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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций 

 

1. Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной 

 

Код и наименование компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

Универсальная компетенция 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философских контекстах  

 Знать: демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

Уметь: излагать и критически осмысливать 

базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; находить и использовать 

необходимую для саморазвития и взаимодействия 

с другими иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных 

групп 

Владеть: нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей;  

навыками анализа различных художественных 

явлений, в которых отражено многообразие 

культуры современного общества, в том числе 

явлений массовой культуры. 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 
 

Дисциплина История России относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 38.03.01 

Экономика.  

Цель: формирование у студентов общегражданской идентичности, основанной на 

понимании исторического опыта строительства российской государственности на всех его 

этапах, понимании того, что на всем протяжении российской истории сильная 

центральная власть имела важнейшее значение для построения и сохранения единого 

культурно-исторического пространства национальной государственности. 

Задачи: 

- сформировать у студентов цельный образ истории России с пониманием ее 

специфических проблем, синхронизировать российский исторический процесс с 

общемировым, а также развить умения работы с историческими источниками и научной 

литературой; 

 - помочь студенту овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, участников 

и результатов важнейших событий, а также исторических названий, терминов; усвоить 

исторические понятия, концепции; обратить особое внимание на периоды, когда Россия 

сталкивалась с серьезными историческими вызовами или переживала кризисы, 

рассмотреть вызвавшие их причины и предпосылки, а также пути преодоления; 
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исторический опыт национальной и конфессиональной политики Российского государства 

на всех этапах его существования (включая периоды Российской империи и Советского 

Союза) по достижению межнационального мира и согласия, взаимного влияния и 

взаимопроникновения культур; 

- выработать у студентов навыки и умения извлекать информацию из исторических 

источников, применять ее для решения познавательных задач; использовать приемы 

исторического описания (рассказ о событиях, процессах, явлениях) и объяснения 

(раскрытие причин и следствий событий, выявление в них общего и различного, 

определение их характера, классификация и др.); 

 - сформировать представление об оценках исторических событий и явлений, 

навыки критического мышления (умение определять и обосновывать свое отношение к 

историческим и современным событиям, их участникам); 

 - сформировать у будущих специалистов патриотически ориентированную 

политическую культуру на основе понимания исторических аспектов актуальных 

геополитических и социальных проблем, источников их возникновения и возможных 

путей их разрешения с учетом имеющегося у человечества исторического опыта; 

 - сформировать ответственность будущего специалиста за результаты своей 

деятельности, помочь определить собственные параметры его жизни, ценности и нормы 

поведения на производстве, в научных учреждениях, в предпринимательской 

деятельности и личном участии в общественных преобразованиях, а также нравственные 

ориентиры в разрешении глобальных проблем современности;  

 - сформировать у студентов представление об историческом пути российской 

цивилизации как неотъемлемой части мирового исторического процесса через изучение 

основных культурно-исторических эпох; 

 - сформировать у студентов целостное представление об основных периодах и 

тенденциях развития многонационального российского государства с древнейших времен 

по настоящее время;  

 - обучить студентов выделению, анализу наиболее существенных связей и 

признаков исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению 

исторических источников, сведению отдельных и часто разрозненных фактов и событий в 

стройную систему достоверных знаний, выявлению причинно-следственных связей между 

ними, глубинных процессов, определяющих ход общественного развития, его движущие 

силы и мотивацию; 

 - сформировать подход к истории российского государства как к непрерывному 

процессу обретения национальной идентичности, становления единого культурно-

исторического пространства; 

 - выработать потребность в компаративистском подходе к оценке сходных 

процессов и явлений, таких как освоение новых территорий, строительство империи, 

складывание форм и типов государственности, организационных форм социума и др.; 

- выработать сознательное оценочное отношение к историческим деятелям, 

процессам и явлениям, исключающее возможность возникновения внутренних 

противоречий и взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе 

имеющих существенное значение для отдельных регионов России;  

- выработать сознательное отношение к истории прошлого региона как основы для 

формирования исторического сознания, воспитания общегражданской идентичности и 

патриотизма. 

 

3. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий, текущий и промежуточный контроль по 

дисциплине) и на самостоятельную работу обучающихся 
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3.1 Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 1 курс/1семестр 

Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц 4 

часов 144 

Аудиторная (контактная) работа, часов 58,3 

в т.ч. занятия лекционного типа 42 

 занятия семинарского типа 16 

промежуточная аттестация 0,3 

Самостоятельная работа обучающихся, часов 76,7 

в т.ч. курсовая работа - 

Контроль 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Перечень разделов дисциплины с указанием трудоемкости аудиторной 

(контактной) и самостоятельной работы, видов контролей и перечня компетенций 

 

Очная форма обучения 

Наименование разделов 

и тем 

Трудоемкость, часов 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Код 

компетенц

ии 
всего 

в том числе 

аудиторной 

(контактной) 

работы 

самостоятель

ной работы 

Раздел 1. ОБЩИЕ 

ВОПРОСЫ КУРСА  
9 8 1 Входное 

тестирование,  

контроль по 

модулю 

 

УК-5 

1.1. История как наука 4,5 4 0,5 

1.2. Российская история 

как часть мировой 

истории 
4,5 4 0,5 

Раздел 2. НАРОДЫ И 

ГОСУДАРСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ 

СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ В 

ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В 

IX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ 

XIII ВВ. 

