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1. Наименование дисциплины: Б1. Б.02 История 

2. Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у обучающихся понимания хода 
и закономерностей исторического развития России через призму обще цивилизационной 
эволюции; повышение историко-культурного уровня обучающихся, содействие их 
мировоззренческому самоопределению и профессиональному становлению. 

3. Место дисциплины в структуре программы специалитета:  

дисциплина Б1. Б.02 История является дисциплиной базовой части образовательной 
программы специалитета и изучается в 1 семестре. 

4.  Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:  

Для освоения дисциплины обучающийся должен иметь знания и умения, полученные при 
освоении дисциплин образовательной программы среднего общего образования. 
 
5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы:  

Наименование компетенции 
ФГОС ВО, необходимой для 
освоения трудовой функции 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Общекультурные компетенции: 

способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 

Знает: способы совершенствования своего 
интеллектуального и общекультурного уровня с 
помощью разных мыслительных операций, в целом 
о механизмах, технологиях и этапах принятия 
решений 
Умеет:  проблематизировать мыслительную 
ситуацию, представлять ее на уровне проблемы; 
определять пути, способы, стратегии решения 
проблемных ситуаций; логично формулировать, 
излагать и аргументированно отстаивать 
собственное видение проблемы и способов ее 
разрешения 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): мыслительными операциями 
анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, 
конкретизации, обобщения, классификации; 
способами оценки возможностей использования 
мыслительных операций для развития своего 
интеллектуального и общекультурного уровня 

способность использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы 

и закономерности 
исторического развития для 

осознания социальной 

Знает: категории «духовность», «патриотизм», 
«гражданственность» как ценностные основания 
личности; основные закономерности 
взаимодействия человека и общества; основные 
события и этапы развития всемирной истории; 
этапы исторического развития России (включая 
основные события, основных исторических 
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значимости своей 
деятельности (ОК-4); 

 

деятелей) в контексте мирового развития как 
основания формирования российской гражданской 
идентичности, социальных ценностей и 
социокультурных ориентаций личности; понимает 
логику и значимость «сквозных» исторических 
сюжетов развития российского государства; 
основные закономерности и движущие силы 
исторического развития; социокультурные 
традиции как базовые национальные ценности 
российского общества (такие как патриотизм, 
гражданственность, семья, труд, творчество и др.); 
основы мировых религий (христианства, ислама, 
буддизма), духовных и культурных традиций 
многонационального народа Российской 
Федерации; методы исторического познания и их 
роль в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире;  
Умеет: ориентироваться в системе философских и 
социально-гуманитарных знаний как целостных 
представлений для формирования научного 
мировоззрения; переносить теоретические знания 
на практические действия; оценивать 
эффективность принятого решения (решения 
поставленной задачи); устанавливать причинно-
следственные связи между историческими 
явлениями, выявлять существенные особенности 
исторических процессов и явлений с точки зрения 
интересов России; анализировать историческую 
информацию, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма; реконструировать и 
интерпретировать исторические события, 
синтезировать разнообразную историческую 
информацию, проявляя гражданскую позицию как 
активного и ответственного члена российского 
общества; демонстрировать уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям российского 
государства; осознавать и принимать традиционные 
ценности российского гражданского общества; 
выражать личностные и гражданские позиции в 
социальной деятельности; осознавать российскую 
гражданскую идентичность в поликультурном 
социуме в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
оценивать достижения художественной культуры 
на основе знания исторического контекста 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками философского 
мышления для выработки эволюционного, 
системного, синергетического взглядов на 
проблемы общества, навыками оценивания 
мировоззренческих, социально-культурных 
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6. Объем дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/зачетных 
единиц 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа (всего) 36 36        
В том числе:          
Лекции 18 18        
Практические занятия (ПЗ) 18 18        
Семинарские занятия (С) 0         
Лабораторные работы (ЛР) 0         
Самостоятельная работа 
(СР) 

36 36        

Форма промежуточной 
аттестации  

36 

Эк
за

ме
н 

(3
6)

        

Всего 

  

108/3 108/3 
 

       

 

 

проблем в контексте общественной и 
профессиональной деятельности;  

способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Знает: принципы, критерии и правила построения 
суждений, оценок 
Умеет: в рамках поставленной цели 
сформулировать взаимосвязанные задачи, 
обеспечивающие ее достижение, а также 
результаты их выполнения; грамотно, логично, 
аргументированно формировать собственные 
суждения и оценки; составлять доклад по 
представлению полученного результата решения 
конкретной задачи, учитывая установленный 
регламент выступлений; видеть суть вопроса, 
поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, 
логично, аргументированно ответить на него; 
видеть суть критических суждений относительно 
представляемой работы и предложить возможное 
направление ее совершенствования в соответствии 
с поступившими рекомендациями и замечаниями 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками самообразования, 
планирования собственной деятельности; оценки 
результативности и эффективности собственной 
деятельности;  
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7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ы
 

С
РС

 

В
се

го
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

1 Теория и методология исторической 
науки. Древняя Русь (IX - начало XII вв.). 
Русские земли в период политической 
раздробленности (XII - первая половина 
XV в.) 

2 2 - 4 8 

2 Образование и развитие Российского 
государства (вторая половина XV в. - 
XVII в.) 

4 4 - 8 16 

3 Российская империя в XVIII-XIX вв. 4 4 - 8 16 
4 Российская империя в начале XX вв. 

Советская Россия в 1917-1945 гг. 
4 4 - 8 16 

5 СССР в 1945-1991 гг. Россия в конце XX 
- начале XXI века 

4 4 - 8 16 

 Всего: 18 18  36 72 

7.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Теория и методология 
исторической науки. Древняя Русь 
(IX - начало XII вв.). Русские земли 
в период политической 
раздробленности (XII - первая 
половина XV в.) 

