая программа национал-социалистов «Т-4». 
Радикализация национал-социалистического режима. Формирование институтов террора. 
Охранные отряды и их роль в преступлениях против человечности. 
Концентрационные лагеря как элемент системы уничтожения мирного населения. 
Генеральный план «Ост». Планы германского командования в отношении мирного населения 
на оккупированных территориях. Преступная роль вермахта в уничтожении мирного 
населения. 
Политика “обеспечения жизненного пространства” германской нации. 
Установки лидеров (руководства) фашистской Германии по отношению к гражданскому 
населению.  
Нацистская система управления оккупированными территориями. 

Основные направления «деятельности» оккупационной власти. 
Преступления против человечности в источниках международного уголовного права. Виды 
преступлений против человечности.  
Судебные процессы над нацистскими преступниками на территории СССР в 1943–1949 гг. 
«Советский Нюрнберг».  
Межсоюзнические переговоры о создании Международного военного трибунала (конец 1944 
— начало 1945 гг.). 
Нюрнбергский процесс: история и современность.  



Преступления без срока давности: судебные процессы над военными преступниками 
спустя 75 лет после войны. 

 
 
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022)  
 
Период истории России 1991-2022 гг. является одним из самых интересных, но в то же 

время и сложных по причине того, что многие источники отражают события, происходившие 
в непосредственной близости к сегодняшнему дню. Это важный период, так как именно он 
открывает новую страницу истории нашей страны, демократического государства, 
ориентированного на обеспечение благополучия и процветания общества.   

Страна и весь многонациональный народ Российской Федерации пережили за это 
время экономические реформы начала 1990-х гг., положившие начало формированию 
рыночной экономики. Стоит обратить внимание на то, что предпринятые меры не 
способствовали развитию экономики, а, наоборот, стали причиной затяжного экономического 
кризиса. И в тоже время сформировали в обществе чувство недоверия к властям: граждане 
России почувствовали себя обманутыми и ограбленными. Это в свою очередь привело к 
усилению оппозиции, началу конституционного кризиса, угрозе возврата к власти 
коммунистов в 1995-1996 гг. Стоит также отметить, что слабостью центральной власти 
воспользовались представители сепаратистских движений. Наиболее ярко это проявилось в 
Чеченской республике.   

В этот период в международной системе формируется однополярный порядок во главе 
с США. Несмотря на то, что Россия сохранила место СССР в Совете Безопасности ООН, тем 
не менее, ее позиции ослабли. Страна была не способна противостоять расширению НАТО на 
восток и защитить свои интересы на Балканах и Ближнем Востоке.  Немаловажную роль в 
изменении отношения к России сыграл поступок Е.М. Примакова, отказавшегося совершать 
официальный визит в США после начала американской операции против Югославии в 1999 г., 
а также марш-бросок в Приштину (Косово) российских десантников. 

Стоит отметить, что с начала XXI века в России были проведены меры экономического 
и политического характера (укрепление вертикали власти, приведение региональных законов 
в соответствие с федеральными, реализация приоритетных национальных проектов и пр.), 
способствовавшие внутриполитической стабилизации. На этот период приходится также 
завершение борьбы с сепаратистскими тенденциями и международным терроризмом. Все это 
способствовало заметному изменению отношения российского общества к властям, 
повышается уровень доверия.  

На международной арене постепенно укрепляется авторитет Российской Федерации. Не 
последнюю роль в этом сыграли восстановление исторических связей со многими странами 
мира, инициатива по углублению интеграционных процессов на постсоветском пространстве, 
выстраивание диалога по линии Москва-Пекин-Дели, выступление активным противником 
односторонних мер, предпринимаемых США и НАТО. Особенную опасность для России 
представляло расширение НАТО и его военной инфраструктуры на восток. В 1999 г. членами 
НАТО стали Венгрия, Польша и Чехия. В 2004 г. в альянс вошли Болгария, Румыния, Словакия, 
Словения, а также граничащие с Россией Латвия, Литва и Эстония. После того, как в 2008 г. 
официальную заявку на вступление в НАТО подали Украина и Грузия, стало ясно, что их 
принятие в альянс — дело времени. Неоднократные предложения России о проведении 
переговоров, в ходе которых должны быть учтены и ее национальные интересы, а также 
предупреждения о наличии «красных линий», нарушение которых вынудит Россию принять 
ответные меры, были проигнорированы. Помимо этого, США и их союзники вышли из 
базовых соглашений с Россией по ограничению и сокращению вооружений, которые 