7,5 6 1,5 

Реферат, 

контроль по 

модулю 

 

УК-5 

2.1. Мир в древности и в 

раннем Средневековье. 
2,5 2 0,5 

2.2. Образование 

государства Русь и 

особенности его 

развития до нач. XIII в. 

2,5 2 0,5 

2.3. Особенности 

общественного строя в 

период Средневековья в 

странах Европы и Азии 

2,5 2 0,5 

Раздел 3. Русь В XIII–

XV вв. 
7,5 6 1,5 

Коллоквиум, 

деловая игра, 

дискуссия 

УК-5 

 

3.1 Русские земли, 

Европа и мир в середине 

XIII — XV в. 

2,5 2 0,5 

3.2. Противостояние 2,5 2 0,5 
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Монгольской 

империи/Золотой Орде и 

европейским 

захватчикам. 

3.3. Становление единого 

Русского (Московского) 

государства в XV в. 

2,5 2 0,5 

Раздел 4. РОССИЯ В 

XVI–XVII вв. 
19 18 2 

Проектная 

деятельность, 

контроль по 

модулю 

  

4.1. Россия и мир к началу 

эпохи Нового времени. 

Завершение объединения 

русских земель. 

4,5 4 0,5 

4.2. Россия и мир в к. XVI-

XVII вв. 
4,5 

4 
0,5 

4.3. Эпоха Ивана IV 

Грозного и Смутное время 

в России 

6,5 
6 

0,5 

4.4. Основные направления 

внутренней и внешней 

политики России XVI-нач. 

XVII вв. 

4,5 

4 

0,5 

Раздел 5. Россия в 

XVIII веке 
13,0 12 1,0 

Контроль по 

модулю 

5.1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

4,25 
4 

0,25 

5.2. Эпоха «дворцовых 

переворотов». 1725–1762 

гг. Эпоха Екатерины II 

4,25 

4 

0,25 

5.3. Русская культура 

XVIII в. 

4,5 
4 

0,5 

Раздел 6. Российская 

империя в XIX – 

начале XX в. 

29 28 1 Круглый стол, 

контроль по 

модулю 

6.1. Российская империя 

и мир в XIX веке. 

8,25 8 0,25 

6.2. Российская империя 

и мир в 1900–1914 гг. 

8,25 8 0,25 

6.3. Время Великих 

реформ, мировых 

конфликтов и 

национальных 

революций  

8,25 8 0,25 

6.4. Первая мировая 

война  

4,25 4 0,25 

Раздел 7. РОССИЯ И 

СССР В СОВЕТСКУЮ 

ЭПОХУ (1917–1991) 

19 18 1 Контроль по 

модулю 

7.1. Актуальные вопросы 

развития России и СССР 

в 1917-1945 гг. 

6,5 6 0,5 

7.2. Великая 

Отечественная война 

1941–1945 гг. Геноцид 

советского народа на 

оккупированных 

территориях в годы 

6,25 6 0,25 
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Великой Отечественной 

войны.  

7.3. Актуальные вопросы 

развития СССР в 1946 – 

1991 гг. 

6,25 6 0,25 

Раздел 8. 

СОВРЕМЕННАЯ 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ (1991–

2022) 

13 12 1 Контроль по 

модулю 

УК-5 

8.1. Россия в 1990-е гг. 4,5 4 0,5 

8.2. Россия в XXI в. 4,25 4 0,25 

8.3. Основные 

тенденции, проблемы и 

противоречия мировой 

истории к. ХХ - начала 

XXI в.  

4,25 4 0,25 

Раздел 9. Основы 

российской 

государственности 

21 20 1 Контроль по 

модулю 

УК-5 

9.1. Что такое Россия. 4,25 4 0,25 

9.2.Российское 

государство-

цивилизация. 

4,25 4 0,25 

9.3.Российское 

мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации. 

4,25 4 0,25 

9.4.Политическое 

устройство России. 

4,25 4 0,25 

9.5. Вызовы будущего и 

развитие страны. 

4 4  

Итого за семестр 134 128 11   

Промежуточная 

аттестация 
9 0,25 0,75 Экзамен  

  

ИТОГО по дисциплине 144 128 11,75   

 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов 

и тем 

Трудоемкость, часов 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Код 

компетенц

ии 
всего 

в том числе 

аудиторной 

(контактной) 

работы 

самостоятель

ной работы 

Раздел 1. ОБЩИЕ 

ВОПРОСЫ КУРСА  
16 6 10 Входное 

тестирование,  

контроль по 

модулю 

 

УК-5 

1.1. История как наука 9 3 6 

1.2. Российская история 

как часть мировой 

истории 
7 3 8 

Раздел 2. НАРОДЫ И 

ГОСУДАРСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ 

СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ В 

ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В 

IX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ 

16 6 10 

Реферат, 

контроль по 

модулю 

 

УК-5 
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XIII ВВ. 

2.1. Мир в древности и в 

раннем Средневековье. 
5 2 3 

2.2. Образование 

государства Русь и 

особенности его 

развития до нач. XIII в. 