Теория и методология исторической 
науки. История как наука: предмет, задачи, 
функции, принципы исторического познания. 
Основные исторические дисциплины. 
Исторические источники. Историография 
Отечественной истории. 
Восточные славяне в древности. 
Древнерусское государство (IX-XII вв.). 
Восточные славяне в древности. Становление 
славянского мира. Восточные славяне в VI-IХ 
вв.: первые упоминания о славянах, их 
расселение, занятия, социальная 
организация, религия. Соседи славян и 
взаимоотношения с ними. Начало 
разложения первобытнообщинного строя. 
Возникновение племенных союзов и первых 
государственных образований. 
Возникновение Древнерусского 
государства. Предпосылки складывания 
древнерусской государственности. 
«Норманнская теория», ее происхождение и 



6 
 

современные трактовки о роли скандинавов в 
образовании Древнерусского государства. 
Киевская Русь. Взгляды современной науки 
на характер древнерусской 
государственности. Развитие феодальных 
отношений в Киевской Руси. Элементы 
рабовладения и первобытнообщинного строя. 
Социальная структура Древней Руси. Начало 
формирования сословий. Политический 
строй Древнерусского государства. 
Основные центры Древней Руси - Новгород, 
Владимир, Ярославль. Становление и 
развитие раннефеодальной монархии при 
Владимире 1 и Ярославе Мудром. «Русская 
правда». Международные связи Киевской 
Руси.  
Феодальная раздробленность. 
Предпосылки выделения земель и княжеств 
Руси в XII в. Факторы выбора путей развития. 
Владимирово-Суздальское/Ростово-
Суздальское/и Галицко-Волынское 
княжества, Новгородская феодальная 
республика. 
Борьба русского народа с иноземными 
нашествиями в XIII веке. Монголо-
татарское нашествие на Русь. Экономика, 
социально-политические отношения, 
культура Руси в период господства Золотой 
Орды, ее влияние на судьбы России. 
Отпор агрессии немецких и шведских 
феодалов против русских земель. Оценка 
политики князя Александра Невского. 
Обособление юго-западных и северо-
восточных земель на рубеже XIII- XIY вв., 
своеобразие их политического, 
экономического и этнического развития. 
Возвышение Москвы и начало 
объединения русских земель. 
Геополитические и географические факторы 
объединительного процесса. Предпосылки 
возвышения Московского княжества. Иван 
Калита и его преемники. Политическое 
соперничество с Тверью. Роль церкви в 
возвышении Москвы. Митрополиты Петр и 
Алексий. Ослабление Золотой Орды. 
Становление Москвы как общерусского 
центра освободительной борьбы. Дмитрий 
Донской и Сергий Радонежский. Победа на 
Куликовом Поле. Подъем национального 
самосознания.  
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2 Образование и развитие 
Российского государства (вторая 
половина XV в. - XVII в.) 

Образование Московского государства. 
Основные этапы образования единого 
государства. Внутриполитическая борьба 
русских князей, феодальная война второй 
четверти XV в. и ее итоги. Взаимоотношения 
Руси с Великим княжеством Литовским. 
Внутренняя и внешняя политика Ивана III. 
Завершение объединения русских земель 
вокруг Москвы на рубеже XV- XVI вв. Распад 
Золотой Орды и его последствия для народов 
Восточной Европы, Урала, Сибири. 
Ликвидация зависимости Руси от монголо-
татар. 
Политический строй и социальная 
структура Московского государства. 
Изменение в структуре феодальной 
собственности на землю. Складывание 
поместной системы, начало формирования 
крепостного права. Формы феодальной 
зависимости крестьян по Судебнику 1497 г. 
Сословная система организации общества. 
Влияние византийских традиций и 
ордынского владычества на характер 
российской государственности. Усиление 
роли государства в сфере общественных 
отношений. Становление самодержавия как 
специфической формы организации 
политической власти в России. Роль боярской 
думы. Местное самоуправление. Остатки 
удельной системы. Основные тенденции 
развития русской культуры. 
Внутренняя и внешняя политика Ивана 
Грозного. Политическая обстановка в 
Московском государстве после смерти 
Василия III. Начало царствования Ивана 
Грозного. Реформы «Избранной рады». 
Судебник 1550 г. - основа системы и 
управления государством. Опричнина Ивана 
Грозного. Дискуссии о ее характере и месте в 
русской истории. Усиление крепостного 
гнета. Внешняя политика. Присоединение к 
России Поволжья. Борьба за выход к 
Балтийскому морю. Начало присоединения 
Сибири. Поход Ермака. Итоги внутренней 
или внешней политики Ивана IV, их оценка в 
трудах историков.  
Смутное время. Политический кризис и 
гражданская война в Московском 
государстве на рубеже XVI-XVII вв. 
Предпосылки политического кризиса. 
Причины, сущность и этапы Смуты. 
Правление Бориса Годунова. Голод 1601 – 
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1603 гг. Нарастание социальных 
противоречий. Династический кризис. 
Феномен самозванства в России. Борьба за 
власть в Русском государстве и польско-
шведская интервенция. Поход Ивана 
Болотникова на Москву. Проблема 
альтернатив исторического развития России 
в начале века. Народно-патриотическое 
движение в защиту Отечества и церкви. К. 
Минин и Д. Пожарский. Восстановление 
государственности. Земский собор 1613 г. и 
утверждение династии Романовых. 
Последствия Смуты для дальнейшей истории 
России. 
Россия в XVII в. Территория России. 
Основные тенденции социально-
экономического и политического развития. 
Появление мануфактуры. Начало 
складывания всероссийского рынка. 
Дискуссия о новых явлениях в хозяйственной 
жизни страны. Феодальное землевладение. 
Соборное Уложение 1649 г.: оформление 
государственной системы крепостного права. 
«Бунташный век». Обострение социальных 
отношений в стране. Крестьянская война под 
предводительством С. Разина. Развитие 
государственного строя от сословно-
представительной монархии к абсолютизму. 
Царь Алексей Михайлович и патриарх 
Никон. Церковная реформа. Раскол в русской 
православной церкви как проявление 
социального и духовного кризиса. Внешняя 
политика России. Воссоединение Украины с 
Россией. Освоение Сибири. Начало 
формирования русской нации - новый этап 
развития русского народа.  

3 Российская империя в XVIII-XIX 
вв. 
 