десятилетиями удерживали мир от глобального конфликта. В их числе: отказ стран НАТО от 
ратификации обновленного в 1999 г. договора по ограничению обычных вооружений в Европе, 
выход США в 2002 г. из договора по ПРО, в 2018 г. — из договора по открытому небу, в 2019 
г. — из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 2008 г. вооруженные 
силы Грузии, обученные и поощряемые НАТО, осуществили военную провокацию в Южной 
Осетии, напав на размещенный здесь российский миротворческий контингент и затем на г. 
Цхинвал. Россия защитила Южную Осетию и, вопреки протестам Запада, признала ее 
независимость. Также была признана независимость другой бывшей грузинской автономии — 
Абхазии. 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. 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. 

Период истории России 1991-2022 гг. является важным периодом для регионов 
Российской Федерации, так как именно он открывает новую страницу во взаимоотношениях 
между центром и субъектами Федерации. Стоит отметить, что полномочия субъектов 
Российской Федерации сегодня значительно шире, нежели полномочия субъектов в рамках 
советского государства. Необходимо при изучении темы остановиться на особенностях 
протекания экономического кризиса начала 1990-х гг. в регионах, а также кризиса 1998 г.; 
показать, какую роль региональная политическая элита сыграла в ходе конституционного 
кризиса 1992-1993 гг., как противостояла сепаратистским тенденциям в своих регионах и 
осуществляла борьбу с международными террористическими группами. Важно также 
рассмотреть социально-экономические меры начала XXI в. по оздоровлению экономики 
региона, и какую помощь регионам оказывал федеральный центр. Отметить, как пандемия 
сказалась на экономике региона, какие меры предпринимались властями, чтобы 
минимизировать ущерб. Немаловажным является анализ взаимоотношений между Москвой и 
регионами в ходе политики по укреплению вертикали власти, а также изменившееся в 
положительную сторону отношение населения региона к центральной власти. Представляется 
важным также отметить мероприятия, проводимые региональными властями, для 
поддержания национальных языков, культурных традиций и развития межэтнического и 
межконфессионального мира в регионе, а также системы образования и науки. 

 
 
6.3. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
 
Вопросы/задания для самостоятельной работы определены Методическими 

рекомендациями к реализации дисциплины (модуля) «История России» для направлений 
подготовки в вузах (по соответствующей группе специальностей и форме обучения).  

Предполагается усиление самостоятельной работы студентов в форме проектов, 
подготовки коллоквиумов, круглых столов и т.п. заданий. Следует избегать упрощения 
самостоятельной работы студентов, необходимо ориентироваться на постоянный контроль ее 
выполнения, в первую очередь, на семинарских занятиях/очных консультациях в аудиториях 
вуза. 

 
6.4. Образовательные технологии 



 
В процессе преподавания учебной дисциплины (модуля) «История России» 

используются традиционные, инновационные, активные и интерактивные технологии.  
Особый акцент при внедрении в учебный процесс образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системы вопросов и заданий, 
рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов. Курс ориентирован 
на развивающую образовательную парадигму, согласно которой студент находится в процессе 
активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и знаниями, умениями 
и навыками в ходе изучения предмета. При этом образовательная деятельность должна быть 
реализована в тесном сотрудничестве студента и преподавателя, в рамках которой важнейшее 
значение приобретают знания, и умение пользоваться историческими источниками и 
литературой.  

Для усиления «субъект-субъектных» отношений в процессе реализации дисциплины 
(модуля) образовательная организация вправе заменить часть семинарских занятий очными 
групповыми или индивидуальными консультациями. Консультации являются необходимым 
типом контактной работы, в рамках которой студент и преподаватель непосредственно 
обсуждают те или иные события российской или мировой истории, преподаватель имеет 
возможность расставить необходимые акценты в материале и проконсультировать студента о 
наиболее интересных и важных источниках и литературе, выяснить уровень подготовки к 
итоговому мероприятию, выявить уровень понимания студентом тех или иных исторических 
процессов. Преподаватель ориентируется на индивидуальное сотворчество студентов в 
достижении цели по реализации поставленной ранее задачи. Консультации реализуются в 
аудиториях вуза. 

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 
оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 
связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 
отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д.  
Примеры тем занятий с использованием активных форм обучения указаны в Методических 
рекомендациях. 
 