5 2 3 

2.3. Особенности 

общественного строя в 

период Средневековья в 

странах Европы и Азии 

6 2 4 

Раздел 3. Русь В XIII–

XV вв. 
16 6 10 

Коллоквиум, 

деловая игра, 

дискуссия 

УК-5 

 

3.1 Русские земли, 

Европа и мир в середине 

XIII — XV в. 

5 2 3 

3.2. Противостояние 

Монгольской 

империи/Золотой Орде и 

европейским 

захватчикам. 

5 2 3 

3.3. Становление единого 

Русского (Московского) 

государства в XV в. 

6 2 4 

Раздел 4. РОССИЯ В 

XVI–XVII вв. 
18 8 10 

Проектная 

деятельность, 

контроль по 

модулю 

  

4.1. Россия и мир к началу 

эпохи Нового времени. 

Завершение объединения 

русских земель. 

5 2 3 

4.2. Россия и мир в к. XVI-

XVII вв. 
5 2 3 

4.3. Эпоха Ивана IV 

Грозного и Смутное время 

в России 
4 2 2 

4.4. Основные направления 

внутренней и внешней 

политики России XVI-нач. 

XVII вв. 

4 2 2 

Раздел 5. Россия в 

XVIII веке 
18 8 10 

Контроль по 

модулю 

5.1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 
6 2 4 

5.2. Эпоха «дворцовых 

переворотов». 1725–1762 

гг. Эпоха Екатерины II 

7 4 3 

5.3. Русская культура 

XVIII в. 
5 2 3 

Раздел 6. Российская 

империя в XIX – 

начале XX в. 

18 8 10 Круглый стол, 

контроль по 

модулю 

6.1. Российская империя 

и мир в XIX веке. 

4 2 2 

6.2. Российская империя 

и мир в 1900–1914 гг. 

4 2 2 

6.3. Время Великих 

реформ, мировых 

5 2 3 
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конфликтов и 

национальных 

революций  

6.4. Первая мировая 

война  

5 2 3 

Раздел 7. РОССИЯ И 

СССР В СОВЕТСКУЮ 

ЭПОХУ (1917–1991) 

14 6 8 Контроль по 

модулю 

7.1. Актуальные вопросы 

развития России и СССР 

в 1917-1945 гг. 

5  

2 

 

3 

7.2. Великая 

Отечественная война 

1941–1945 гг. Геноцид 

советского народа на 

оккупированных 

территориях в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

5 2 3 

7.3. Актуальные вопросы 

развития СССР в 1946 – 

1991 гг. 

4 2 2 

Раздел 8. 

СОВРЕМЕННАЯ 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ (1991–

2022) 

7 4 3 Контроль по 

модулю 

УК-5 

8.1. Россия в 1990-е гг. 3 2 1 

8.2. Россия в XXI в. 2 1 1 

8.3. Основные 

тенденции, проблемы и 

противоречия мировой 

истории к. ХХ - начала 

XXI в.  

2 1 1 

Раздел 9. Основы 

российской 

государственности 

11 6 5 Контроль по 

модулю 

УК-5 

9.1. Что такое Россия. 3 2 1 

9.2.Российское 

государство-

цивилизация. 

2 1 1 

9.3.Российское 

мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации. 

2 1 1 

9.4.Политическое 

устройство России. 

2 1 1 

9.5. Вызовы будущего и 

развитие страны. 

2 1 1 

Итого за семестр 134 58 76   

Промежуточная 

аттестация 
9 0,3 0,7 Экзамен  

  

ИТОГО по дисциплине 144 58,3 76,7   
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4.2 Содержание дисциплины по разделам  

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА. 

Цель: формирование у студентов общегражданской идентичности, основанной на 

понимании исторического опыта строительства российской государственности на всех его 

этапах, понимании того, что на всем протяжении российской истории сильная 

центральная власть имела важнейшее значение для построения и сохранения единого 

культурно-исторического пространства национальной государственности. 

Задачи: 

- сформировать у студентов цельный образ истории России с пониманием ее 

специфических проблем, синхронизировать российский исторический процесс с 

общемировым, а также развить умения работы с историческими источниками и научной 

литературой; 

 - помочь студенту овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, участников 

и результатов важнейших событий, а также исторических названий, терминов; усвоить 

исторические понятия, концепции; обратить особое внимание на периоды, когда Россия 

сталкивалась с серьезными историческими вызовами или переживала кризисы, 

рассмотреть вызвавшие их причины и предпосылки, а также пути преодоления; 

исторический опыт национальной и конфессиональной политики Российского государства 

на всех этапах его существования (включая периоды Российской империи и Советского 

Союза) по достижению межнационального мира и согласия, взаимного влияния и 

взаимопроникновения культур. 

Тема 1.1. История как наука 

Что такое история? Становление науки истории. Актуализация достижений 

российской исторической науки и российского образования в контексте мирового 

развития. Новейшие достижения исторической науки.  

Методология исторической науки. Методы исторического исследования.  

Принципы периодизации в истории. Древний мир, Средние века, Новая история, 

Новейшая история. Общее и особенное в истории разных стран и народов.  

Тема 1.2. Российская история как часть мировой истории. 

Что такое исторический источник? Роль исторических источников в изучении 

истории. Типы и виды исторических источников. Новейшие подходы в источниковедении.  

Специальные исторические дисциплины. Археология и вещественные источники. 