Эпоха петровских реформ. Россия на 
рубеже XVII-XVIII вв.: необходимость 
радикальных преобразований. Предпосылки 
петровских преобразований. Начало 
царствования Петра I. Азовские походы. 
«Великое посольство». Реформы Петра I - 
цели, характер, содержание. Реформы 
органов власти и управления. Оформление 
абсолютизма. Создание бюрократического 
государства. Военная реформа. Организация 
регулярной армии и флота. Церковная 
реформа - завершение процесса 
огосударствления церкви. Социально-
экономическая политика. Преобразования в 
области культуры и быта. Европеизация 
России и ее последствия для русского 
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общества. Социальный конфликт 
традиционного общества. 
Внешнеполитическая деятельность Петра I: 
основные направления внешней политики 
России. Война с Турцией. Северная война и 
ее значение. Оценка деятельности Петра в 
отечественной и зарубежной историографии. 
Россия после Петра I – проблемы общества 
и власти. Кризис власти и его причины. 
Эпоха дворцовых переворотов. Царствование 
Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, 
Ивана VI Антоновича, Елизаветы Петровны, 
Петра III. Изменения в системе 
государственного управления.     
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
Век «просвещенного абсолютизма». «Наказ» 
Екатерины II и деятельность Уложенной 
комиссии. Государственно-
административные и экономические 
реформы Екатерины II.   «Золотой век» 
русского дворянства. Жалованная грамота 
дворянству. Обострение социальных 
противоречий. Казацко-крестьянская война 
под предводительством Е. Пугачева и ее 
последствия. Внешняя политика Екатерины 
II. Участие России в разделах Польши. 
Борьба с революционной Францией. Русско-
турецкие войны. Россия при Павле I. 
Социально-экономическое положение, 
политическая система в первой четверти XIX 
в. Кризис феодализма. Государство и 
общество в поисках выхода из кризиса. 
Попытки осуществления либеральных 
реформ в начале царствования Александра I. 
Негласный комитет. М. Сперанский, его 
проекты изменения системы управления. 
Отечественная война 1812 г. и общество. 
Причины войны и ее дипломатическая 
подготовка. Основные этапы войны и их 
освещение в отечественной и зарубежной 
историографии. Партизанское движение. 
Герои Отечественной войны 1812 г. Разгром 
наполеоновской Франции. Создание 
«Священного союза» и его роль в 
международной политике. Начало 
революционного движения в России. 
Декабристы. Конституция Н. Муравьева и 
«Русская правда» П. Пестеля. Восстание 14 
декабря 1825 г. Судьба декабристов и оценка 
их деятельности в русской истории. 
Внутренняя и внешняя политика Николая I. 
Централизация и бюрократизация 
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государственной и общественной жизни. 
Формирование официальной 
государственной идеологии. Создание III 
отделения. Политический сыск и 
политическая цензура в России. 
Крестьянский вопрос. Реформы Л. 
Перовского и П. Киселева. Россия в 1815-
1855 гг.: апогей внешнеполитического 
могущества. Царская Россия и Европа. 
«Восточный вопрос». Присоединение к 
России народов Кавказа. Крымская война, ее 
экономические и политические. Последствия. 
Общественная мысль в 30-50-х гг. XIX в. 
Осмысление исторических путей и 
перспектив развития России и Запада. П.Я. 
Чаадаев. Возникновение «охранительной», 
либеральной и социальной традиции. 
Славянофильство и западничество. «Русский 
социализм» В.Г. Белинский. А.И. Герцен. 
Реформы 60-70-х гг. XIX в. и 
пореформенное развитие России. 
Назревание необходимости коренных 
преобразований в России. Формирование 
общей концепции реформ. Александр II. 
Предпосылки и причины отмены 
крепостного права. Подготовка крестьянской 
реформы. К.Д. Кавелин, Я.И. Ростовцев, Н.А. 
Милютин. Проведение крестьянской. 
реформы. Начало формирования фундамента 
будущего гражданского общества и 
правового государства: земская, городская, 
судебная, военная и другие реформы 60-70 
годов. Кризис самодержавия на рубеже 70-
80-х гг. XIXв. Убийство Александра II и 
конец эпохи реформ. Оценка в 
историографии. Александр III. Политика 
контрреформ. Социально-экономическое 
развитие России в 80-90-е гг.: успехи, 
противоречия, проблемы. 
Общественное движение в пореформенной 
России. Консервативное, либеральное и 
революционно-социалистическое 
направления. Российский консерватизм: К.П. 
Победоносцев, М.Н. Катков и др. Русский 
пореформенный либерализм- умеренный и 
радикальный. Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, 
Д.И. Шипов. Деятельность земств. 
Народничество: основные течения, 
эволюция, политическая практика. М.А. 
Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. 
Народничество и марксизм. Г.В. Плеханов. 
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От марксистских групп к созданию рабочей 
партии. Рабочее движение. 

4 Российская империя в начале XX 
вв. Советская Россия в 1917-1945 
гг. 