 
6.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 
1. Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. 
Андреева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. — 3-е изд. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/141376.html 
2. Хрулёва, О. С. Отечественная история : учебно-методическое пособие для 
организации самостоятельной работы студентов / О. С. Хрулёва. — Томск : Издательский 
Дом Томского государственного университета, 2017. — 74 c. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/109058.html 
3. Крамаренко, Р. А. История России : учебник / Р. А. Крамаренко, Л. В. Степаненко. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 327 c. — 
ISBN 978-5-7782-3409-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91263.html   

https://www.iprbookshop.ru/141376.html
https://www.iprbookshop.ru/109058.html
https://www.iprbookshop.ru/91263.html


4. Лысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий конспект лекций/ Лысак 
И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 175 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23590.html. — ЭБС «IPRbooks» 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
 

 
7.1 Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Группа компетенций 

Категория компетенций 
Код 

Универсальные  Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 

 
7.2 Паспорт компетенций  

 
Код 
оцениваемой 
компетенции 
(или её части) 

Вид контроля  Компонент фонда оценочных средств 

УК-5 Письменный 
устный 

Тестовые задания различного типа  

 
7.3   Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

 
В качестве критериев освоения компетенций используются знания, умения, владения. 

 
Критерии оценки знаний студентов (пороговый уровень сформированности 

компетенции) 
 

Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 

Отлично 

- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, 
последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 
основной и дополнительной литературы,  
- делает квалифицированные выводы и обобщения; 
- владеет на высококвалифицированном уровне системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «5» - 90 
– 100 %. 

Хорошо 

- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 
опираясь на знания основной и дополнительной литературы; 
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений; 
- владеет на достаточном уровне системой понятий. 

http://www.iprbookshop.ru/23590.html


При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «4» - 75 
– 89 %. 

Удовлетворительно 

- студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «3» - 60 
– 74 %. 

Неудовлетворительно 

- студент не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «2» - 
менее 59%. 

 
Критерии оценки умений студентов по решению учебно-профессиональных задач и 

заданий  
(продвинутый уровень сформированности компетенции) 

 
Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 

Отлично 

студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «5» - 
90 – 100 %. 

Хорошо 

студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя научные понятия. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «4» - 
75 – 89 %. 

Удовлетворительно 

студент в основном решил учебно-профессиональную задачу или 
задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал 
свое решение, недостаточно используя научные понятия. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «3» - 
60 – 74 %. 

Неудовлетворительно 
студент не решил учебно-профессиональную задачу или задание.  
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: « «2» - 
менее 59%. 

 
Критерии оценки владения студентами навыками решения широкого круга 

комплексных проблемно-аналитических задач профессиональной деятельности 
(повышенный уровень сформированности компетенции) 

 



Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены задачи деловых игр, кейс-стади; при ответах 
выделялось главное, все теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 
задач деловых игр, кейс-стади не всегда использовались 
рациональные методики; ответы в основном были краткими, но не 
всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении задач деловых 
игр, кейс-стади студент использовал прежний опыт, на уточняющие 
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось 
главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной 
логической последовательности; на отдельные дополнительные 
вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 
“удовлетворительно”. 

 
 
 

7.4 Тестовые задания (закрытого, открытого и иного типа) 
 

1 семестр  
 

Вопросы для проверки критерия «знать» (закрытого типа) 
 
1. Свод законов Древней Руси назывался:  

1. Византийский кодекс 
2. Русская Правда 
3. Закон викингов 
4. Скифская Правда 

Ответ: 2 
 
2. Массовое крещение на Руси началось при князе: 

1. Ярослав Мудрый 
2. Юрий Долгорукий 
3. Олег 
4. Князь Владимир Святославович 

Ответ: 4 



 
3. В «Смутное время» второе ополчение возглавили (выберите несколько вариантов 

ответов): 
1. К.З. Минин   
2. Э.И. Бирон 
3. Г.А. Потемкин 
4. Ф.Я. Лефорт 
5. Д.М. Пожарский 

Ответ: 1, 5 
 
4. Что из указанного относится к предпосылкам возвышения Москвы в XIV –XV вв. 
(выберите несколько вариантов ответов): 

1. географическое положение Москвы 
2. независимость от Орды 
3. отсутствие конфликтов с соседними русскими княжествами 
4. умелая политика московских князей 

Ответ: 1, 4 
 
5. Земский собор – это: 

1. законодательный и совещательный орган власти  
2. организация дворянства 
3. церковное объединение 
4. купеческая гильдия 

Ответ: 1 
 
6. Военная реформа Петра I заключалась в создании:  

1. стрелецкого войска  
2.дворянского ополчения 
3.регулярной армии на основе рекрутских наборов  

Ответ: 3 
 
7. Установите соответствие между событиями и годами: 
 
А) Куликовская битва (Битва между войском Дмитрия 
Донского и армией Мамая) 

1) 988 г. 
 