Письменные источники. Исторический источник и научное исследование в области 

истории.  

Тема 1.3. Образование государства Русь  

Хронология, периодизация, историческая география. Научная хронология и 

летосчисление в истории России. Периодизация истории России в связи с основными 

этапами в развитии российской государственности от возникновения государства Русь в 

IX в. до современной Российской Федерации.  

Предыстория российской государственности. История стран, народов, регионов, 

проживавших на современной территории России до ее существования, а также как часть 

российской истории.  

Тема 1.4. Особенности общественного строя в период  

Средневековья в странах Европы и Азии История России как часть мировой 

истории. Необходимость изучения истории России во взаимосвязи с историей других 

стран и народов, в связи с основными событиями и процессами, оказавшими большое 

влияние на ход мировой истории.  

  

Раздел 2. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ В ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII В. 

Цель: формирование у студентов общегражданской идентичности, основанной на 
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понимании исторического опыта строительства российской государственности на всех его 

этапах, понимании того, что на всем протяжении российской истории сильная 

центральная власть имела важнейшее значение для построения и сохранения единого 

культурно-исторического пространства национальной государственности. 

Задачи: 

- выработать у студентов навыки и умения извлекать информацию из исторических 

источников, применять ее для решения познавательных задач; использовать приемы 

исторического описания (рассказ о событиях, процессах, явлениях) и объяснения 

(раскрытие причин и следствий событий, выявление в них общего и различного, 

определение их характера, классификация и др.); 

 - сформировать представление об оценках исторических событий и явлений, 

навыки критического мышления (умение определять и обосновывать свое отношение к 

историческим и современным событиям, их участникам); 

 - сформировать у будущих специалистов  патриотически ориентированную 

политическую культуру на основе понимания исторических аспектов актуальных 

геополитических и социальных проблем, источников их возникновения и возможных 

путей их разрешения с учетом имеющегося у человечества исторического опыта. 

 

Тема 2.1. Мир в древности и в раннем Средневековье. 

  Начиная с каменного века, территория современной России была заселена 

человеком, а некоторые ее территории входили в состав различных политических 

образований древности. В ходе расселения славян по Восточноевропейской равнине в VI–

VIII вв., ставшего завершающим этапом Великого переселения народов, сложилась 

восточная ветвь славянства. В Восточной Европе сформировались славянские 

этнополитические общности, традиционно называемые «племенами», в которых стали 

формироваться протогосударственные политические структуры. В течение IX–X вв. 

восточные славяне, а также ряд финноязычных и балтских народов, обитавших на 

Восточноевропейской равнине, были объединены под единой властью, под главенством 

варяжской (скандинавской) по происхождению княжеской династии Рюриковичей. 

Сложилось государство, получившее название «Русь», или «Русская земля», с центром в 

Киеве. В конце X в. на Руси было принято христианство в его восточном, православном, 

варианте, что предопределило путь культурного развития страны. Важнейшей 

предпосылкой этого стали установившиеся к тому времени контакты с одной из самых 

развитых в культурном отношении стран того времени — Империей ромеев (Византией).  
Тема 2.2. Образование государства Русь и особенности его развития до нач. XIII в. 
Формирование государства и принятие христианства являлись составными частями 

процессов политогенеза и христианизации, охвативших в конце I тыс. н. э. большую часть 

Европы. Период с конца X по начало XII в. — время существования относительно единой 

Руси. Это государство было одним из самых крупных в Европе и играло видную роль в 

международных отношениях. Ведущую роль в общественных отношениях играли князья и 

окружавшая их военно-служилая знать (дружина). Верховная власть принадлежала 

княжескому роду Рюриковичей, между членами которого распределялись княжеские 

столы (престолы) в составных частях, территориально-административных единицах 

государства — волостях. В ряде крупных городских центров значительное влияние на 

решение важных политических вопросов начинает оказывать городское собрание — вече.  
Тема 2.3. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах 

Европы и Азии  
Социально-экономический и общественно-политический строй Древнерусского 

государства, хотя и имел целый ряд специфических черт, тем не менее, во многом был 

схож со строем соседних европейских государств: Польши, Чехии, Венгрии. Прежде 

всего, это касается господствующей роли князя и служившей ему знати, системы 

централизованной эксплуатации зависимого населения, относительно позднего развития 

землевладения знати. В XII в. государство Русь разделяется на ряд фактически 



 

12 

самостоятельных политических образований — земель, в большинстве из них правили 

княжеские династии, принадлежавшие к определенной ветви рода Рюриковичей. 

Несмотря на это, продолжало существовать представление о единстве Руси, о Киеве как 

общерусской столице, о главенстве киевского князя над всеми Рюриковичами. Единой 

оставалась и русская церковная организация во главе с митрополитом всея Руси. Особая 

форма политического строя сложилась в Новгородской земле. Там высшим органом 

власти постепенно становилось городское собрание — вече, которое могло приглашать и 

лишать новгородского стола князей и избирало важнейших должностных лиц. 

 

Раздел 3. РУСЬ В XIII–XV ВВ. 

Цель: формирование у студентов общегражданской идентичности, основанной на 

понимании исторического опыта строительства российской государственности на всех его 

этапах, понимании того, что на всем протяжении российской истории сильная 

центральная власть имела важнейшее значение для построения и сохранения единого 

культурно-исторического пространства национальной государственности. 