Обострение противоречий в мире на 
рубеже XIX – XX веков. Социально-
экономические и политические процессы XX 
века. Развитие производства, мировых 
экономических и торговых связей. 
Утверждение капитализма как мировой 
общественной системы. Неравномерность 
развития народов и государств. Рост 
социальной напряженности. Борьба за 
передел мира и международные конфликты. 
Назревание мировой войны. 
Социально-экономическое и политическое 
развитие России в начале XX века. Россия 
в системе мирового хозяйства в начале XX 
века. Особенности развития российской 
экономики. Промышленность. Сельское 
хозяйство. Предпринимательство и 
банковское дело. Усиление кризисных 
явлений в стране, обострение социальных и 
национальных противоречий. Попытка 
правящих классов найти выход из кризиса на 
путях реформ. С.Ю. Витте и его 
деятельность. 
Формирование политических партий. Три 
основных течения в общественном движении 
России: революционно-демократическое 
(радикальное), либеральное и консервативно-
монархическое (традиционалистское) и 
отражение их на создании политических 
партий. Программные и тактические 
установки социалистических, буржуазных и 
монархических партий. 
Революция 1905 – 1907 годов. Причины и 
предпосылки революции. Русско-японская 
война 1904 – 1905 гг. и ее роль в приближении 
революционных событий. Характер 
революции 1905 – 1907 гг., ее основные 
этапы. Отношение к революции 
политических партий, различных классов и 
социальных слоев. Группировка 
политических сил в революции. 
Революционные движения в армии и на 
флоте. Подъем революции. Манифест 
Николая II от 17 октября 1905 года. 
Формирование многопартийной системы. 
Декабрьское вооруженное восстание в 
Москве. Поражение. Аграрные выступления 
в условиях спада революции. Опыт 
российского парламентаризма и деятельность 
I и II Государственных дум. Государственный 
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переворот 3 июня 1907 года. III 
Государственная дума. Уроки и значение 
первой революции. 
Реформы П.А. Столыпина. Взгляды П.А. 
Столыпина на пути дальнейшего развития 
России. Аграрная политика 1906, 1910, 1911 
годов. Выделение на хутора и отруба. 
Переселенческая политика. 
Землеустроительные работы. 
Первая Мировая война и участие в ней 
России. Происхождение и характер первой 
мировой войны, основные группировки, 
воюющие держав. Важнейшие этапы войны и 
театры военных действий. Отношение к 
войне различных классов и партий. 
Общественно-политический кризис в 
условиях войны. Создание в августе 1915 
года «Прогрессивного блока» и военно-
промышленных комитетов. 
Февральская революция. Углубление 
кризиса в стране с осени 1916 года. 
Правительственная «чехарда». Февральская 
революция 1917 года. Совокупность причин, 
обусловивших революционный кризис. 
Движущие силы революции. Свержение 
самодержавия. Образование Временного 
правительства, его партийный состав и 
политика. Советы рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, их состав и 
взаимоотношения с правительством. Тактика 
политических партий. Установление 
двоевластия, альтернатива развития 
Политическая обстановка в России весной 
– летом 1917 года. Борьба за выбор пути 
общественного развития России в марте – 
октябре 1917 года. Распад победившего в 
феврале блока. Поляризация политических 
сил. Противоречия в лагере 
социалистических партий. Курс большевиков 
на соц. революцию. Кризис политики 
Временного правительства. Всероссийский 
съезд Советов. Дальнейшее углубление 
кризиса в июле. Приход Керенского к власти. 
Разгром Корниловского мятежа в августе. 
Объявление России республикой. Рост 
социальной и политической напряженности. 
Большевизация Советов в Питере и Москве. 
Октябрьская революция 1917 года. Победа 
Октябрьского вооруженного восстания в 
Петрограде. II съезд Советов и его решения. 
Образование правительственного блока 
большевиков, меньшевиков-партийцев и 
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левых эсеров, и разногласия в нем. Борьба за 
установление Советской власти на местах. 
Роспуск Учредительного собрания. Выход 
России из мировой войны. Воздействие 
революции в России на развитие мировой 
цивилизации. 
Гражданская война. Дискуссии о времени 
начала и причинах Гражданской войны. 
Начало вооруженных антисоветских 
выступлений. Принятие политики «военного 
коммунизма». Основные этапы Гражданской 
войны, ход военных действий. Фактор 
иностранной интервенции. Красный и белый 
террор. Победа в войне Советской власти, ее 
цена и значение. Образование национальных 
советских республик. Советская модель 
социально-экономического развития; 
политика «военного коммунизма». 
Экономическая и социальная политика 
первых месяцев Советской власти. 
«Красногвардейская атака» на капитал. 
Аграрные преобразования. 
Продовольственная диктатура и 
продовольственная разверстка. Создание 
комбедов. Рост недовольства политикой 
Советской власти в городе и деревне. 
Кризис «военного коммунизма» и переход 
к новой экономической политике. 
Экономический, политический и социальный 
кризис 1920-1921 гг. Экономическая разруха. 
Разрушение финансовой системы. 
Крестьянские выступления. Кронштадский 
мятеж. Введение новой экономической 
политики. Сущность НЭПа и его основные 
этапы развития. Противоречия НЭПа. Оценка 
НЭПа в исторической и экономической 
литературе. Государственное строительство. 
Образование СССР: причины и принципы 
создания Союза. Первая Конституция СССР 
и дальнейшее развитие национальных 
отношений.  
Политическая борьба в советском 
руководстве в 1920-е гг. Ленинская 
концепция построения социализма и борьба 
вокруг нее после смерти В.И. Ленина. 
Политические взгляды Л.Д. Троцкого. 
«Новая оппозиция». «Троцкистско-
зиновьевский блок». Разногласия И.В. 
Сталина и Н.И. Бухарина по вопросу о пути 
дальнейшего развития страны. Поражение 
оппозиции. Постепенное свертывание НЭПа.  



14 
 

Система международных отношений и 
внешняя политика СССР. Изменение 
соотношения сил в мире после Первой 
мировой войны. Версальско-вашингтонская 
система. Лига наций. Генуэзская 
конференция. Внешняя политика Советского 
государства в начале 20-х гг.: полоса 
признания. Кризис советской внешней 
политики во второй половине 20-х гг. 
Коллективизация и индустриализация в 
СССР. Проблемы развития промышленности 
и сельского хозяйства на рубеже 1920-1930-х 
гг. Концепции А.В. Чаянова и Н.Д. 
Кондратьева. Концепция «большого скачка». 
Форсированная индустриализация страны: 
методы, результаты, цена. Коллективизация 
сельского хозяйства и ее характер. Дискуссии 
о причинах и последствиях «большого 
скачка». 
Общественно-политическая жизнь СССР. 
Складывание тоталитарной системы в СССР. 
Подавление оппозиции. Завершение 
перехода к однопартийной системе. Режим 
личной власти Сталина. Убийство С.М. 
Кирова. Формирование «нового общества». 
Массовые политические репрессии.  
Великая Отечественная война (1941 – 
1945). Нападение фашистской Германии 
на СССР и начало Великой Отечественной 
войны. Причины, характер, периодизация 
великой Отечественной войны. Особенности 
начального периода войны. Причины 
поражения Красной Армии в начальный 
период войны. Трагедия плена. Организация 
отпора фашистской агрессии. Единство 
фронта и тыла. Оборонительные сражения. 
Битва под Москвой, ее историческое 
значение. Положение на оккупированных 
территориях. Партизанское движение. 
Начало формирования антигитлеровской 
коалиции. 
Коренной перелом в ходе войны. Битва под 
Сталинградом. Сражение на Орловско-
Курской дуге. Битва за Днепр. Влияние побед 
Советской армии на ход Второй Мировой 
войны. Советская военная экономика. 
Трудовой подвиг народа. 
Антигитлеровская коалиция: этапы 
формирования; взаимодействие и 
разногласия союзников. Поставки по ленд-
лизу. Проблема второго фронта и действия 
союзников. Международные конференции 
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(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская), их 
решения. 
СССР на завершающем этапе второй 
Мировой войны. Военные действия в 1944 – 
1945 годах. Изгнание немецко-фашистских 
захватчиков с советской территории. 
Восстановление государственной границы 
СССР. Освободительная миссия Советской 
Армии в Центральной и Восточной Европе. 
Цена освобождения народов. Битва за 
Берлин. Роль СССР в разгроме германского 
фашизма. Война на Тихом океане и роль 
СССР в победе над Японией. Источники и 
значение победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Цена Победы. 
Итоги и уроки Второй Мировой войны. 
Значение создания ООН. Дискуссии по 
вопросам хода и итогов войны. 

