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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «История России» является формирование у 
студентов фундаментальных знаний об основных этапах и содержании истории 
России с древнейших времен до наших дней; усвоение обучающимися уроков 
отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и 
общецивилизационной перспективы; формирование способности анализировать 
основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
 сформировать у студентов знания об основных этапах исторического 

развития, месте и роли России в мировой истории, общем и особенном в истории 
нашего Отечества по сравнению с другими народами и государствами; 

 сформировать у студентов знания об особенностях российского типа 
эволюции, специфике природно-климатических и геополитических условий 
развития, особенностях социального реформирования, личностного фактора и 
духовного начала, отношениях между государством и обществом на различных 
этапах развития России; 

 выработать умение выявлять экономические, социальные, политические 
последствия индустриального и постиндустриального развития, научно-

технической революции; 
 выработать умение анализировать изменения в исторических 

представлениях, которые произошли в России в последние десятилетия; 
 выработать навыки по формированию гражданской позиции. 

Дисциплина обеспечивает подготовку обучающегося к решению задач 
профессиональной деятельности производственно-технологического типа. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «История России» представляет собой дисциплину, 

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

Дисциплина «История России» базируется на результатах обучения, 
полученных при изучении дисциплины «Всеобщая история». 

Дисциплина «История России» является обеспечивающей для дисциплины 

«Менеджмент». 

Дисциплина изучается во 2 семестре. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 

Код 
компетенции/ 

индикатора  

Результат обучения: наименование компетенции, индикатора 
компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

 

Осуществляет поиск информации об объекте, определяет 
достоверность полученной информации, формирует 
целостное представление об объекте, а также о сущности и 
последствиях его функционирования 

 

Решает поставленные задачи, исходя из целостности объекта, 
выявления механизмов его функционирования и 
многообразных связей во внутренней и внешней среде 
объекта 

УК-5 

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

 

Рассматривает межкультурное разнообразие как результат 

исторического процесса и необходимое условие устойчивого 
развития современного общества 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 
 

Знать: 

 основные закономерности исторического процесса; основные этапы 
исторического развития России; методы и источники изучения истории; место и 
роль России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь: 

 на основе исторического материала проводить сравнительный анализ 
фактов и явлений общественной жизни;  

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к историческому процессу, формам организации и 
эволюции общества, вкладу народов мира, России и крупных исторических 
деятелей в достижения мировой цивилизации. 

Владеть: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 
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4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 

Наименование  Всего часов 
Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа: 36,3 36,3 

лекции  18 18 

практические занятия  18 18 

семинары - - 

лабораторные работы  - - 

курсовой проект (работа) - - 

Самостоятельная работа студента 27 27 

Промежуточная аттестация 9 9 

контактная работа 0,3 0,3 

самостоятельная работа по подготовке к зачету 8,7 8,7 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Соотнесения тем дисциплины и формируемых компетенций 

 

Темы дисциплины 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в Компетенции 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
те

хн
ол

ог
ии

 

О
це

но
чн

ы
е 

 

ср
ед

ст
ва

 

У
К

-1
 

У
К

-5
 

Тема 1. Восточные славяне (VI – IX вв.). 
Древнерусское государство (IX – XII 

вв.). Русские земли в период 
раздробленности (XII – XIII вв.). 
Образование Российского 
централизованного государства (XV – 

XVI вв.) 

7 + + 

ВК, Л, 
ПЗ, 
СРС 

У, Т, 
Д 

Тема 2. Россия в XVII в.  
7 + + 

Л, ПЗ, 
СРС 

У, Т, 
Д 

Тема 3. Утверждение абсолютизма и 
становление Российской империи в 
XVIII в. 

7 + + 
Л, ПЗ, 
СРС 

У, Т, 
Д 
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Темы дисциплины 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в Компетенции 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
те

хн
ол

ог
ии

 

О
це

но
чн

ы
е 

 

ср
ед

ст
ва

 

У
К

-1
 

У
К

-5
 

Тема 4. Развитие России в первой 
половине XIX в. 7 + + 

Л, ПЗ, 
СРС 

У, Т, 
Д, СЗ 

Тема 5. Буржуазные реформы второй 
половины XIX в. Особенности развития 
капитализма в России 

7 + + 
Л, ПЗ, 
СРС 

У, Т, 
Д 

Тема 6. Российская империя в условиях 
модернизации (конец XIX в. – 1914 г.). 
Россия в условиях общенационального 
кризиса (1917 – 1920 гг.). Октябрьская 
революция 1917 г. Гражданская война и 

иностранная интервенция 

7 + + 
Л, ПЗ, 
СРС 

У, Т, 
Д, СЗ 

Тема 7. Советское государство в 1920 – 

1930-е гг. Образование СССР 7 + + 
Л, ПЗ, 
СРС 

У, Т, 
Д, СЗ 

Тема 8. Советский Союз в годы Второй 
мировой войны. Развитие СССР в 
послевоенный период (1945 – 1964 гг.) 

7 + + 
Л, ПЗ, 
СРС 

У, Т, 
Д 

Тема 9. Советский Союз в 1964 – 1991 гг. 
Российская Федерация в конце XX – 

начале XXI вв. 
7 + + 

Л, ПЗ, 
СРС 

У, Т, 
Д 

Всего по дисциплине 63     

Промежуточная аттестация 9     

Итого по дисциплине 72     

 

Сокращения: ВК – входной контроль, Л − лекция, ПЗ – практическое 
занятие, СРС − самостоятельная работа студента, У − устный опрос, Т – тест, Д – 

доклад, СЗ – ситуационная задача. 
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5.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

Наименование темы дисциплины  Л ПЗ С ЛР СРС КР 
Всего 
часов 

Тема 1. Восточные славяне (VI – IX 

вв.). Древнерусское государство 
(IX – XII вв.). Русские земли в 
период раздробленности (XII – XIII 

вв.). Образование Российского 
централизованного государства 
(XV – XVI вв.) 

2 2 - - 3 - 7 

Тема 2. Россия в XVII в.  2 2 - - 3 - 7 

Тема 3. Утверждение абсолютизма 
и становление Российской империи 
в XVIII в. 

2 2 - - 3 - 7 

Тема 4. Развитие России в первой 
половине XIX в. 2 2 - - 3 - 7 

Тема 5. Буржуазные реформы 
второй половины XIX в. 
Особенности развития капитализма 
в России. 

2 2 - - 3 - 7 

Тема 6. Российская империя в 
условиях модернизации (конец 
XIX в. – 1914 г.). Россия в условиях 
общенационального кризиса (1917 
– 1920 гг.). Октябрьская революция 
1917 г. Гражданская война и 
иностранная интервенция. 

2 2 - - 3 - 7 

Тема 7. Советское государство в 
1920 – 1930-е гг. Образование 
СССР. 

2 2 - - 3 - 7 

Тема 8. Советский Союз в годы 
Второй мировой войны. Развитие 
СССР в послевоенный период 
(1945 – 1964 гг.) 

2 2 - - 3 - 7 

Тема 9. Советский Союз в 1964 – 

1991 гг. Российская Федерация в 
конце XX – начале XXI вв. 