Задачи: 

сформировать представление об оценках исторических событий и явлений, навыки 

критического мышления (умение определять и обосновывать свое отношение к 

историческим и современным событиям, их участникам); 

 - сформировать у будущих специалистов патриотически ориентированную 

политическую культуру на основе понимания исторических аспектов актуальных 

геополитических и социальных проблем, источников их возникновения и возможных 

путей их разрешения с учетом имеющегося у человечества исторического опыта; 

 - сформировать ответственность будущего специалиста за результаты своей 

деятельности, помочь определить собственные параметры его жизни, ценности и нормы 

поведения на производстве, в научных учреждениях, в предпринимательской 

деятельности и личном участии в общественных преобразованиях, а также нравственные 

ориентиры в разрешении глобальных проблем современности;  

 - сформировать у студентов представление об историческом пути российской 

цивилизации как неотъемлемой части мирового исторического процесса через изучение 

основных культурно-исторических эпох. 
 

Тема 3.1 Русские земли, Европа и мир в середине XIII — XV в. 
Исторический период XIII–XV вв. стал одним из ключевых в части формирования 

государственности на Руси. Удар, нанесенный по русским землям монгольскими 

завоевателями в середине XIII в., серьезно повлиял на их развитие. Русские земли 

оказались политически и экономически ослабленными, и попали в зависимость от 

иноземной власти. 
Тема 3.2. Противостояние Монгольской империи/Золотой Орде и европейским 

захватчикам. 

 Сильнейшим государством Восточной Европы и северо-западной части Азии стала 

теперь Монгольская империя, а после ее распада — Орда (Золотая Орда). Заметный след в 

истории Руси оставило татаро-монгольское нашествие. В дальнейшем установление 

золотоордынского ига сказалось на политической системе, экономическом укладе, 

структуре общества, русской культуре, нравах и национальном самоопределении 

зависимого народа. Несмотря на тяжелые последствия для Руси, иго оказало своеобразное 

воздействие на развитие государства, что стало спорным моментом и породило разные 

взгляды ученых на значение подданнических отношений. В зависимости от ордынских 

ханов оказались земли Северо-Восточной Руси.  

Западные и южные русские земли в течение второй половины XIII — начала XV в. 

вошли в состав иноэтничных по происхождению государственных образований — 

Великого княжества Литовского и Польского королевства. Победы над крестоносцами на 

реке Неве и Чудском озере стали значительными историческими событиями и произошли 
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благодаря выдающимся способностям полководца и дипломата того времени Александра 

Невского. 

Северо-Восточная Русь после установления зависимости от Орды в основном 

входила в систему Владимирского великого княжества. В его рамках начался процесс 

объединения русских земель, центром которого постепенно стало Московское княжество, 

чьи князья к концу XIV в. после длительной борьбы закрепили за собой великое княжение 

Владимирское и право именоваться «великими князьями всея Руси». Политическое 

развитие Северо-Западной Руси шло иными путями. В Новгороде (Великом Новгороде) и 

Пскове формировался республиканский строй, имевший черты сходства с 

западноевропейскими городскими коммунами и республиками. В XV столетии в 

Восточной Европе доминировали два крупных государства — Великое княжество 

Литовское (включившее в себя значительную часть древнерусских территорий) и Великое 

княжество Московское. Они вели между собой борьбу за первенство в условиях 

постепенного ослабления и последующего распада Орды.  

Тема 3.3. Становление единого Русского (Московского) государства в XV в. 

Начало процесса объединения связано с деятельностью московских князей 

Даниила Александровича и Ивана Калиты, первыми «собирателями русских земель». 

Следующий этап объединения (вторая половина XIV — первая половина ХV в.) связан с 

деятельностью великого московского князя Дмитрия Донского, а также его сына Василия 

I и внука Василия II Темного. Главным успехом правления Дмитрия Донского стала 

первая крупная победа на Куликовом поле в 1380 г. Вторая половина ХV - важный этап 

объединения Руси и образования единого государства, он связан с деятельностью 

Великого князя Ивана III. Главными успехами этого этапа стали присоединение к Москве 

Новгорода и окончательное свержение Ордынского ига (1480 г. «Стояние на реке Угре»).  

Единое Русское (Московское) государство, складывавшееся на основе Великого 

княжества Московского, к концу XV в. освободилось от ордынской зависимости, стало 

крупнейшим в Европе по размерам территории и включилось в европейскую систему 

международных отношений. Немаловажное влияние на возникновение и укрепление 

Московского государства оказало два события мировой истории, которые способствовали 

освобождению Москвы: распад Золотой Орды и крушение Византийской империи. Россия 

освободилась от подчинения двум империям, русская православная церковь обрела 

самостоятельность (автокефальность), Россия стала центром мирового православия. 

Одним из выдающихся документов правовой мысли русского государства своего времени, 

отражающим общественные и экономические отношения, стал Судебник 1497 г. Не 

последнюю роль в сохранении национально-государственной, культурной и духовной 

самобытности русского народа сыграла русская православная церковь, которая также 

стала одним из основных предпосылок к началу процесса объединения русских земель 

вокруг Москвы. Следует подчеркнуть, что процесс объединения русских княжеств в 

единое государство занял почти два века и завершился в первой четверти XVI в. 