Б) отмена крепостного права  
 

2) 1380 г. 

В) Крещение Руси 3) 1861г. 
 

    Ответ: А-2; Б-3; В-1.                                                                   
 
8. В результате проведения реформы 1861 года крепостные крестьяне получили: 

1. частную собственность на землю 
2. свободу от крепостной зависимости 
3. ничего не изменилось 
4. избирательное право 

Ответ: 2 
 
9. Установите соответствие между историческими личностями и событиями: 



 
А) создание флота и регулярной армии России  
 

1) Михаил Кутузов 

Б) опричнина 
 

2) Александр Невский 

В) Бородинское сражение 
 

3) Иван IV Грозный 

Г) Ледовое побоище (битва на Чудском озере в 1242 году) 
 

4) Петр I 

Ответ: А-4; Б-3; В-1; Г-2 
                                                                       

 
Вопросы для проверки критериев «знать», «уметь» (открытого типа со свободно 

конструируемым ответом) 
 

1. Какое событие древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» относит к 
862 году – это призвание …  
Ответ: варягов 
 

2. Основатель династии Рюриковичей: 
Ответ: Рюрик 
 

3. В Новгородской республике высшей властью обладало: 
Ответ: Вече 
 

4. В результате нашествия какого хана Русь попала в зависимость от Золотой Орды: 
Ответ: Батыя 
 

5. В результате сражения и «стояния» на какой реке Московское государство 
завоевало независимость – стояние на реке …  

Ответ: Угре 
 

6.  Первый русский царь – это … 
Ответ: Иван IV (Иван Грозный) 
 

7.  В результате Смуты в начале XVII века и утверждения новой династии к власти 
пришел Михаил …  

Ответ: Романов 
 

8.  Церковная реформа патриарха Никона привела к расколу … 
Ответ: церкви  
 

9.  Новой столицей России в эпоху Петра I стал город … 
Ответ: Петербург 
 

10.  Главное сражение Отечественной войны 1812 г.: 
Ответ: Бородино 
 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82&ento=entnext=0oCglydXc5NTI0NzgYArDkkUE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&ento=entnext=0oCgl0cnc0ODUwODAYAtNALqU


11.  Причиной свертывания Столыпинской аграрной реформы было убийство …  
Ответ: Столыпина 
 

12.  Февральская революция, упразднившая монархию в России, произошла в каком 
году: 

Ответ: 1917 
 

13.  Руководителем партии большевиков был … 
Ответ: Ленин 
 
 

Вопросы для проверки критериев «уметь», «владеть» (открытого типа в виде 
расчетных задач, практико-ориентированных заданий, ситуационных задач) 

 
1. Прочтите отрывок из «Повести временных лет»: «Он был хромоног, но ум у него 
был добрый, и на рати был он храбр: прибавлена еще одна замечательная черта, что он 
был христианин и сам книги читал. В его княжение христианство и грамотность должны 
были распространяться. Собрал много писцов; они переводили книги с греческого на 
славянский и переписали много книг, много он и купил их. Князь строил церкви по 
городам и местам неогороженным, ставил при них священников, которым давал 
содержание из собственного имущества, приказывая им учить людей. Князь велел 
собрать у старост и священников детей (300 человек) и учить их книгам». 
Эта характеристика относится к характеристике князя Ярослава … 
Ответ: Мудрого 

2 семестр  
 

 Вопросы для проверки критерия «знать» (закрытого типа)  
 
1. Характерными чертами тоталитарного режима являются (выберите 3 варианта 
ответов): 

1. Политическое многобразие 
2. разделение законодательной, исполнительной и судебной властей 
3. тотальный контроль общественной жизни 
4. культ национального вождя 
5. массовые репрессии 

Ответ: 3, 4, 5 
 
2. Начало форсированной коллективизации было дано:  

1.  статьей И.В. Сталина «Год великого перелома»  
2.  постановлением о индустриализации  
3.  постановлением о создании МТС 

Ответ: 1 
 
3. Установите соответствие между событиями и годами: 
 
А) Великая Отечественная война 1) 1243-1480 гг. 