2 2 - - 3 - 7 

Всего по дисциплине 18 18 - - 27 - 63 

Промежуточная аттестация 9 

Итого по дисциплине 72 
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Сокращения: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, С – семинар, ЛР – 

лабораторная работа, СРС – самостоятельная работа студента, КР – курсовая 
работа. 

 

5.3 Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Восточные славяне (VI – IX вв.). Древнерусское государство (IX 

– XII вв.). Русские земли в период раздробленности (XII – XIII вв.). 
Образование Российского централизованного государства (XV – XVI вв.). 

Праславяне. Дискуссии об этногенезе восточных славян. Древнейшее 

расселение славянских племен в Европе. Колонизация славянами Восточно-

европейской равнины. Быт, занятия, культура восточно-славянских племен. 
Предпосылки, особенности основные этапы становления государственности 

у восточных славян. Норманнская теория и ее критика. Споры о происхождении 
понятия «Русь». Борьба Древней Руси с кочевниками; византийско-

древнерусские связи. 
Развитие Киевской Руси в IX – XII вв. Эволюция русской 

государственности в X – XIII вв. Принятие христианства и его значение. 
Феодальная раздробленность: предпосылки и последствия. Обособление земель 
и княжеств: Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества, 

Новгородская республика: сравнительно-исторический анализ развития. 
Нашествие Батыя на Русь. Монголо-татарское иго и его последствия для Руси в 
экономическом, политическом и культурном отношении. Борьба русского 
народа с агрессией немецких и шведских феодалов. Военная и дипломатическая 
деятельность Александра Невского.  

Предпосылки формирования единого российского государства; причины 
возвышения Москвы. Деятельность Ивана Калиты и его приемников. Этапы 
борьбы за Национальную независимость. Формирование великорусской 

народности. Роль православной церкви в консолидации русских земель. 
Укрепление Московского княжества и формирование национального 
самосознания. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Внутренняя и 

внешняя политика Ивана III, Василия III. Эволюция сословий и политической 
организации, общества, становление самодержавия. 

Иван IV Грозный и реформы середины XVI в. «Избранная рада», земские 
соборы. Внешняя политика Ивана IV Грозного. Опричнина: причины и 

последствия. Усиление феодальной эксплуатации в конце XVI в. 
 

Тема 2. Россия в XVII в.  
Национальный кризис конца XVI – начало XVII в. в России. «Смутное 

время»: причины, сущность, периодизация. Социальные и политические аспекты 
смуты. Освободительная борьба русского народа с иноземными захватчиками; 
итоги и последствия «Смутного времени». 

 Социально-экономическое развитие России в XVIIв. Деятельность первых 
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Романовых. Окончательное закрепощение крестьян. Изменение в составе 
правящей элиты. Возрастание роли бюрократии. Церковная реформа патриарха 
Никона и раскол русской православной церкви. Движение к абсолютизму 

Социальные конфликты середины и второй половины XVII в. и их 
специфика. Внешняя политика России в XVII в. Присоединение Украины к 
России. 

 

Тема 3. Утверждение абсолютизма и становление Российской империи 
в XVIII в. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 
Реформы Петра I, их влияние на русское общество и последующее развитие 
страны. Внешняя политика Петра I. Отвоевание берегов Финского залива у 
Швеции.  

Эпоха дворцовых переворотов: причина и сущность. Роль дворянства в 
политической жизни страны.  

Реформаторская деятельность Екатерины II; «Просвещенный абсолютизм» 
в России: особенности, содержание, противоречия. Особенности и основные 
этапы экономического развития России. Внешняя политика России во второй 
половине ХVIII в. Наука и культура России.  

Правление Павла I: внутренняя и внешняя политика. 
 

Тема 4. Развитие России в первой половине XIX в. 
XIX век – его роль и место в мировой и российской истории. Александр I и 

попытки реформирования политической системы России. Деятельность М.М. 
Сперанского. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 
1812 г. Аракчеевщина. Предпосылки возникновения революционного движения 

в России. Восстание декабристов и его последствия. 
Правление Николая I: расцвет и упадок бюрократического самодержавия. 

Политическая реакция и реформы при Николае I. Развитие общественной жизни 
в России во второй четвертиXIX в. Дискуссии о путях развития страны. Теория 
«Официальной Народности». Западники и славянофилы. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. «Восточный вопрос» в 
европейской политике XIX в. Крымская война. Кризис монархии Николая I. 

 

Тема 5. Буржуазные реформы второй половины XIX в. Особенности 
развития капитализма в России  

Причины и предпосылки отмены крепостного права. Буржуазные реформы 
60 – 70-х гг. XIX в. и их роль в социально-экономическом развитии страны. 
Особенности развития капитализма в России. Общественно-политическая жизнь 
в 70 – 80-е гг. XIX в. Возникновение народничества. Революционный терроризм. 
Контрреформы 80 – 90-х гг. XIX в. Александр III и его окружение. Поиски путей 
дальнейшего развития России. 

Общественно-политическая ситуация в конце XIX в. Консервативное 
направление общественной мысли. Развитие либеральных идей. Российский 
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радикализм и его истоки. Распространение марксизма в России. 
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Включение страны в 

мировую экономическую систему. 
 

Тема 6. Российская империя в условиях модернизации (конец XIX в. – 

1914 г.). Россия в условиях общенационального кризиса (1917 – 1920 гг.). 
Октябрьская революция 1917 г. Гражданская война и иностранная 
интервенция 

Особенности индустриального и социально-экономического развития 
России на рубеже веков. Внешняя политика России в началеXX в.; Русско-

японская война: причины и последствия. Внутриполитическое развитие России в 
начале века. Особенности образования политических партий в России. 

Формирование трех политических течений накануне революции 1905-1907 

гг. Революция 1905 – 1907 гг. в России: причины, основные этапы, итоги. 
Первый опыт российского парламентаризма. Реформаторская деятельность П.А. 
Столыпина. Начало Первой мировой войны: ее причины, ход, характер. 
Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы войны. 

Февральская революция 1917 г: причины, цели, расстановка сил. Падение 
самодержавия и проблема исторического выбора в концепциях основных 
политических сил страны. Временное правительство и его деятельность. 
Нарастание кризисных явлений в экономической и политической жизни 
общества. Октябрьское вооруженное восстание и установление советской власти 
в стране. Оценки Октябрьской революции 1917 г. Гражданская война: основные 
этапы и итоги. Политика «военного коммунизма», ее сущность и формы. 

 

Тема 7. Советское государство в 1920 – 1930-е гг. Образование СССР 

Экономический и политический кризис 1921 г. Выбор стратегии 
социалистического строительства. «Новая экономическая политика», её 
сущность, основные цели и перспективы. Социально-экономическое и 
политическое развитие страны в 20-е годы. Формирование однопартийной 
системы. Образование СССР.  

Свертывание и демонтаж НЭПа в конце 20-х гг. Культурные 
преобразования. Коллективизация и индустриализация: причины и итоги. 
Преобразование в политической системе. Складывание командно-

административной системы: ее предпосылки и сущность. Массовые репрессии в 
1930-е гг. Внешняя политика СССР в 20 – 30-е гг. ХХ в. 

 

Тема 8. Советский Союз в годы Второй мировой войны. Развитие 
СССР в послевоенный период (1945 – 1964 гг.) 