 

Раздел 4. РОССИЯ В XVI–XVII ВВ. 

Цель: формирование у студентов общегражданской идентичности, основанной на 

понимании исторического опыта строительства российской государственности на всех его 

этапах, понимании того, что на всем протяжении российской истории сильная 

центральная власть имела важнейшее значение для построения и сохранения единого 

культурно-исторического пространства национальной государственности. 

Задачи: 

сформировать представление об оценках исторических событий и явлений, навыки 

критического мышления (умение определять и обосновывать свое отношение к 

историческим и современным событиям, их участникам); 

 - сформировать у будущих специалистов  патриотически ориентированную 

политическую культуру на основе понимания исторических аспектов актуальных 
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геополитических и социальных проблем, источников их возникновения и возможных 

путей их разрешения с учетом имеющегося у человечества исторического опыта; 

 - сформировать ответственность будущего специалиста за результаты своей 

деятельности, помочь определить собственные параметры его жизни, ценности и нормы 

поведения на производстве, в научных учреждениях, в предпринимательской 

деятельности и личном участии в общественных преобразованиях, а также нравственные 

ориентиры в разрешении глобальных проблем современности;  

 - сформировать у студентов представление об историческом пути российской 

цивилизации как неотъемлемой части мирового исторического процесса через изучение 

основных культурно-исторических эпох. 

Тема 4.1. Россия и мир к началу эпохи Нового времени. Завершение 

объединения русских земель. 

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

в развитии Европы и России. Это было время, когда европейская цивилизация расширила 

свои горизонты до общемировых масштабов, выйдя за границы Старого Света и 

проникнув на территорию ранее неизвестных его жителям Америки и Австралии. Именно 

в эти столетия наметилось военно-техническое превосходство государств Европы, 

отразившееся в результатах войн с сильнейшим из государств Востока — Османской 

империей. Оказавшись в новых политических и экономических условиях, европейские 

государства переживали серьезные трансформации в социальной, экономической и 

политической сферах. XVI–XVII вв. стали временем рождения капиталистических 

отношений, Реформации, первых революций, бурного развития искусства и науки, во 

многом определивших лицо Европы последующих столетий. 

Тема 4.2. Россия и мир в к. XVI-XVII вв. 

Эти два столетия стали временем, когда вполне определенно проявились 

особенности исторического развития России. Придя к началу XVI в. к созданию единого 

национального государства синхронно с рядом европейских держав (Испанией и 

Францией) и даже значительно опередив на этом пути некоторые другие страны 

(Германию и Италию), Российское государство ввиду географического расположения и 

отсутствия удобного выхода к морским торговым путям оказалось слабо вовлечено в 

общеевропейские процессы (укрепление товарно-денежных отношений, подъем 

промышленности и кораблестроения, развитие науки). Здесь, как и в ряде государств 

Восточной Европы, законсервировались и получили дальнейшее развитие 

крепостнические тенденции, во многом обусловленные особенностями геополитического 

положения страны, не имевшей надежных естественных рубежей и значительных 

людских и финансовых ресурсов для организации их обороны. На фоне этого, подобно 

ряду европейских государств, политическое развитие России пошло по пути 

формирования абсолютистской модели власти.  

Тема 4.3. Эпоха Ивана IV Грозного и Смутное время в России. 

Становление российского варианта абсолютизма — самодержавия — существенно 

ускорилось в годы царствования Ивана IV Грозного, особенно в период опричнины, когда 

с помощью политического террора была утверждена и закреплена на практике 

принципиальная неограниченность власти монарха.  

Противоречия внутреннего развития в сочетании со сложными отношениями с 

соседними державами вылились в начале XVII в. в тяжелый кризис Смутного времени, 

едва не приведший к ликвидации государства. Пресечение в стране, воспринимавшейся 

большинством ее населения как наследственная вотчина московской ветви рода Рюрика, 

царской династии и появление выборных государей спровоцировало падение 

легитимности центральной власти. Сочетание политического кризиса с острыми 

экономическими проблемами, социальными конфликтами и противоречиями между 

населением центра страны и ее окраин привело к полномасштабной гражданской войне, 

осложненной вмешательством соседних государств, прежде всего Речи Посполитой и 
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Швеции. Ценой больших людских и территориальных потерь государственный 

суверенитет удалось отстоять.  

Восстановление государственности в XVII в. шло преимущественно с ориентацией 

на прежние политические и социально-экономические образцы, оставленные предыдущим 

столетием, нередко шедшие вразрез с потребностями общества в новых социально-

экономических реалиях.  

Утверждение самодержавной власти царей, стремление к восстановлению 

утраченных в Смутное время позиций на международной арене требовало значительных 

средств и провоцировало усиление налоговой нагрузки на податное население с 

неизбежным прикреплением последнего к тяглу и земле. Это привело к череде 

социальных потрясений в середине — второй половине XVII в. 

Особое место в их череде принадлежит расколу Русской православной церкви, 

начало которому было положено деятельностью патриарха Никона, стремившегося, с 

одной стороны, привести российские церковные обряды в соответствие с греческими, а с 

другой — поставить духовную власть выше светской, что, в свою очередь, привело к 

конфликту между царем и патриархом. Конфликт вскоре завершился лишением патриарха 

его сана, но раскол надолго остался глубокой раной в истории Русской церкви.  