 
Б) Период монголо-татарского ига на Руси (годы) 
 

2) 1914–1918 гг. 



В) Первая мировая война 
 

3) 1941-1945 гг. 

Ответ: А-3; Б-1; В-2 
 
4. Кто из партийных руководителей провозгласил политику «перестройки»: 

1.  М.С. Горбачев  
2.  Ю.В. Андропов  
3.  К.У. Черненко  
4.  Л.И. Брежнев 

Ответ: 1 
 

 
5. Установите соответствие между событиями и годами: 
 
А) первый полёт человека в космос  1) 1991 г. 

 
Б) Октябрьская революция в России 
 

2) 1961г. 
 

В) распад Советского Союза  
 

3) 2014 г. 
 

Г) зимние Олимпийские игры в г.Сочи 4) 1917 г.  
 

    Ответ: А-2; Б-4; В-1; Г-3.                                                                   
 
6. Установите соответствие «историческое событие- участник»: 
 
А) первое испытание атомной бомбы в СССР (29 августа 
1949г.) 

1) Д.И. Менделеев 

Б) открытие периодического закона химических элементов 
(1869 г.) 

2) А.С. Попов 

В) основание Московского университета (1755 г.)   3) И. В. Курчатов 
 

Г) создание первого в мире радиоприемника (1895 г.) 4) М.В. Ломоносов 
 

   Ответ: А-3; Б-1; В-4; Г-2     
 

Вопросы для проверки критериев «знать», «уметь» (открытого типа со свободно 
конструируемым ответом)  

 
 
1. Ликвидацией неграмотности в СССР в 1920-е гг. занималась общественная 
организация под названием Долой … 
Ответ: неграмотность 
 
2.  «Переломным моментом» в Великой Отечественной войне была битва за …   
Ответ: Сталинград 
 
3. Политическая борьба за власть после смерти И.В. Сталина закончилась победой … 
Ответ: Хрущева 



 
4. Первый человек, полетевший в космос: 
 Ответ: Гагарин 
 
5. К событиям внешней политики СССР 1961г., поставившим мир на грань ядерной 
войны, относится Карибский …   
Ответ: кризис 
 
6. Типовое домостроение 1950-х – начала 1960-х гг. получило название … 
Ответ: хрущевки 
 
7.  Последняя конституция СССР была принята в _______ году. 
Ответ: 1977  
 

8. Первый и единственный Президент СССР:  
Ответ: Горбачев 
 
9. Московская олимпиада была проведена в _______ году. 
Ответ: 1980  
 
10.Добровольная отставка президента Б.Н. Ельцина произошла в ________ году. 
Ответ: 1999  
 
 

Вопросы для проверки критериев «уметь», «владеть» (открытого типа в виде 
расчетных задач, практико-ориентированных заданий, ситуационных задач) 

 
 
1. Прочитайте отрывок из Воспоминаний А.М. Василевского: «Ставке Верховного 
Главнокомандования было хорошо известно, что благодаря стойкости и упорству героев 
волжской твердыни 6-я и 4-я танковые немецкие армии оказались сосредоточенными на 
узком участке фронта, непосредственно в районе города, а их фланги прикрывались 
румынскими войсками. Было также известно, что огромные потери, которые продолжал 
нести враг в надежде все же овладеть городом, и особенно то, что 82 он не имел здесь 
сколько-нибудь внушительных резервов, еще более ограничивали его оборонительные 
возможности. Тут напрашивалось решение: организовать и провести 
контрнаступление... До начала контрнаступления было признано необходимым уделить 
самое пристальное внимание обороне внутри города, с тем, чтобы на его развалинах 
максимально измотать и обескровить врага и ни в коем случае не допустить его 
продвижения вдоль Волги, в сторону Камышина...»  
О боях за какой город здесь идет речь? 
Ответ: Сталинград 
 
 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов 
достижения компетенций 

 



Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 
обучающихся и оценивает результат учебной деятельности обучающихся за семестр. 
Основными формами промежуточной аттестации, определяемой ФГОС являются: 
– экзамен по отдельной дисциплине; 
– зачет по отдельной дисциплине. 
Экзамен (зачет) – проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Это конечная 
форма изучения определенной дисциплины, механизм выявления и оценки результатов 
учебного процесса. 