Начало Второй мировой войны, её причины, характер, основные этапы, 
расстановка сил. СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. 
Начало Великой Отечественной войны. Причины неудач Красной армии в 
начальный период войны. Основные этапы и сражения Великой Отечественной 
войны. Мобилизация сил на борьбу с врагом. Самоотверженный труд советских 
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людей в тылу. Сопротивление оккупационному режиму. 
Образование и деятельность антигитлеровской коалиции. Решение 

Тегеранской и Ялтинской конференции. 
Изгнание фашистских захватчиков из пределов СССР, освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы, капитуляция фашистской Германии. 
Разгром милитаристской Японии. Источники и значения победы СССР в 
Великой Отечественной войне. Изменения в мире после окончания Второй 
мировой войны. Возрастание роли СССР на международной арене. «Холодная 
война» как форма глобального противостояния. Складывание мировой 
коммунистической системы. 

Последствия войны для советского народа; восстановление народного 
хозяйства и особенности политического и экономического развития СССР в 
1945 – 1953 гг. Общественно-политическая ситуация в стране после смерти 
Сталина. Поиск путей развития общества. 

Хрущевская «оттепель», сущность и противоречия общественной жизни. 
Разоблачение культа личности Сталина. Успехи и недостатки социально-

экономической политики Хрущева. Внешняя политика СССР. Достижения СССР 
в области науки и техники. 

 

Тема 9. Советский Союз в 1964 – 1991 гг. Российская Федерация в 
конце XX – начале XXI вв. 

Экономические реформы 60-70-х гг. Снижение темпов социально-

экономического развития. Нарастание кризисных явлений в политической и 

общественной жизни страны. 
СССР в эпоху Л.И. Брежнева: достижения, проблемы, противоречия. 

Попытки проведения реформ «сверху» Андропова Ю.И. Внешняя политика 
СССР: трудности и просчеты (Китай, Чехословакия, Афганистан). Перестройка в 
СССР: от попыток модернизации системы к смене модели общественного 
развития. Экономические и политические преобразования. Появление 

политической оппозиции и начало формирования многопартийности. 
Обострение межнациональных и региональных проблем. События августа 1991 
г. Распад СССР и образование СНГ. Международные отношения в 60 – 70-е гг. 
Обострение глобального противостояния. Изменение внешней политики СССР 
во второй половине 80-х годов. Ликвидация социалистического лагеря, 
окончание «Холодной войны». 

Становление новой российской государственности; особенности развития 
федерализма; политические партии современной России. Октябрьские события 
1993 г. и их последствия. Принятие Конституции Российской Федерации (12 
декабря 1993г.). Складывание рыночной экономики. Появление класса 
предпринимателей. Кризисные явления в экономической и политической жизни 
страны. Обострение социальных и национальных противоречий. Рост 
сепаратизма. 

Стабилизация ситуации в России в начале XXI века. Усиление вертикальной 
власти. Укрепление территориальной целостности Российской Федерации. 
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Духовная жизнь современного российского общества. 
Развитие России в начале третьего тысячелетия. Внешняя политика России 

в новой системе международных отношений.  
 

5.4 Практические занятия  
 

Номер 

темы 
дисциплины  

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(часы) 

1 

Практическое занятие 1. Киевская Русь. Образование 
Российского централизованного государства с 

центром в Москве (конец XV в.). Укрепление 
централизованного государства при Иване Грозном.  

2 

2 
Практическое занятие 2. Смутное время (1598-1613 

гг.) Особенности развития России в XVII в. 2 

3 

Практическое занятие 3. Петровские преобразования 
в первой четверти XVIII в. и установление 
абсолютной монархии. Российская империя в эпоху 
правления Екатерины II. 

2 

4 
Практическое занятие 4. Внутренняя и внешняя 
политика России в первой половине XIX в. 2 

5 

Практическое занятие 5. Отмена крепостного права и 
буржуазные реформы второй половины XIX в. 
Контрреформы Александра III. Внешняя политика 
России во второй половине XIX века.  

2 

6 

Практическое занятие 6. Российская империя в 
условиях модернизации (конец XIX - 1914 г.). Россия 
в годы Первой мировой войны и кризис власти. 
Россия в 1917 г. – от Февраля к Октябрю. Советская 
Россия в 1917-1920 гг. Гражданская война в 1918-

1922 гг.  

2 

7 

Практическое занятие 7. Советское государство в 
1920-1930-е гг. Образование СССР. Преобразования в 
культуре, сельском хозяйстве. Индустриализация. 
Внешняя политика Советского государства в 1920-

1930 гг. 

2 

8 

Практическое занятие 8. Начало Второй мировой 
войны: причины, характер. Основные этапы и 
сражения Великой Отечественной войны. 
Образование антигитлеровской коалиции. Развитие 
СССР в послевоенный период (1945 – 1964 гг.). 
Успехи советской науки и техники. Внешняя 
политика СССР. 

2 

9 Практическое занятие 9. Советский Союз в 1964 – 2 
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Номер 

темы 
дисциплины  

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(часы) 
1991 гг. Противоречия экономического развития. 
Перестройка в СССР: от попыток модернизации к 
смене модели общественного развития. Российская 
Федерация в конце XX – начале XXI вв.: 
экономическое, политическое и социальное развитие. 

Итого по дисциплине 18 

 

5.5 Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

5.6 Самостоятельная работа 

 

Номер темы 

дисциплины  
Виды самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

(часы) 

1 

1. Самостоятельный поиск, анализ информации, 
проработка учебного материала, конспектирование 
материала по теме. 

[1-12] 

2. Подготовка к устному опросу. 

3. Подготовка к тесту. 
4. Подготовка доклада. 

3 

2 

1. Самостоятельный поиск, анализ информации, 
проработка учебного материала, конспектирование 
материала по теме. 

[1-12] 

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка к тесту. 
4. Подготовка доклада. 

3 

3 

1. Самостоятельный поиск, анализ информации, 
проработка учебного материала, конспектирование 
материала по теме. 

[1-12] 

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка к тесту. 
4. Подготовка доклада. 

3 

4 

1. Самостоятельный поиск, анализ информации, 
проработка учебного материала, конспектирование 

материала по теме. 

[1-12] 

3 
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Номер темы 

дисциплины  
Виды самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

(часы) 
2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка к тесту. 
4. Подготовка доклада. 

5 

1. Самостоятельный поиск, анализ информации, 
проработка учебного материала, конспектирование 
материала по теме. 

[1-12] 

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка к тесту. 
4. Подготовка доклада. 

3 

6 

1. Самостоятельный поиск, анализ информации, 
проработка учебного материала, конспектирование 
материала по теме. 

[1-12] 

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка доклада. 

3 

7 

1. Самостоятельный поиск, анализ информации, 
проработка учебного материала, конспектирование 
материала по теме. 

[1-12] 

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка к тесту. 
4. Подготовка доклада. 

3 

8 

1. Самостоятельный поиск, анализ информации, 
проработка учебного материала, конспектирование 
материала по теме. 

[1-12] 

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка к тесту. 
4. Подготовка доклада. 

3 

9 

1. Самостоятельный поиск, анализ информации, 
проработка учебного материала, конспектирование 
материала по теме. 