5 СССР в 1945-1991 гг. Россия в 
конце XX - начале XXI века 

Политические последствия Второй 
мировой войны. Противоборство двух 
мировых систем. Геополитические 
изменения в мире после Второй мировой 
войны. Раскол мира на две системы и начало 
противоборства между ними. Речь У. 
Черчилля, доктрина Г. Трумэна, план Дж. 
Маршалла. Создание Коминформа. Характер 
и результаты послевоенных преобразований 
в странах советского блока. Рост 
национально-освободительного движения, 
крушение колониализма. Международные 
отношения в условиях раскола мира на две 
системы. Создание НАТО и организация 
Варшавского Договора. «Холодная война». 
Корейская война 1950-1953 гг. как 
практическое воплощение открытого 
военного столкновения между 
противоборствующими блоками. Очаги 
напряженности и вооруженные конфликты. 
СССР в первые послевоенные годы. 
Советское общество после войны. Сложности 
и трудности перехода к мирному 
строительству. Трудовой подвиг советских 
людей в восстановлении разрушенной 
экономики страны. Причины ужесточения 
административно-командной системы, 
режима личной власти Сталина. Репрессии 
конца 40 – начала 50-х гг.: борьба с 
космополитизмом, «Ленинградское дело», 
«Дело врачей», идеологический прессинг. 
Поиск путей обновления жизни советского 
общества после смерти И.В. Сталина. 
Борьба за власть в руководстве страны после 
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смерти Сталина. Преобладание радикальной 
тенденции общественного развития. «Новый 
курс» Г.М. Маленкова. Устранение А.П. 
Берии. Н.С. Хрущев - ставка на 
организационные меры. Начало 
десталинизации общества. XX съезд КПСС и 
его влияние на советское общество. 
Эксперименты и новации в сфере 
экономики. Реформа управления 
промышленностью 1957 г. Аграрная 
политика Н.С. Хрущева. Основные меры, 
направленные на повышение жизненного 
уровня населения. Ошибки и просчеты Н.С. 
Хрущева. Волюнтаризм. Противоречивый 
характер реформаторской деятельности Н.С. 
Хрущева и его отставка. 
Новые реальности внешней политики. 
Либерализация внешнеполитического курса 
СССР и его противоречивый характер. 
Восстановление дипломатических 
отношений с Югославией. Подавление 
мятежа в Венгрии в 1956 г. Берлинский 
вопрос и обострение отношений с ФРГ. 
Карибский кризис 1962 г. Договор 1963 г. о 
запрещении ядерных испытаний в трех 
сферах между СССР, США и 
Великобританией. 
«Оттепель» в духовно-культурной жизни.  
Сущность «оттепели» в литературе и 
искусстве. Развитие науки в 1953 – 1964 гг. 
Реформы образовательной сферы. Пределы 
десталинизации в отношениях между 
властью и интеллигенцией. 
Социально-экономическое и политическое 
развитие СССР во второй половине 1960-х 
– середине 1980-х годов. Основные 
тенденции экономического развития страны. 
Хозяйственная реформа А.Н. Косыгина: 
успехи и неудачи. Военно-промышленный 
комплекс СССР: сверхмилитаризация и 
стагнация экономики СССР. Нарастающее 
отставание СССР от передовых государств в 
развитии экономики. 
Утверждение Л.И. Брежнева у власти. 
Переход к консервативному 
внутриполитическому курсу. Нарастание 
произвола партийно-государственной 
бюрократии и коррупции чиновничьего 
аппарата. Разработка теории «развитого 
социализма». Принятие Конституции СССР в 
1977 году. Поиск путей упрочения 
социализма при Ю.В. Андропове. 
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Обострение социальных проблем и рост 
социальной напряженности. Духовные 
деформации советского общества. 
Вызревание в обществе понимания 
необходимости радикальных перемен. 
Диссидентство. 
Внешняя политика СССР: основные 
тенденции. От политики «разрядки» 
международной напряженности к усилению 
гонки вооружений. Осложнение 
внешнеполитических условий развития 
СССР. Усиление гонки вооружений. 
Афганская война и ее последствия. 
Перестройка в СССР 1985 – 1991 года. 
Провал курса на ускорение социально-
экономического развития страны. Цели и 
предпосылки перестройки. Концепция 
перестройки и ее реализация. Новое 
политическое мышление в сфере 
международных отношений. Трансформация 
геополитического пространства. Нарастание 
социально-политической конфронтации в 
обществе и обострение межнациональных 
противоречий в стране. «Парад 
суверенитетов». Августовские события 1991 
г. распад СССР и его последствия. 
Начало радикальных экономических 
реформ в 1992 году. «Шоковая терапия». 
Приватизация собственности. Борьба с 
инфляцией. Изменения финансовой системы. 
Криминализация экономической жизни. 
Социальные процессы. Кризис августа 1998 
года и его последствия. Новые акценты в 
экономической политике в начале XXI века. 
Формирование и развитие новой 
политической системы России. Углубление 
конституционного кризиса. Противостояние 
законодательной и исполнительной власти в 
1992 – 1993 гг. Вооруженный конфликт 
осенью 1993 года. Принятие Конституции в 
1993 году. Политические партии и движения. 
Второе президентство Б.Н. Ельцина: 
нарастание нового кризиса в стране. Поворот 
в федеративной политике. Чеченская 
кампания. Президентские выборы (2000, 2001 
гг.). Президентство В.В. Путина. Новые 
черты во внутренней политике. Укрепление 
государственности, централизация власти. 
Власть и оппозиция. Проблема чеченского 
урегулирования. 
Внешняя политика России. Формирование 
концепции внешней политики, изменение 
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приоритетов. Перспективы и проблемы 
формирования и деятельности Содружества 
Независимых государств. Новые черты во 
внешней политике в начале XXI века. 

 

7.3. Образовательные технологии 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Образовательные технологии 
(в том числе интерактивные) 

1 Теория и методология исторической 
науки. Древняя Русь (IX - начало XII 
вв.). Русские земли в период 
политической раздробленности (XII 
- первая половина XV в.) 

Лекция, проблемный семинар 

2 Образование и развитие 
Российского государства (вторая 
половина XV в. - XVII в.) 

Проблемная лекция, проблемный семинар 

3 Российская империя в XVIII-XIX вв. Проблемная лекция, проблемный семинар 
4 Российская империя в начале XX вв. 