Цель экзамена (зачета)–завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить 
уровень полученных студентом знаний. 

Зачет – вид мероприятия промежуточной аттестации, в результате которого обучающий 
получает оценку в шкале «зачтено»/«незачтено». Зачет может приниматься как в устной форме 
(которая предполагает ответы студентов на теоретические вопросы), так и выставляться по 
результатам выполнения студентами установленных программой видов работ. 

Тем самым экзамены и зачеты содействуют решению главной задачи высшего 
образования – подготовке квалифицированных специалистов. Основными функциями 
Экзаменов (зачетов) являются обучающая, оценивающая и воспитательная. Обучающее 
значение экзаменов (зачетов) состоит в том, что студент в период экзаменационной сессии 
вновь обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект лекций, 
учебник, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные 
знания, но и получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам «старые» знания 
обобщаются и переводятся на качественно новый уровень – на уровень системы как 
упорядоченной совокупности данных. Правильная подготовка к экзамену позволяет понять 
логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает не только из лекций и 
семинарских занятий, но и в результате самостоятельной работы. В том числе изучая 
отдельные темы (проблемы), предложенные для самостоятельного изучения, новейшую 
научную литературу. 

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только обучают, но и 
подводят итоги как знаниям студентов (что выражается в конкретной оценке), так и в 
некотором роде всей учебной работе по данному предмету. В определенной степени 
преподаватель-экзаменатор, выставляя оценку студенту, оценивает (часто самокритично) и 
результаты своей деятельности. Если экзамены принимаются объективно и в 
доброжелательной обстановке, то они, бесспорно, играют и большую воспитательную роль: 
стимулируют трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают 
чувство справедливости, уважения к науке, вузу и преподавателям. Экзамен, как и всякая иная 
форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, которые студенту необходимо знать 
и учитывать. В систему подготовки к экзамену входят и такие вопросы: что и как запоминать 
при подготовке к экзамену; по каким источникам готовиться и на что направлять основные 
усилия. 

При подготовке к экзамену (зачету) по конкретной дисциплине необходимо запоминать 
определения понятий, ибо именно в них фиксируются признаки, показывающие их сущность 
и позволяющие отличить данную категорию от других. 

Кроме того, в процессе заучивания определений конкретных понятий студент 
«наращивает» свою научную культуру, формирует профессиональное сознание, связанное со 
специфической терминологией и соответствующей профессиональной деятельностью. Любая 
наука имеет свою систему понятий, и студент, запоминая конкретную учебную информацию, 
приобщается к данной системе, вынужден «подниматься» до ее уровня, использовать ее язык, 
а не пытаться объяснить ту или иную категорию на основе обыденного сознания, что нередко 
приводит к искажению содержания рассматриваемых проблем. Однако преподаватель на 



экзамене проверяет не столько уровень запоминания учебного материала, сколько то, как 
студент понимает те или иные научные категории и реальные проблемы, как умеет мыслить, 
аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять заученную информацию 
своими словами. 

Для успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание запоминания и 
понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы мысли. 

Следует иметь в виду, что некоторая учебная информация поддается так называемому 
«условно гарантированному» запоминанию, т. е. запоминанию при помощи определенных 
доступных учебно-методических средств и приемов. 

Речь, например, идет о той информации, которая содержится в программе курса. Ведь 
она включает в себя разделы, темы и основные понятия предмета, в рамках которых и 
формируются вопросы для экзамена. Важно понять, что программа составляется по 
определенным правилам: имеет свою логику изложения основного учебного материала, 
обладает структурой, в которой каждый элемент (раздел, тема, проблема) занимает строго 
отведенное ему место и играет конкретную роль, ранжируется по значимости, смысловой 
соподчиненности. Если проанализировать, где расположен экзаменационный вопрос (в каком 
разделе, теме, абзаце), как он связан и соотносится с другими вопросами, и применить приемы, 
которые можно назвать приемами систематического и логического толкования, можно гораздо 
увереннее и грамотнее построить свой ответ. 