[1-12] 

2. Подготовка к устному опросу. 
3. Подготовка к тесту. 
4. Подготовка доклада. 

3 

Итого по дисциплине  27 
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5.7 Курсовые работы (проекты) 
 

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 
1 Фирсов С.Л. История России: учебник для вузов/ С.Л.Фирсов.— 2-е изд., 

испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 380с.— (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06235-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453553  (дата обращения: 
26.01.2021). 

2 Соловьев К.А. История России: учебник и практикум для вузов/ [и др.]; 
под редакцией К.А. Соловьева.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 251с.— 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02503-3. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/450401  (дата 
обращения: 26.01.2021). 

3 Зуев М. Н., Чернобаев А.А., Бондаренко А.Ф.История России для 
технических вузов: учебник для вузов/ под редакцией М. Н. Зуева, 
А. А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 
2021. — 531 с. — (Высшее образование).— ISBN 978-5-9916-5822-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468623  

(дата обращения: 26.01.2021). 

4 Кириллов В.В., Бравина М.А. История России для технических вузов: 

учебник для вузов 4-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 565 с. — (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-12872-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469185  

(дата обращения: 26.01.2021). 

 

б) дополнительная литература: 
5 История России: учебник и практикум для вузов / Д. О. Чураков [и др.]; 

под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09040-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/469300  (дата обращения: 26.01.2021). 

6 Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века: учебное 
пособие для вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08563-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/471497  (дата обращения: 26.01.2021). 

7 Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. ХX век — начало XXI 
века : учебное пособие для вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08562-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим 

https://urait.ru/bcode/453553
https://urait.ru/bcode/450401
https://urait.ru/bcode/468623
https://urait.ru/bcode/469185
https://urait.ru/bcode/469300
https://urait.ru/bcode/471497
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доступа: https://urait.ru/bcode/452685  (дата обращения: 26.01.2021).  

8 История России. XX — начало XXI века: учебник для вузов / 

Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13567-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468952  (дата обращения: 
26.01.2021). 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

9 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 
информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т. В; Web-мастер Козлова Н. В. — 

Электрон. дан.— М.: Рос. гос. б-ка, 1997 — Режим доступа: http://www.rsl.ru , 

свободный (дата обращения 26.01.2021).  

10 Библиотека СПбГУ ГА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://spbguga.ru/objects/e-library/ , свободный (дата обращения 26.01.2021) 

 

г) программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), 
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

11 Электронная библиотека научных публикаций «eLIBRARY.RU» 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://elibrary.ru/ , свободный (дата 
обращения: 26.01.2021). 

12 Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ». 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://urait.ru  — свободный (дата 
обращения: 26.01.2021). 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обеспечения учебного процесса используется учебная аудитория №365 

имени д.и.н., профессора, члена-корреспондента международной академии 
транспорта Булкина А.К., оборудованная: 

– проектор Aser Х1261 Р (1024х768, 3700:1, +/-40 28 DbLamp:4000HRS, 

case) – 1 шт.; 
– ноутбук HP630 B800/2G/320Gb/HD6329/DVDRW/Int/15.6

,,
/HDWFi/ 

BT/Cam/6c/Bag – 1 шт.; 

– экран Lumien Master Picture Matte White FiberGlass 152 cm – 1 шт. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются типовые 
компьютерные программы, демонстрационные программы, мультимедийные 
курсы, оформленные с помощью Microsoft Power Point. 

https://urait.ru/bcode/452685
https://urait.ru/bcode/468952
http://www.rsl.ru/
http://spbguga.ru/objects/e-library/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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8 Образовательные и информационные технологии 

 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие 
образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов. 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины. Входной 
контроль осуществляется по вопросам дисциплин, на которых базируется 
читаемая дисциплина, и не выходят за пределы изученного материала по этим 
дисциплинам в соответствии с рабочими программами дисциплин. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и 
направлена на систематизированное изложение накопленных и актуальных 
научных знаний. На лекции концентрируется внимание обучающихся на 
наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируется их активная 
познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного 
материала, который сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, 
созданных в среде PowerPoint, при необходимости привлекаются открытые 
Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные 
материалы, видеоматериалы. 

Практическое занятие выполняется в целях практического закрепления 
теоретического материала, излагаемого на лекции, отработки навыков 
использования пройденного материала. Практическое занятие предполагает 
анализ ситуаций и примеров, а также исследование актуальных проблем по 
темам дисциплины. Главной целью практического занятия является 
индивидуальная, практическая работа каждого обучающегося, направленная на 
формирование у него компетенций, определенных в рамках дисциплины. 

Самостоятельная работа студента (обучающегося) является составной 
частью учебной работы. Ее основной целью является формирование навыка 
самостоятельного приобретения знаний по некоторым не особо сложным 
вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
умений и навыков во время лекций и практических занятий, самостоятельная 
работа с литературой и периодическими изданиями, в том числе находящимися в 
глобальных компьютерных сетях. 

Самостоятельная работа подразумевает самостоятельный поиск, анализ 
информации, проработку учебного материала, конспектирование материала, 

подготовку докладов, подготовку к тестам, устным опросам 
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9 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Уровень и качество знаний обучающихся оцениваются по результатам 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости включает устные опросы, тесты, доклады, 

ситуационные задачи по темам дисциплины. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 
виде зачета во 2 семестре. К моменту сдачи зачета должны быть пройдены 
предыдущие формы текущего контроля. Зачет позволяет оценить уровень 
освоения компетенций за весь период изучения дисциплины. 

 

Устный опрос 

Устный опрос проводится на практических занятиях с целью контроля 
усвоения теоретического материала, излагаемого на лекции. Устный опрос 
проводится, как правило, в течение 10 минут. Перечень вопросов определяется 
уровнем подготовки учебной группы, а также индивидуальными особенностями 
обучающихся. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность 
изложения материала, обоснованность суждений, опора на учебную литературу 
и т.д. 

Также анализируется понимание обучающимся конкретной ситуации, 
способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки 
практического материала. 

 

Тестирование 

Тестирование проводится, как правило, в течение 10 минут по темам в 
соответствии с данной программой и предназначено для проверки обучающихся 
на предмет освоения пройденного материала. 

 

Доклад 

Доклад – один из видов самостоятельной работы студентов, который 
представляется в печатной или рукописной форме, также обучающемуся 
необходимо сделать устный доклад продолжительностью 7–10 минут. Доклад 
предназначен для развития способности к восприятию, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации информации и отработки навыков грамотного и 
логичного изложения материала. 

 

Ситуационная задача 

Ситуационная задача - групповое упражнение по выработке 
последовательности решений в искусственно созданных условиях, 
имитирующих реальную производственную обстановку. Создание упрощенной 
модели рабочего процесса позволяет каждому участнику в реальной жизни, но в 
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рамках определенных правил, сыграть какую-либо роль, принять решение, 
совершить действие. Интересная и достаточно сложная ситуационная задача 
побуждает к творческому поиску и применению знаний. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 
соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра 
требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 
выход из неординарных ситуаций и т.д. Студенты сами выбирают роли и модели 
поведения для успешного решения задачи. Общий для всей команды конечный 
результат, достижение  цели, выработанное решение. 