Советская Россия в 1917-1945 гг. 
Проблемная лекция, проблемный семинар 

5 СССР в 1945-1991 гг. Россия в 
конце XX - начале XXI века 

Проблемная лекция, проблемный семинар 

7.4. Содержание практических занятий по дисциплине 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки. Древняя Русь (IX - начало XII вв.). 
Русские земли в период политической раздробленности (XII - первая половина XV в.)  
Тема 1. Теория и методология исторической науки. 
Вопросы для обсуждения:  
1. История как наука: предмет, задачи, функции, принципы исторического познания.  
2. Основные исторические дисциплины.  
3. Исторические источники.  
4. Историография Отечественной истории. 
Тема 2. Древняя Русь (IX - начало XII вв.). 
Вопросы для обсуждения:  
1. Восточные славяне в VI-IХ вв.: первые упоминания о славянах, их расселение, занятия, 
социальная организация, религия. 
2. Возникновение Древнерусского государства: предпосылки, «норманнская теория», ее 
происхождение и современные трактовки роли скандинавов в образовании Древнерусского 
государства. 
3. Взгляды современной науки на характер древнерусской государственности.  
4. Социальная структура Древней Руси. 
5. Основные центры Древней Руси - Новгород, Владимир, Ярославль.  
6. Становление и развитие раннефеодальной монархии при Владимире 1 и Ярославе 
Мудром. «Русская правда».  
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Тема 3. Русские земли в XII-XIII вв. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Предпосылки выделения земель и княжеств Руси в XII в. Факторы выбора путей 
развития. Владимирово-Суздальское/Ростово-Суздальское и Галицко-Волынское 
княжества, Новгородская феодальная республика. 
2. Борьба русского народа с иноземными нашествиями в XIII веке. 
3. Возвышение Москвы и начало объединения русских земель. 

Раздел 2. Образование и развитие Российского государства (вторая половина XV в.                              
-XVII в.) 
Тема 1. Образование Московского государства. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Основные этапы образования единого государства.  
2. Внутриполитическая борьба русских князей, феодальная война второй четверти XV в. и 
ее итоги.  
3. Взаимоотношения Руси с Великим княжеством Литовским. Внутренняя и внешняя 
политика Ивана III.  
4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы на рубеже XV- XVI вв.  
Тема 2. Политический строй и социальная структура Московского государства. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Изменение в структуре феодальной собственности на землю. Складывание поместной 
системы, начало формирования крепостного права. 
2. Влияние византийских традиций и ордынского владычества на характер российской 
государственности. Становление самодержавия как специфической формы организации 
политической власти в России.  
3. Роль боярской думы. Местное самоуправление. Остатки удельной системы.  
4. Основные тенденции развития русской культуры. 
Тема 3. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. Смутное время. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Политическая обстановка в Московском государстве после смерти Василия III.  
2. Начало царствования Ивана Грозного.  
3. Реформы «Избранной рады». Судебник 1550 г. - основа системы и управления 
государством.  
4. Опричнина Ивана Грозного.  
5. Внешняя политика Ивана Грозного.  
Тема 4. Смутное время. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Причины, сущность и этапы Смуты.  
2. Династический кризис. Феномен самозванства в России. 
3. Борьба за власть в Русском государстве и польско-шведская интервенция. 
4. Народно-патриотическое движение в защиту Отечества и церкви. К. Минин и Д. 
Пожарский.  
5. Земский собор 1613 г. и утверждение династии Романовых.  
6.Последствия Смуты для дальнейшей истории России. 
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Раздел 3. Российская империя в XVIII-XIX вв. 
Тема 1. Эпоха петровских реформ. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Россия на рубеже XVII-XVIII вв.: необходимость радикальных преобразований.  
2. Начало царствования Петра I.  
3. Реформы Петра I - цели, характер, содержание: реформы органов власти и управления, 
военная реформа, церковная реформа, социально-экономическая политика. 
Преобразования в области культуры и быта.  
4. Внешнеполитическая деятельность Петра I: основные направления внешней политики 
России. Война с Турцией. Северная война и ее значение.  
5. Оценка деятельности Петра в отечественной и зарубежной историографии. 
Тема 2. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
Вопросы для обсуждения:  
1. «Наказ» Екатерины II и деятельность Уложенной комиссии.  
2. Государственно-административные и экономические реформы Екатерины II.    
3. «Золотой век» русского дворянства. Жалованная грамота дворянству.  
4. Обострение социальных противоречий. Казацко-крестьянская война под 
предводительством Е.  Пугачева и ее последствия.  
5. Внешняя политика Екатерины II.  
Тема 3. Россия в первой половине XIX в. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Социально-экономическое положение, политическая система в первой четверти XIX в. 
Кризис феодализма.  
2. Попытки осуществления либеральных реформ в начале царствования Александра I.  
3. Отечественная война 1812 г.: причины войны и ее дипломатическая подготовка, 
основные этапы войны и их освещение в отечественной и зарубежной историографии. 
4. Создание «Священного союза» и его роль в международной политике. 
5. Декабристские организации: возникновение, программные документы, восстание, оценка 
их деятельности в русской истории 
Тема 4. Реформы 1860-70-х гг. XIX в. и пореформенное развитие России. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Назревание необходимости коренных преобразований в России. Формирование общей 
концепции реформ. 
2. Проведение крестьянской реформы. 
3. Начало формирования фундамента будущего гражданского общества и правового 
государства: земская, городская, судебная, военная и другие реформы 1860-70-х годов. 
4. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Убийство Александра II и конец эпохи 
реформ. 
5. Оценка Великих реформ историографии. 

Раздел 4. Российская империя в начале XX вв. Советская Россия в 1917-1945 гг. 
Тема 1. Кризис Российской империи в начале XX вв. и падение самодержавия 
Вопросы для обсуждения:  
1. Социально-экономические и политические процессы в России начала XX века. 
2. Революция 1905 – 1907 годов 
3. Реформы П.А. Столыпина. 
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4. Первая Мировая война и участие в ней России. 
5. Февральская революция 
6. Политическая обстановка в России весной – летом 1917 года. 
7. Октябрьская революция 1917 года 
Тема 2. Становление СССР 
Вопросы для обсуждения:  
1. Гражданская война. 
2. Кризис «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 
3. Политическая борьба в советском руководстве в 1920-е гг.  
4. Система международных отношений и внешняя политика СССР в 1920-е гг.. 
Тема 2. Становление СССР 
Вопросы для обсуждения:  
1. Гражданская война. 
2. Кризис «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 
3. Политическая борьба в советском руководстве в 1920-е гг.  
4. Система международных отношений и внешняя политика СССР в 1920-е гг.. 
Тема 3. СССР в 1930-е 
Вопросы для обсуждения:  
1. Коллективизация и индустриализация в СССР. 
2. Установление режима личной власти Сталина 
3. Общественно-политическая и культурная жизнь СССР в 1930-е гг. 
Тема 4. Великая Отечественная война (1941 – 1945) 
Вопросы для обсуждения:  
1. Нападение фашистской Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны. 
2. Коренной перелом в ходе войны.  
3. Антигитлеровская коалиция 
4. СССР на завершающем этапе второй Мировой войны. 