Для того чтобы быть уверенным на экзамене и зачете, необходимо ответы на наиболее 
трудные с точки зрения студента вопросы подготовить заранее в течение семестра и тезисно 
записать. Осмысленное письменное изложение материала включает дополнительные 
(моторные) ресурсы памяти и способствует лучшему запоминанию.  

В идеале к экзаменам необходимо начинать готовиться с первой лекции, семинара по 
данному курсу. Однако далеко не все студенты сразу хотят «включаться» в такую 
долгосрочную и трудоемкую работу. Чаще они выбирают «штурмовой метод», когда факты 
закрепляются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь для того, чтобы 
побыстрее сдать экзамен. Однако представления, полученные таким способом, не могут дать 
истинных знаний. Знания, приобретенные с помощью подобного метода, как правило, менее 
прочные и надежные, бессистемные и формальные. 

Материал же, набираемый памятью постепенно, день за днем, освещенный 
критическим анализом, связанный ассоциациями с другими событиями и фактами и 
неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания.  

При подготовке к экзамену следует, прежде всего, особое внимание уделить конспектам 
лекций, а уж затем учебникам, курсам лекций и другим учебным и учебно-методическим 
источникам. Лекции обладают рядом преимуществ: они более детальные, иллюстрированные 
и оперативные, позволяют оценить современную ситуацию, ответить на вопросы, 
интересующие аудиторию в данный момент. Опубликование же учебных материалов требует 
определенного времени. Поэтому часть полезной информации может быстро устареть или 
потерять актуальность. 

Особое внимание при подготовке к экзамену (зачету) необходимо уделить 
терминологии, т. к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает усвоение основных 
понятий, их признаков и особенности. 

Таким образом, подготовка к экзамену (зачету) включает в себя: 
– проработку основных вопросов курса; 
– чтение основной и дополнительной литературы по темам курса; 
– подбор примеров из практики, иллюстрирующих теоретический материал курса; 
– выполнение промежуточных и итоговых тестов по дисциплине; 
– систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины. 



При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 
иными материалами не разрешено. Оценивается по количеству правильно отвеченных 
вопросов. Проверяются знания. 

При оценке решения заданий (задач, кейсов) анализируется понимание обучающимся 
конкретной ситуации, правильность её понимания в соответствии с изучаемым материалом, 
способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки рассматриваемого 
вопроса, умением выявить основные положения затронутого вопроса. Проверяются умения и 
навыки. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 
8.1. Основная учебная литература: 

1. Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. 
Андреева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2023. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/141376.html 
2. Проблемы, дискуссии, новые взгляды на всемирную и отечественную историю : учебное 
пособие / Н. А. Душкова, Л. И. Маслихова, О. А. Радугина [и др.] ; под редакцией Н. А. 
Душковой, Л. И. Маслиховой. — Воронеж : Воронежский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2021. — 83 c. — ISBN 978-5-7731-0936-5. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/111477.html 
  3. Носова, И. В. История России. Ч.1 : учебное пособие для бакалавров и специалистов / И. 
В. Носова. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2018. — 187 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90589.html 
4. Хрулёва, О. С. Отечественная история: учебно-методическое пособие для организации 
самостоятельной работы студентов / О. С. Хрулёва. — Томск: Издательский Дом Томского 
государственного университета, 2017. — 74 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109058.html 
5. Страницы всемирной и отечественной истории : учебное пособие / Н. А. Душкова, Л. И. 
Маслихова, А. Ю. Золотарев [и др.] ; под редакцией Н. А. Душковой, Л. И. Маслиховой. — 
Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 181 
c. — ISBN 978-5-7731-0794-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93341.html 

 
8.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Крамаренко, Р. А. История России: учебник / Р. А. Крамаренко, Л. В. Степаненко. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 327 c. — 
ISBN 978-5-7782-3409-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91263.html   
2. История России XVIII-XIX вв [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 
текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 
2010.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11325.html. — ЭБС «IPRbooks» 
3. Моисеев В.В. История России. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ Моисеев В.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

https://www.iprbookshop.ru/141376.html
https://www.iprbookshop.ru/111477.html
https://www.iprbookshop.ru/90589.html
https://www.iprbookshop.ru/109058.html
https://www.iprbookshop.ru/93341.html
https://www.iprbookshop.ru/91263.html
http://www.iprbookshop.ru/11325.html


университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 326 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28871.html. — ЭБС «IPRbooks»  
4. Моисеев В.В. История России. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Моисеев В.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 324 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28872.html. — ЭБС «IPRbooks» 
5. Лысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий конспект лекций/ Лысак 
И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 175 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23590.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 
8.3. Периодические издания 