Участие в решении ситуационной задачи позволяет студентам проверить, 
насколько хорошо они подготовлены теоретически, справляются ли с 
кризисными ситуациями, умеют ли работать в команде, когда решение 
профессиональных задач происходит в обстановке дефицита времени и других 
ресурсов. 

 

Зачет 

Зачет позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период 
изучения дисциплины. Проведение зачета состоит из ответов на вопросы билета. 

Зачет предполагает ответ на теоретические вопросы из перечня вопросов, 
вынесенных на зачет и решение практической задачи. К моменту сдачи зачета 
должны быть пройдены предыдущие формы текущего контроля. 

 

9.1 Балльно-рейтинговая оценка текущего контроля успеваемости и 
знаний студентов 

 

Балльно-рейтинговая оценка текущего контроля успеваемости и знаний 
студентов не применяется. 

 

9.2 Методические рекомендации по проведению процедуры оценивания 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 

Устный опрос 

«Отлично»: обучающийся четко и ясно, по существу дает ответ на 
поставленный вопрос. 

«Хорошо»: обучающийся дает ответ на поставленный вопрос по существу и 
правильно отвечает на уточняющие вопросы. 

«Удовлетворительно»: обучающийся не сразу дал верный ответ, но смог 
дать его правильно при помощи ответов на наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно»: обучающийся отказывается отвечать на 
поставленный вопрос, либо отвечает на него неверно и при формулировании 
дополнительных (вспомогательных) вопросов. 
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Тестирование 

«Отлично»: правильные ответы даны на не менее чем 85 % вопросов. 
«Хорошо»: правильные ответы даны на не менее чем 75 % вопросов. 
«Удовлетворительно»: правильные ответы даны на не менее чем 60% 

вопросов. 
«Неудовлетворительно»: правильные ответы даны на 59% вопросов и 

менее. 
 

Доклад 

Доклад, соответствующий требованиям, оценивается на «отлично». 
Доклад, не соответствующий требованиям, оценивается на 

«неудовлетворительно». 
Доклад, соответствующий требованиям не полностью, может быть оценен на 

«хорошо» или на «удовлетворительно». 
Основаниями для выставления оценки «отлично» являются: 
 грамотное, связное и непротиворечивое изложение сути вопроса; 
 актуальность используемых в докладе сведений; 
 высокое качество изложения материала докладчиком; 
 способность обучающегося сделать обоснованные выводы или 

рекомендации; 

 уверенные ответы на заданные в ходе обсуждения вопросы; 
 отсутствие у преподавателя обоснованных сомнений в самостоятельности 

выполнения задания обучающимся. 

Основаниями для выставления оценки «хорошо» являются: 
 грамотное, связное и непротиворечивое изложение сути вопроса; 

 актуальность используемых в докладе сведений; 
 удовлетворительное качество изложения материала докладчиком; 
 способность обучающегося сделать обоснованные выводы или 

рекомендации; 
 уверенные ответы на большую часть заданных в ходе обсуждения 

вопросов; 
 отсутствие у преподавателя обоснованных сомнений в самостоятельности 

выполнения задания обучающимся. 
Основаниями для выставления оценки «удовлетворительно» являются: 
 отсутствие грамотного, связного и непротиворечивого изложения сути 

вопроса; 
 использование в докладе устаревших сведений. 
Основаниями для выставления оценки «неудовлетворительно» являются: 
 неудовлетворительное качество изложения материала докладчиком; 
 неспособность обучающегося сделать обоснованные выводы или 

рекомендации; 
 неспособность ответить на большую часть заданных в ходе обсуждения 

вопросов; 
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 обоснованные сомнения в самостоятельности выполнения задания 
обучающимся. 

За активное участие в обсуждении докладов и вопросов обучающиеся могут 
быть поощрены дополнительным баллом. 

 

Ситуационная задача 

«Отлично». Задача выполнена на 85-100%. Решение и ответ аккуратно 
оформлены, выводы обоснованы, дана правильная и полная интерпретация 
выводов, студент аргументировано обосновывает свою точку зрения, уверенно и 
правильно отвечает на вопросы преподавателя. 

«Хорошо». Задача выполнена на 65-84%. Ход решения правильный, 
незначительные погрешности в оформлении. Правильная, но не полная 
интерпретация выводов, студент дает верные, но не полные ответы на вопросы 
преподавателя, испытывает некоторые затруднения в интерпретации 
полученных выводов. 

«Удовлетворительно». Задача выполнена на 45-64%. Подход к решению 
правильный, есть ошибки, значительные погрешности при оформлении, 
неполная интерпретация выводов, не все ответы на вопросы преподавателя 
правильные, испытывает затруднения в интерпретации полученных выводов. 

«Неудовлетворительно». Задача выполнена менее 44%. Решение содержит 
грубые ошибки, неаккуратное оформление работы, не способен сформулировать 
выводы по работе или неправильная интерпретация выводов, студент не может 
прокомментировать ход решения задачи, студент дает неправильные ответы на 
вопросы преподавателя. 

 

9.3 Темы курсовых работ (проектов) по дисциплине 

 

Написание курсовых работ (проектов) учебным планом не предусмотрено. 

 

9.4 Контрольные вопросы для проведения входного контроля 

остаточных знаний по обеспечивающим дисциплинам 

 
Дисциплина «Всеобщая история»: 

1. Периодизация и основные концепции истории. 

2. Великие географические открытия и их роль в становлении европейской 
цивилизации. 

3. Промышленный переворот в странах Европы и Америки. Общие 
тенденции и региональные особенности. 

4. Становление и развитие парламентаризма в странах Европы в XIX веке. 
5. Общественные движения в Европе и Америке в XIX – начале ХХ века. 
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9.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

 

Компетенции  

Показатели 
оценивания 
(индикаторы 
достижения) 
компетенций 

Критерии оценивания 

I этап 

УК-1 
 

 

Знает: 

– основные закономерности 
исторического процесса; основные 
этапы исторического развития России; 
методы и источники изучения истории; 
место и роль России в истории 

человечества и в современном мире. 
Умеет: 

 на основе исторического 
материала проводить сравнительный 
анализ фактов и явлений общественной 
жизни. 

II этап 

УК-1 

УК-5 

 

 

 

Умеет: 

– выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к 
историческому процессу, формам 
организации и эволюции общества, 

вкладу народов мира, России и крупных 
исторических деятелей в достижения 
мировой цивилизации. 

Владеет: 

 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

 

Зачет 

«Зачет» выставляется, если ответы студента на вопросы билета изложены 
логически и лексически грамотно, полные и аргументированные, при этом 
задача решена полностью, допускаются небольшие погрешности Студент 



22 

 

отвечает на дополнительные вопросы. При этом допускается незначительное 
нарушение логики изложения материала, а также не более двух неточностей при 
аргументации своей позиции, неполные или неточные ответы на дополнительно 
заданные вопросы. 
«Незачет» выставляется, если ответы студента на вопросы билета изложены не 
логично и лексически не грамотно, не полные и не аргументированные, задача 
не решена. Студент не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

9.6 Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации по итогам обучения по дисциплине 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля 
успеваемости 

 

Вопросы устного опроса: 

1 Сравните воззрения норманистов и антинорманистов на 
происхождение Древнерусского государства. 