Раздел 5. СССР в 1945-1991 гг. Россия в конце XX - начале XXI века 
Тема 1. СССР в 1953-1964 
Вопросы для обсуждения:  
1. Политические последствия Второй мировой войны. Противоборство двух мировых 
систем. 
2. Поиск путей обновления жизни советского общества после смерти И.В. Сталина.  
3. Эксперименты и новации в сфере экономики.  
4. Внешняя политика в 1960-е гг. 
5. «Оттепель» 
Тема 1. СССР в 1964-1991 гг. РФ на современном этапе 
Вопросы для обсуждения:  
1. Социально-экономическое и политическое развитие СССР во второй половине 1960-х – 
середине 1980-х годов. 
2. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – середине 1980-х годов: основные 
тенденции.  
3. Перестройка в СССР 1985 – 1991 года. 
4. Начало радикальных экономических реформ в 1992 году. 
5. Формирование и развитие новой политической системы Российской федерации. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 
результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 
компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и 
успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий 
обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно 
участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной 
индивидуальной работы. 

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются 
следующие методические подходы к освоению материала: 

в ходе лекционных занятий: 
− ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций 

рассматриваемых вопросов,  
− фиксирование основных положений лекции и ключевых определений 

рассматриваемой проблемы; 
− фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом 

внимания и изучения на практических занятиях 
в ходе практических занятий: 
− участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,  
− активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с 

подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных 
работ 

в ходе самостоятельной работы: 
− работа с первоисточниками; 
− подготовка устных выступлений на практических занятиях; 
− подготовка реферата, эссе; 
− подготовка презентаций к выступлениям; 
− подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 
В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины 

преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим 
формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности 
социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, 
умений принимать решения.  

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном 
процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее 
информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач. 
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Лекция – логически стройное, систематически последовательное и ясное изложение 
того или иного научного вопроса. В общих чертах лекцию иногда характеризуют как 
систематизированное изложение важных проблем науки посредством живой и хорошо 
организованной речи. 

Проблемная лекция. Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой 
преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные 
ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться 
при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо 
так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в 
социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы 
и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного характера процесс 
познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.  

Проблемный семинар. Особенностью такого семинара является наличие дискуссии. 
Преподавателем, заблаговременно, ставится перед обучающимися проблемная ситуация, 
тема. Обучающиеся самостоятельно осуществляют подготовку к семинару, ведут поиск 
информации. 

Для теоретического и практического освоения дисциплины большое значение имеет 
самостоятельная работа обучающихся, осуществляемая индивидуально и под 
руководством преподавателя. 
 

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

           Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение 
отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому 
занятию. 
При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы 
обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 
2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 
3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды 
самостоятельной работы 

Вид самостоятельной 
работы 

Описание вида самостоятельной работы 

Подготовка к практическим 
занятиям 

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких 
этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого 
используются конспекты лекций, рекомендованная 
основная и дополнительная литература; 2) углубление 
знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в 
лекциях, учебных пособиях дифференцировать в 
соответствии с пунктами плана практического занятия. 
Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше 
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это делать на полях конспекта лекции или учебного 
пособия. Уточнение надо осуществить при помощи 
справочной литературы (словари, энциклопедические 
издания и т.д.); 3) составление развернутого плана 
выступления, или проведения расчетов, решения задач, 
упражнений и т.д. 

 

Работа с информационными 
компьютерными 
технологиями 

Работа с информационными компьютерными 
технологиями предполагает разработку преподавателем 
заданий с использованием Интернет-технологий. 
Подобные задания для самостоятельной работы могут 
быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 
2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по 
созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) 
создание моделей.  
 

Задания на поиск и обработку 
информации:  
 

Задания на поиск и обработку информации могут 
включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт 
по теме; анализ литературы и источников в сети на 
данную тему, их оценивание; написание своего варианта 
плана лекции; подготовку доклада; составление 
библиографического списка; ознакомление с 
профессиональными конференциями, анализ 
обсуждения актуальных проблем.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вопросы и задания к практическим занятиям, самостоятельной работе 

Практическое занятие 1. 

1. Теории о происхождении славян в исторической науке. 
2. Условия жизни, хозяйство и религия восточных славян в древности. 
3. Крупнейшие объединения племен восточных славян. 
4. Норманнизм и антинорманнизм. 
5. Первые русские князья. 
6. Принятие христианства. 

Практическое занятие 2. 

1. Раздробленность Руси. 
2. Характеристика основных удельных центров (Владимиро-Суздальская земля, 
Великий Новгород, Галицко-Волынское княжество). 
3. Монгольское нашествие. 
4. Александр Невский и борьба с шведскими и немецкими рыцарями. 
5. Образование Московского княжества и политика московских князей. 
6. Освобождение Руси от ордынской зависимости. 
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7. Завершение объединения русских земель. 

Практическое занятие 3. 

1. Начало правления Ивана IV. 
2. Реформы Избранной рады. 
3. Опричнина. 
4. Внешняя политика Ивана IV. 
5. Причины и сущность Смуты. 
6. Характеристика основных этапов Смуты. 

Практическое занятие 4. 

1. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты. 
2. Экономическое и социальное развитие при первых Романовых. 
3. Церковный раскол. 
4. Народные восстания в XVII в. 
5. Внешняя политика царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. 
6. Предпосылки преобразований Петра I. 

Практическое занятие 5. 

1. Приход к власти Петра I. 
2. Северная война и военные реформы Петра I.  
3. Реформы Петра I в экономической, социальной и государственно-
административных сферах. 
4. Оценки Петровских реформ. 
5. Российская монархия в 1725-1762 гг. 

Практическое занятие 6. 

1. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
2. Казацко-крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 
3. Внешняя политика Екатерины II. 
4. Россия при Павле I. 
5. Реформы начала царствования Александра I. Проекты Сперанского. 

Практическое занятие 7. 

1. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г. 
2. Движение декабристов. 
3. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 
4. Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права: причины, подготовка, 
основные положения. 
5. Социально-экономическое развитие и общественные движения в России второй 
половины XIX века. 
6. Россия в начале ХХ в.: экономическое и социально-политическое развитие. 

Практическое занятие 8. 

1. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
2. Революция 1905-1907 гг. 
3. Столыпинские реформы. 
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4. Россия в Первой мировой войне (1914-1918). 
5. Февральская революция 1917 г. 
6. События от Февраля – к Октябрю 1917 г. 
7. Октябрьская революция. 
8. Политика большевиков в период становления Советской власти. 
9. Гражданская война в России. 

Практическое занятие 9. 

1. Переход к НЭПУ. 
2. Образование СССР. 
3. Установление режима личной власти И.В. Сталина. 
4. Индустриализация страны и коллективизация хозяйства. 
5. Великая отечественная война (внешняя политика накануне войны, начало ВОВ, 
перелом в ходе войны, завершающий этап). Участие СССР в войне с Японией. Итоги и 
последствия войны. 
6. Внешняя политика СССР в послевоенном мире. «Холодная война». 

Практическое занятие 10. 

1. Попытки осуществления политических и экономических реформ «хрущевское 
десятилетие». 1953-1964). 
2. СССР в середине 1960-х-1980-х годов. Нарастание кризисных явлений. 
3. Советский союз в 1985-1991 годах. Перестройка. 
4. Распад СССР и крах перестройки. 
5. Социально-экономическая трансформация страны в начале 1990-х гг. 
6. Общественно политическое развитие и становление новой российской 
государственности (1990-е - 2000-е гг.). 
7. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации 
(1990-е - 2000-е гг.). 

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины: 

а) основная литература 

1. История России : учебник / Мос. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ист. фак. ; А.С. 
Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М. : Проспект, 2010, 2008. - 
672 с. - Прил.: с. 648-670. - ISBN 978-5-392-01289-3. - ISBN 978-5-482-02000-5. 

2. Кириллов, Виктор Васильевич.   История России : учеб. пособие для бакалавров / 
В.В. Кириллов. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 663 с. : табл., схем. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9916-2457-2. 

3. Кузнецов, И.Н.   История [Электронный ресурс] : учебник / И.Н. Кузнецов. - М. : 
Дашков и К, 2012. - Добавлено: 26.11.2014.  

4. Кузнецов, И.Н. .  Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / И.Н. 
Кузнецов. - М. : ИНФРА-М, 2012.  

5. Мунчаев, Шамиль Магомедович.   История России : учеб. для студентов вузов / 
Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 3-е изд., измен. и доп. - М. : Норма: Норма-
ИНФРА-М, 2002. - 757с. - Прил.: с.477-750. - Библиогр.: с.751-757. - ISBN 5-89123-
573-0. 
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6. Мунчаев, Шамиль Магомедович.   История России [Электронный ресурс] : учеб. 
для вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - М., 2009.  

7. Отечественная история : конспект лекций : учеб пособие для вузов / Л.И. 
Семенникова, Н.Л. Головкина, Т.В. Сдобнина, Н.Н. Черкесова. - 3-е изд. - М. : 
Айрис-пресс, 2007. - 315 с. : табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-2857-
7. 

8. Павленко, Николай Иванович.   История России с древнейших времен до 1861 года 
[Электронный ресурс] : учеб. для акад. бакалавриата / Н.И. Павленко, И.Л. 
Андреев, В.А. Федоров; под ред. Н.И. Павленко. - М. : Юрайт, 2015.  

9. Сахаров, Андрей Николаевич.   История России с древнейших времен до наших 
дней [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. 
Шестаков; под ред А.Н. Сахарова. - М. : Проспект, 2011 

б) дополнительная литература  

1. Ключевский, Василий Осипович.   Краткое пособие по русской истории / В.О. 
Ключевский. - М. : Айрис-пресс, 2007. - 238 с. - (Высшее образование). - Прил.: с. 
219-233. - Указ. имен: с. 234-238. - ISBN 978-5-8112-2747-1. 

2. Костомаров, Николай Иванович.   История России в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей [Электронный ресурс] / Н.И. Костомаров . - М. : АСТ : 
Астрель, 2011.  

3. Кузнецов, И.Н.   История государства и права России [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / И.Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2012.  

 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  

https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9 
https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library 
http://www.rulex.ru - Русский библиографический словарь А.А. Половцова 
http://lnfm1.sai.msu.ru/~tempus/moscow - «История Москвы XVII в.: архитектура и 
повседневность» 
http://moikompas.ru/compas/ekaterinagreat - «Екатерина II Великая. История России 
екатерининской эпохи» 
http://www.museum.ru/museum/1812 - Интернет-проект «1812 год» 
http://fershal.narod.ru/ -  «Российский мемуарий»: собрание исторических мемуаров 
http://www.crimeawar.h10.ru - сайт «Крымская война» 
http://all-photo.ru/empire/ -  «Российская империя в фотографиях» 
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=660824 - интернет-проект Первая мировая война 
http://victory.rusarchives.ru - «Победа. 1941-1945» 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационно-справочные системы 

Информационные технологии обработки графической информации; информационные 
технологии передачи данных и распространения информации; информационные 
технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые 

https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9
https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library
http://www.museum.ru/museum/1812
http://fershal.narod.ru/
http://all-photo.ru/empire/
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(локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные 
технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые 
информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, 
операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FirеFox). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, 
ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской 
Федерации (www.informica.ru), Российская государственная библиотека. диссертации 
http://diss.rsl.ru/, Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
http://www.edu.ru/.   
Электронно-библиотечные системы: ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru); ЭБС 
ZNANIUM.COM (www.znanium.com); ЭБС eLibrary  (www.eLibrary.ru);УБД ООО «ИВИС» 
(www.ebiblioteka.ru); ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); ЭБС 
ЮРАЙТ (www.urait.ru); ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru); ЭБС 
«Лань» (www. e.lanbook.com). 
14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа. 
Специализированная мебель, компьютер, Smart-доска, видеопроектор, акустические 
колонки, доска. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки). 
Специализированная мебель, 3 персональных компьютера обеспеченных доступом к сети 
«Интернет». 

http://www.edu.ru/
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