Тема 4.4. Основные направления внутренней и внешней политики России 

XVI-нач. XVII вв. 

К концу XVII в. Российское государство подошло державой, простиравшейся от 

Киева и Смоленска до берегов Тихого океана, с неограниченной властью монарха, 

юридически оформившимся крепостным правом. По сути это было уже государство 

имперского типа, оно обладало обширным пространством, многонациональным и 

многоконфессиональным населением, включало в себя территории различного 

политического статуса, все в большей степени проявляло внешнеполитическую 

активность, прежде всего в Центральной и Юго-Восточной Европе и Азии. Эти качества 

Российского государства проявились еще в период его становления на рубеже XV и XVI 

вв., тогда же они нашли свое выражение в идеологии и государственной символике. При 

этом к концу XVII в. все более очевидным становилось экономическое, военно-

техническое и научное отставание от стран Западной Европы. Последнее ставило страну 

перед необходимостью модернизации, неизбежность которой осознавали наиболее 

дальновидные представители российской политической элиты. Заметное ускорение 

проникновения элементов европейской культуры между тем встречало сопротивление 

значительной части населения страны, по-прежнему приверженного традиционализму и 

консервативным ценностям. 

 

Раздел 5. РОССИЯ В XVIII В. 

Цель: формирование у студентов общегражданской идентичности, основанной на 

понимании исторического опыта строительства российской государственности на всех его 

этапах, понимании того, что на всем протяжении российской истории сильная 

центральная власть имела важнейшее значение для построения и сохранения единого 

культурно-исторического пространства национальной государственности. 

Задачи: 

 - сформировать у студентов целостное представление об основных периодах и 

тенденциях развития многонационального российского государства с древнейших времен 

по настоящее время;  

 - обучить студентов выделению, анализу  наиболее существенных связей и 

признаков исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению  

исторических источников, сведению  отдельных  и часто разрозненных фактов  и событий  

в стройную систему достоверных знаний, выявлению  причинно-следственных связей  

между ними,  глубинных процессов, определяющих ход общественного развития, его 

движущие силы и мотивацию; 
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 - сформировать подход к истории российского государства как к непрерывному 

процессу обретения национальной идентичности, становления  единого культурно-

исторического пространства; 

 - выработать потребность в компаративистском подходе к оценке сходных 

процессов и явлений, таких как освоение новых территорий, строительство империи, 

складывание форм и типов государственности, организационных форм социума и др. 

 

Тема 5.1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

 Структура данной темы выстроена таким образом, что основное внимание на 

лекциях уделено рассмотрению дискуссионных проблем истории ХVIII века. При этом 

основной упор делается на том, что эпоха преобразований Петра I является одним из 

важнейших периодов в истории Российского государства, давшим мощный 

модернизационный импульс его развитию на целые столетия. 

За относительно короткий срок были созданы сильные армия и флот, стала быстро 

развиваться промышленность. Внедрение атрибутов регулярного государства с развитой 

чиновничьей системой способствовало упорядочиванию управления страной. Политика 

правительства, нацеленная на ликвидацию различий в области землевладения и 

построения карьеры между аристократией и основной массой служилых людей «по 

отечеству», привела к консолидации дворянства, упрочению его положения в качестве 

господствующего сословия.  

Политическое развитие страны завершилось окончательным оформлением 

абсолютизма. Россия была провозглашена империей, вошла в «европейский концерт», 

наряду с другими ведущими державами. Тем самым в новом официальном наименовании 

нашел свое отражение процесс развития России, как государства имперского типа, начало 

чему было положено еще в период становления Российского государства на рубеже XV–

XVI вв.  

Радикальное изменение международного положения России произошло в результате 

победы в Северной войне против Швеции. При этом была решена задача 

общенационального значения, а именно: приобретен выход к Балтийскому морю, 

существенно усилилась безопасность страны, были созданы лучшие условия для 

международных торговых и иных коммуникаций. Усилия Петра I в сфере внешней 

политики не ограничивались западным направлением. Отсюда его усилия в укреплении 

позиций России на Кавказе, налаживании отношений с Китаем, попытки отыскать пути в 

Индию, грандиозные планы проникновения на Дальний Восток. 

Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. Эпоха Екатерины II 

Преобразования Петра I предопределили развитие России в дальнейшем, прежде 

всего в течение XVIII в. При преемниках Петра I курс реформ, нацеленных на 

дальнейшую модернизацию России, продолжался. Был завершен процесс реформирования 

налоговой системы при Екатерине I, продолжилось строительство флота и 

фортификационных линий при Анне Иоанновне, созданы первые банки и единое 

пространство внутреннего рынка при Елизавете Петровне. Новым значительным шагом по 

пути модернизации страны были реформы, осуществленные Екатериной II. С ее 

правлением связаны не только реформы, направленные на совершенствование 

политической системы страны, местного управления, законодательства, но и широкое 

распространение идей Просвещения. При Екатерине II окончательно сформировалась 

сословная структура населения, завершен процесс секуляризации церковных земель, 

определивший зависимость церкви от государства.  