2 Назовите и охарактеризуйте основные категории населения 
Древнерусского государства, нашедшие отражение в содержании «Русской 
правды».  

3 Дайте сравнительную характеристику крупнейших политических 
центров удельной Руси.  

4 Назовите и охарактеризуйте основные этапы образования 
Российского централизованного государства. 

5 Назовите и охарактеризуйте основные этапы процесса закрепощения 
крестьян в России.  

6 Составьте схему государственного управления в России XVI–XVII 

вв.  
7 Назовите понятия, относящиеся к преобразованиям Петра I. 

Раскройте их содержание. 
8 Назовите основные явления, характеризующие процесс развития 

культуры в XVIII в. Раскройте их содержание. 
9 Дайте характеристику взглядов и личностей руководителей 

организаций декабристов.  
10 Назовите понятия, относящиеся к Крестьянской реформе 1861 г. 

Раскройте их содержание.  
11 Составьте план-перечисление основных социально-экономических 

последствий реформ 1860 – 1870-х гг.  
12 Дайте сравнительную характеристику преобразовательной 

деятельности Александра I и Александра II.  
13 Сравните направленность внутренней политики Александра II и 

Александра III. 
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14  Назовите основные политические партии в России, образованные 
накануне и во время революции 1905–1907 гг. Классифицируйте их по 
идеологическому основанию. (Билет 11) 

15 Составьте хронику основных событий революции 1905–1907 гг. 
Объясните, почему вы относите выделенные события к основным? 

16 Сравните государственное устройство России до и после 1905 г. 
17 Сравните личности и деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.  
18 Составьте хронику событий февраля–октября 1917 г. Какие из них 

свидетельствовали о неустойчивости власти Временного правительства?  
19 Объясните причины успеха вооруженного выступления большевиков 

в октябре 1917 г.  
20 Назовите основные причины победы «красных» в Гражданской 

войне.  
21 Сравните состояние советской армии на начальном и завершающем 

этапах Второй мировой войны. Объясните, какие причины оказывали влияние на 
качество ее кадрового состава и военно-техническую оснащенность?  

22 Объясните, в чем заключалось историческое значение XX съезда 
КПСС.  

23 Сравните процессы демократизации в период «оттепели» и в период 
перестройки.  

24 Раскройте содержание понятия «модернизация», выделите его 
признаки. 

25 Сравните взгляды западников и славянофилов на пути развития и 
переустройства России. Что в них было общего и в чем их различие? 

 

Типовые тесты: 
1. Нашествие Батыя на Русь и установление ордынского владычества 

произошло в: 
1) в X в. 
2) в XII в. 
3) в XIII в. 
4) В XIV в. 
 

2. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду 
Чудского озера: 

1) Дмитрий Донской; 

2) Александр Невский; 

3) Святослав Игоревич; 

4) Иван Калита. 

 

3. К какому веку относится правление первого русского царя Ивана IV 

Грозного: 

1) XIY в. 
2) XY в. 
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3) XYI в. 
4) XYII в. 
 

4. При каком князе произошло крещение Руси: 

1) при Святославе; 

2) при Владимире; 

3) при Святополке; 

4) при Ярославе Мудром. 

 

5. Свод законов, установивший Юрьев день, вошел в историю под 
названием: 

1) «Судебника»; 

2) «Русской правды»; 

3) «Свободного уложения»; 

4) «Указа об урочных летах». 

 

6. Продвижение русских войск в Сибирь в XYI в. Связано с именем: 

1) Ермака Тимофеевича; 

2) Семена Дежнева; 

3) Степана Разина; 

4) Витуса Беринга. 

 

7. Система содержания должностных лиц за счет местного населения в 
России называлась: 

1) Местничеством; 

2) Полюдьем; 

3) Барщиной; 

4) Кормлением. 

 

8. В 1242 г. произошло столкновение русских дружин с 
западноевропейскими рыцарями на: 

1) реке Неве; 

2) реке Угре; 

3) Чудском озере; 

4) реке Ижоре. 

 

9. Какая дата связана с образованием Второго ополчения и 
освобождением Москвы в годы Смуты: 

1) 1589 г. 
2) 1612 г. 
3) 1662 г. 
4) 1701 г. 
 

10. Собирание русских земель вокруг Москвы происходило в: 



25 

 

1) X-XI в. 

2) X1-XII в. 
3) XII-XIII в. 
4) XIV-XVI в. 
 

11. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно 
Судебнику 1497 г., носило название: 

1) «Юрьева дня»; 

2) «заповедных лет»; 

3) «урочных лет»; 

4) «отходничество». 

 

12. Что из названного было одной из главных причин городских 
восстаний в XVIIв.: 

1) введение подушной подати; 

2) ухудшение положения городских низов из-за введения налогов; 

3) преследование старообрядцев; 

4) введение в городах цехов и гильдий. 
 

Примерный перечень тем докладов: 

1 Древняя Русь и Византия. 
2 Языческие верования древних славян. 
3 Торговый путь «из варяг в греки». 
4 Политические портреты великих князей (Владимир Святой, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах). 
5 Культура Киевской Руси. 
6 Новгородская республика-феномен российской демократии. 
7 Александр Невский - государственный деятель и полководец древней 

Руси. 
8 Русь под игом: как это было. 
9 Иван Калита и его деятельность. 
10 Иван III – политический портрет. 
11 Земские соборы в России. 
12 Опричнина – причины и последствия. 
13 Иван IV Грозный – государь Всея Руси.  
14 Минин и Пожарский и освободительная борьба русского народа в 1612 г. 
15 Алексей Михайлович – политический портрет. 
16 Патриарх Никон и его деятельность. 
17 Воссоединение Украины и России в 1654. 

18 Народные восстания XVII века. 
19 Личность Петра I в контексте истории России. 
20 Внешняя политика Петра I. 
21 Российская культура и духовная жизнь общества в эпоху Петра I. 
22 Изменение в социальном и правовом положении основных сословий 

российского общества. 
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23 Екатерина II – политический портрет. 
24 Внешняя политика России во второй половине XVIII века. 
25 Великая французская революция и отношение к ней в России. 
26 Особенность развития русской культуры в XVIII веке. 
27 Крестьянское восстание 1773-1775 гг. 
28 Политический портрет М.М. Сперанского 

29 Западники и славянофилы. 
30 Александр II – политический портрет. 
31 Борьба за отмену ограничительных условий Парижского мирного 

договора 1856 г. 
32 Присоединение Средней Азии. 
33 Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина и их последствия. 
34 Особенности образования политических партий в России в конце Х1Х - 

начале XX века. 
35 Российский парламентаризм. 
36 Временное правительство: внутренняя и внешняя политика. 
37 А.Ф. Керенский – политический портрет. 
38 Корниловский мятеж. 
39 Политические партии в 1917 году. 
40 Первое советское правительство: состав и политика. 
41 Брестский мир. 
42 Первая советская конституция. 
43 Судьба Учредительного собрания в России. 
44 Кронштадский мятеж 1921 г. 
45 Русское крестьянство в период Гражданской войны и послевоенные 

годы. 
46 Формирование номенклатуры и её роль в советской системе власти и 

управления. 
47 Политические репрессии в СССР: истоки, масштабы, последствия. 
48 Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Ялтинская 
конференция.  