1. Журнал «Власть». Общенациональный научно политический журнал. 
https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast    

2. Вестник Московского университета. Серия 8. История.  http://vestnikhist.ru/ 
3. Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендуемых высшей аттестационной 

комиссией при Минобрнауки России по историческим специальностям// 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=16673 

4. Перечень отечественных изданий, входящих в международные реферативные базы 
данных и системы цитирования по историческим специальностям// 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=3408291001&f=15951  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
www.iprbookshop.ru  - электронно-библиотечная система 

Без срока давности https://безсрокадавности.рф/?ysclid=m0mb5k83mp940414398  
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ // 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
Памятные даты военной истории России 

https://rvio.histrf.ru/activities/projects/dates/1?ysclid=m0m774xre6403257754  
Государственная публичная историческая библиотека России // https://www.shpl.ru/ 
Документы XX века // http://doc20vek.ru/ 
Историческая электронная библиотечная система  
Образовательно-просветительский портал «РИО-компас» // 

https://compass.historyrussia.org/ 
Отечественная история https://www.lants.ru/history/?ysclid=m0m7sanzy9339250164  
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина // https://www.prlib.ru/ 
Российская государственная библиотека // https://www.rsl.ru/ 
Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной 

литературы https://web.archive.org/web/20111012183923/http://sbiblio.com/biblio/libraries.aspx  
Хронос: электронная историческая библиотека // http://www.hrono.ru/ 
Электронная историческая библиотека // http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекционных занятий, практических занятий, самостоятельной 
работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 
полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 
времени. 

http://www.iprbookshop.ru/28871.html
http://www.iprbookshop.ru/28872.html
http://www.iprbookshop.ru/23590.html
https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast
http://www.iprbookshop.ru/56159.html
http://vestnikhist.ru/
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=16673
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=3408291001&f=15951
http://www.iprbookshop.ru/
https://безсрокадавности.рф/?ysclid=m0mb5k83mp940414398
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
https://rvio.histrf.ru/activities/projects/dates/1?ysclid=m0m774xre6403257754
https://www.shpl.ru/
http://doc20vek.ru/
http://library.sfedu.ru/fulltext_db/
https://compass.historyrussia.org/
https://www.lants.ru/history/?ysclid=m0m7sanzy9339250164
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
https://web.archive.org/web/20111012183923/http:/sbiblio.com/biblio/libraries.aspx
http://www.hrono.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
 работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
 внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 

курсовых работ; 
 выполнение самостоятельных практических работ; 
 подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов 
курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение 
одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. 
Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для 
самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде 
всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В 
течение семестра необходимо подготовить рефераты с использованием рекомендуемой 
основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. 
Важным составляющим в изучении данного курса является решение различных задач и работа 
над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей 
научной терминологии. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 
ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
 Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 
 Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  
 Время непосредственно перед экзаменом лучше использовать таким образом, чтобы 

оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации 
материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене (зачете) высокую оценку получают студенты, использующие данные, 
полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие 
собственные выводы на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

Подробные методические указания для обучающихся см. в учебно-методическом 
пособии «Методические указания по освоению дисциплин для обучающихся по программам 
высшего образования».  Размещено в электронной информационно-образовательной среде 
вуза. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
1.Операционная система Microsoft Windows 
2.Microsoft Office 2010-2016 
3.Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
4.Программа для работы с pdf файлами Adobe Reader 
5.Архиватор 7-zip 



6.Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1.Проектор, ноутбук 
2.Проекционный экран  
3.Колонки 

 
13. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 

            Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – 
лекционные занятия (типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, 
обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация) 
и практические занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - диспуты, решение 
ситуационных задач, ролевые игры и разбор конкретных ситуаций.  

На учебных занятиях используются технические средства обучения – проектор, 
ноутбук, проекционный экран, колонки для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. 
Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного 
оборудования университета. 

 
13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- практические занятия; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа с учебной литературой; 
- подготовка и обсуждение рефератов, презентаций; 
- тестирование по основным темам дисциплины. 
 
13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, 
анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 
деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, 
ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются 
следующие: 
- анализ проблемных-аналитических заданий,  
- творческие задания; 
- сообщения с анализом; 
- дискуссия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