49 Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 
50 Советский тыл в годы войны. 
51 Советское общество в послевоенный период. 
52 Политический портрет Н.С. Хрущёва. 
53 «Оттепель» и культура. 
54 Карибский кризис. 
55 Диссидентское движение в СССР. 
56 Реформы А.Н. Косыгина. 

57 Национальная политика СССР в годы перестройки и ее результаты. 
58 «Новое политическое мышление» М.С. Горбачёва: внешняя политика 

СССР в новых условиях. 
59 Афганская война: причины, ход, итоги. 
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60 Становление российской рыночной экономики. 
61 Октябрьские события 1993 года и их последствия. 
62 Особенности российской многопартийности в современных условиях. 
63 Россия и СНГ: проблема взаимоотношений. 
64 Национальный вопрос в России. Чеченский конфликт: истоки, ход, 

последствия. 
65 Взаимоотношения России со странами Европейского союза. 
66 Образование БРИКС. 

 

Типовые ситуационные задачи: 
1. Известный русский историк Н. М. Карамзин считал: «Ты хочешь быть 

автором: читай историю несчастий рода человеческого – и если сердце твое не 

обольется кровью, то оставь перо, или оно изобразит нам хладную мрачность 
души твоей». Справедливо ли это высказывание по отношению к ремеслу 
современного историка? Свой ответ аргументируйте. 

2. Известный русский историк В. О. Ключевский считал: «Предмет 
истории – то в прошедшем, что не проходит, как наследство, урок, неконченый 
процесс, как вечный закон. Изучая дедов, узнаем внуков, т. е., изучая предков, 

узнаем самих себя. Без знания истории мы должны признать себя 
случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в 
нем живем, как и к чему должны стремиться, механическими куклами, которые 
не родятся, а делаются, не умирают по законам природы, жизни, а ломаются по 
чьему-то детскому капризу». Согласны ли вы с этим утверждением? Свой ответ 

аргументируйте. 
3. Русский историк С. М. Соловьев в предисловии к «Истории России с 

древнейших времен» рекомендовал «не делить, не дробить историю на 
отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью 
явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять на-чал, но 
рассматривать их во взаимодействии…». Почему, не советуя делить историю на 
отдельные части и периоды, сам автор дает периодизацию истории России? 

4. Заполните таблицы.  
Таблица 1. Функции исторической науки 

Функция Определение 

Научно-познавательная   

Воспитательная   

Практически-политическая   

Социальной памяти   

Прогностическая   

 

Таблица 2. Основные подходы к изучению истории 

Подход Определение 

Религиозный   

Формационный   

Цивилизационный   
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Антропологический   

 

Таблица 3. Методы исторических исследований 

Метод Определение 

Описательно-повествовательный   

Биографический   

Сравнительно-исторический   

Ретроспективный   

Терминологического анализа   

Математической статистики   

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Примерные теоретические вопросы, выносимые на зачет: 

1. Происхождения славян: расселение, хозяйство, религиозные 
верования. 

2. Образование Древнерусского государства (IX – XI вв.) 

3. Принятие христианства на Руси и его значение. 
4. Русские земли в условиях феодальной раздробленности (XII – XV 

вв.). 
5. Монгольское нашествие на Русь. Взаимоотношения Орды и Руси. 
6. Становление единого русского государства (XV в.). 
7. Внутренняя политика Российского государства при Иване Грозном. 
8. Внешняя политика Российского государства при Иване Грозном. 
9. Российское государство в период Смутного времени (конец XVI – 

начало XVII вв.). 
10.  Особенности экономического, социального и политического 

развития Российского государства в XVII в. 
11.  Реформы патриарха Никона и церковный раскол. 
12.  Внешняя политика России в XVII в. Воссоединение Украины и 

России. 
13.  Реформы Петра I. 
14.  Внешняя политика России в эпоху Петра I. Северная война (1700 – 

1721 гг.). 
15.  Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.). 
16.  Внутренняя политика Екатерины II. 
17.  Внешняя политика во второй половине XVIII в. 
18.  Внутренняя политика Александра I. (1801 – 1825 гг.). 
19.  Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г. 
20.  Восстание декабристов: причины поражения и историческое 

значение. 

21.  Внутренняя политика Николая I (1825 – 1855 гг.). 
22.  Крымская война (1853 – 1856 гг.). 
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23.  Общественное движение в России в 30 – 50 годы XIX в. 
24.  Отмена крепостного права в России. Буржуазные реформы 60 – 70 

гг. XIX в. 
25. Общественное движение в 60-е – начало 80-х гг. XIX в. 

Народничество и народнические организации 60 – 70 гг. XIX в. 

26. Внешняя политика Росси во 2-й половине XIX в.. Русско-турецкая 
война 1877 – 1878 гг. 

27.  Контрреформы Александра III (1881 – 1894 гг.). 
28.  Особенности развития капитализма в России в пореформенный 

период (60 – 90-е гг. XIX в.). 
29.  Внешняя политика России на рубеже XIX – XX вв. Русско-японская 

война (1904 – 1905 гг.). 
30.  Первая российская революция 1905 – 1907 гг.: причины, характер, 

итоги. 
31. Столыпинская аграрная реформа. 
32. Особенности образования политических партий в России в конце 

XIX – начале XX вв. 
33.  Первая мировая война и ее влияние на российское общество. 
34. Февральская революция и ее итоги. 
35.  Политика Временного правительства в 1917 г. 
36.  Октябрь 1917 г. и формирование новой власти. 
37.  Гражданская война в России и иностранная интервенция. 
38.  Политика «военного коммунизма» в период гражданской войны. 
39.  «Новая экономическая политика»: её сущность, основные цели и 

перспективы. 
40.  Образование СССР: состав, принципы организации. 
41.  Индустриализация СССР в конце 20-х – 30-е гг. XX в.: цели, 

особенности, итоги. 
42.  Преобразование сельского хозяйства в СССР в конце 20-х – 30-е гг. 

XX в. 
43.  Культурная революция в СССР: цели, содержание, осуществление и 

основные итоги. 
44.  Внешняя политика Советского государства и международное 

положение СССР в 20-е – начале 30-х гг. XX в. 
45.  Становление административно-командной системы в 30-е гг. XX в. 
46.  Политические репрессии в СССР в 30-е годы XX в. 
47.  Внешняя политика Советского государства и международное 

положение в предвоенные годы (1936 – 1941 гг.). 
48.  Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач 

советских войск. 
49.  Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны. 
50.  Организация тыла и мобилизация сил страны на отпор врагу в годы 

Великой Отечественной воны. 
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51.  Коренные изменения в мире после окончания Второй мировой 
войны. Возрастание роли СССР на международной арене. 

52.  Последствия войны для советского народа. Восстановление и 
развитие народного хозяйства (1945 – 1953 гг.). 

53. Хрущевская «оттепель», сущность и противоречия общественной 
жизни. Критика культа личности И.В. Сталина. Успехи и недостатки социально-

экономической политики Н.С.Хрущева. 
54.  Социальное, экономическое и политическое развитие СССР в 1965 – 

1985 гг. 
55.  Перестройка в СССР: предпосылки и содержание. Распад СССР и 

образование СНГ. 
56.  Становление и развитие новой российской государственности в 90-е 

гг. XX в. и начале XXI в. 
57.  Экономические реформы 90-х годов XX в. и их последствия. 
58.  Внешняя политика СССР в 60 – 80-х гг. XX в. Окончание «холодной 

войны». 
59.  Внешняя политика России в 90-х гг. XX в. – начале третьего 

тысячелетия. 
60. Мировое сообщество и глобальные проблемы современности. 

 

Примерные практические задачи, выносимые на зачет: 
1. Сравните воззрения норманистов и антинорманистов на 

происхождение Древнерусского государства. 

2. Назовите и охарактеризуйте основные категории зависимого 
населения Древней Руси. 

3. Дайте сравнительную характеристику крупнейших политических 
центров удельной Руси.  

4. Укажите причины, почему централизованное государство стало 
складываться вокруг Москвы. 

5. Дайте характеристику Смутного времени. Объясните, почему этот 
этап развития России получил такое название. 

6. Объясните, в  чем выразилось движение к абсолютизму в ХVII  веке. 
7. При Петре I была установлена абсолютная монархия. Дайте 

характеристику этой форме правления. 
8. Назовите понятия, относящиеся к преобразованиям Петра I. 

Раскройте их содержание. 
9. Дайте характеристику взглядов и личностей руководителей 

организаций декабристов. 
10. Назовите понятия, относящиеся к Крестьянской реформе 1861 г. 

Раскройте их содержание. 
11. Составьте план-перечисление основных социально-экономических 

последствий реформ 1860 – 1870-х гг.  
12. Дайте сравнительную характеристику преобразовательной 

деятельности Александра I и Александра II.  
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13. Сравните направленность внутренней политики Александра II и 

Александра III. 
14. Назовите основные политические партии в России, образованные 

накануне и во время революции 1905–1907 гг. Классифицируйте их по 
идеологическому основанию. 

15. Составьте хронику основных событий революции 1905–1907 гг. 
Объясните, почему вы относите выделенные события к основным. 

16. Итоги русско-японской войны. Объясните причины поражения 
России в русско-японской войне. 

17. Сравните личности и деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.  
18. Составьте хронику событий февраля–октября 1917 г. Какие из них 

свидетельствовали о неустойчивости власти Временного правительства. 

19. Объясните причины успеха вооруженного выступления большевиков 
в октябре 1917 г. 

20. Назовите основные причины победы «красных» в Гражданской 
войне.  

21. Обоснуйте цели новой экономической политики Советского 
государства. 

22. Объясните принципы, на которых был образован СССР. 
23. Объясните, в чем сущность командно-административной системы и 

что являлось ее опорой. 
24. Объясните причины успехов индустриализации. 
25. Раскройте, в чем выразилось противоречие проведения 

коллективизации. 
26. Объясните, чем было вызвано особое внимание к культурным 

преобразованиям. 

27. Сравните состояние советской армии на начальном и завершающем 
этапах Второй мировой войны. Объясните, какие причины оказывали влияние на 
качество ее кадрового состава и военно-техническую оснащенность. 

28. Назовите мероприятия, проведенные Советским государством по 
мобилизации сил страны на отпор врагу. 

29. Сравните вклад СССР, Англии, США и других стран в победу над 
фашистской Германией. 

30. Раскройте содержание понятия «Холодная война», выделите его 
признаки. 

31. Приведите примеры   достижения СССР в науке и технике В 50-60-е 
годы. 

32. Дайте характеристику реформам А.Н. Косыгина 1964-1965 гг., 
раскройте их сущность. 

33. Раскройте сущность движения диссидентов. 
34. Сравните внешнюю политику 60-70-х гг. с внешней политикой 

перестройки. 
35. Охарактеризуйте трудности перехода к рыночной экономике в 90-е 

годы. 
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36. Приведите примеры факторов, которые свидетельствуют об 

укреплении международного положения Российской Федерации. 
 

10 Методические рекомендации для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 

Изучение дисциплины «История России» обучающимися организуется в виде 
лекций, практических занятий и самостоятельной работы. Продолжительность 
изучения дисциплины – один семестр. Уровень и качество знаний обучающихся 
оцениваются по результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины в виде зачета. 

Входной контроль в форме устного опроса преподаватель проводит в начале 
изучения по вопросам дисциплин (модулей), на которых базируется дисциплина 
(модуль) «История России» (п. 2 и п. 9.4). 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 
практические занятия (п. 5.2, 5.3, 5.4). В ходе лекции преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия, а также соответствующие 

теоретические и практические проблемы, дает задания и рекомендации для 

практических занятий, а также указания по выполнению обучающимся 
самостоятельной работы. 

Задачами лекций являются: 
– ознакомление обучающихся с целями, задачами и структурой 

дисциплины, ее местом в системе наук и связями с другими дисциплинами; 
– краткое, но по существу, изложение комплекса основных научных 

понятий, подходов, методов, принципов данной дисциплины; 
– краткое изложение наиболее существенных положений, раскрытие 

особенно сложных, актуальных вопросов, освещение дискуссионных проблем; 
– определение перспективных направлений дальнейшего развития 

научного знания в данной области. 
Значимым фактором полноценной и плодотворной работы обучающегося на 

лекции является культура ведения конспекта. Слушая лекцию, необходимо 
научиться выделять и фиксировать ее ключевые моменты, записывая их более 
четко и выделяя каким-либо способом из общего текста. 

Качественно сделанный конспект лекций поможет обучающемуся в 
процессе самостоятельной работы и при подготовке к сдаче зачета. 

Практические занятия по дисциплине проводятся в соответствии с п. 5.4. 
Цели практических занятий: закрепить теоретические знания, полученные 
студентом на лекциях и в результате самостоятельного изучения 
соответствующих разделов рекомендуемой литературы; приобрести начальные 
практические умения и навыки. 

Темы практических занятий (п. 5.4) заранее сообщаются обучающимся для 
того, чтобы они имели возможность подготовиться и проработать 
соответствующие теоретические вопросы дисциплины. В начале каждого 
практического занятия преподаватель кратко доводит до обучающихся цели и 
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задачи занятия, обращая их внимание на наиболее сложные вопросы по 
изучаемой теме. В рамках практического занятия могут быть проведены: устный 
опрос, тестирование, доклады, ситуационные задачи и т. п. (п. 9.6). 

Современное обучение предполагает, что существенную часть времени при 

освоении учебной дисциплины обучающийся проводит самостоятельно. Такой 
метод обучения способствует творческому овладению обучающимися 
специальными знаниями и навыками. Обучающимся необходимо развивать в 
себе способность работать с массивами информации и потребность использовать 
доступные информационные возможности и ресурсы для поиска нового знания и 
его распространения. 

Самостоятельная работа студента включает в себя (п. 5.6): 

– самостоятельный поиск, анализ информации, проработка учебного 
материала, конспектирование материала; 

– подготовку к устным опросам (вопросы устного опроса в п. 9.6); 
– подготовку докладов (примерный перечень тем докладов в п. 9.6); 
– подготовку к тестам (типовые тесты в п. 9.6). 

Завершающим этапом самостоятельной работы является подготовка к сдаче 
зачета. Примерные теоретические вопросы и практические задачи, выносимые 
на зачет по дисциплине «История России» приведен в п. 9.6. 