Развитие страны, ее политической системы в XVIII в., тем не менее, отнюдь не 

было ровным и бесконфликтным: дворцовые перевороты, ставшие выражением борьбы за 

власть различных группировок дворянства, рост социальной напряженности, связанный с 

недовольством крепостных крестьян своим положением и вылившейся в масштабное 

восстание крестьян, казаков, народов Поволжья под предводительством Емельяна 
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Пугачева. 

Тема 5.3. Русская культура XVIII в. 

После Петра I в течение всего XVIII века шел неуклонный рост международного 

авторитета Российской империи. В качестве одной из ведущих держав на мировой арене 

Россия осуществляла активную внешнюю политику, добиваясь важнейших результатов: 

обеспечения безопасности по всему периметру границ, присоединения Северного 

Причерноморья, продвижения в восточном и северо-восточном направлениях, 

приобретения территорий в Северо-Западной Америке. 

Укрепление самодержавия неуклонно продолжалось в течение всего XVIII в., и при 

этом постоянно расширялись права и привилегии дворянства в качестве господствующего 

сословия.  

Таким образом, весь спектр преобразований, осуществлённый в России в XVIII в., 

особенно в периоды правления Петра I и Екатерины II, определил новый вектор развития 

Российского государства, его новую роль на мировой арене. 

 

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

Цель: формирование у студентов общегражданской идентичности, основанной на 

понимании исторического опыта строительства российской государственности на всех его 

этапах, понимании того, что на всем протяжении российской истории сильная 

центральная власть имела важнейшее значение для построения и сохранения единого 

культурно-исторического пространства национальной государственности. 

Задачи: 

- сформировать у студентов целостное представление об основных периодах и тенденциях 

развития многонационального российского государства с древнейших времен по 

настоящее время;  

 - обучить студентов выделению, анализу  наиболее существенных связей и 

признаков исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению  

исторических источников, сведению  отдельных  и часто разрозненных фактов  и событий  

в стройную систему достоверных знаний, выявлению  причинно-следственных связей  

между ними,  глубинных процессов, определяющих ход общественного развития, его 

движущие силы и мотивацию; 

 - сформировать подход к истории российского государства как к непрерывному 

процессу обретения национальной идентичности, становления  единого культурно-

исторического пространства; 

 

Тема 6.1. Российская империя и мир в XIX веке. 

XIX век совпадает с «долгим девятнадцатым веком». Он начался вместе с 

Французской революцией конца XVIII века и завершился с началом Первой мировой 

войны. Именно тогда Западная Европа столкнулась с вызовами революционного 

движения, национализма, промышленной революции, альтернативными идеологическими 

проектами. Все это обозначало экономическую, социальную, политическую, культурную 

перестройку западного мира после крушения «Старого порядка» сначала во Франции, а 

потом в прочих европейских странах. Схожие проблемы решала и Россия, правда 

несколько смещенные во времени. Речь идет о периоде, когда Россия была теснейшим 

образом вовлечена в общеевропейские процессы: не только международной политики, но 

экономические, культурные, научные, интеллектуальные. Поначалу Россия, прежде всего, 

воспринимала и по-своему переиначивала концепции, сложившиеся за ее пределами, а 

потом сумела предложить собственные идеи, научные достижения, литературные и 

музыкальные сочинения, получившие распространение по всему миру. 

Тема 6.2. Российская империя и мир в 1900–1914 гг. 

Характерная особенность XIX столетия — это возникновение особой 

интеллектуальной среды, которую в историографии принято называть обществом. В 
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начале XIX в. — это малочисленные представители преимущественно столичной 

аристократии. В начале XX в. — это уже миллионы человек, принадлежавшие к разным 

классам и сословиям. На протяжении всего столетия общество находилось в непростых 

отношениях с государственной властью: они и взаимодействовали, и противоборствовали. 

Вместе с тем речь идет о сообщающихся сосудах. Представители общественности и 

бюрократии были связаны между собой. Более того, многие представители чиновничества 

могут быть отнесены к обществу. В этой среде зрели идеи, концепции, альтернативные 

проекты будущего страны: консервативные, либеральные, социалистические. Это была 

важная интеллектуальная предпосылка для развития общественного движения в России, 

частью которого стали и политические партии. 

Правительство стремилось соответствовать вызовам времени. Оно решалось на 

преобразования, повсеместно менявшие уклад жизни в стране. Яркий пример тому — 

цикл Великих реформ Александра II, затронувших интересы почти всех слоев населения.  

Тема 6.3. Время Великих реформ, мировых конфликтов и национальных 

революций. 

Великие реформы — это своеобразный итог первой половины XIX столетия. В 

правительственных, общественных кругах давно крепла уверенность в том, что 

масштабные социальные, правовые, экономические преобразования остро необходимы. 

Оставался вопрос: с чего начать; как их провести, не поколебав основы политического 

строя. Существовал небеспочвенный страх, что, например, отмена крепостного права 

нарушит зыбкий социальный порядок. Готовились проекты предстоявшей реформы, 

которые подразумевали плавное вхождение России в новую реальность.  

Проводились преобразования (киселевская реформа государственных крестьян, 

инвентарная реформа, преобразования в остзейских губерниях, указ об обязанных 

крестьянах 1842 г. и др.), которые должны были стать «репетицией» общероссийских 

мероприятий. Однако с ними не спешили. Лишь болезненное поражение в Крымской 

войне подтолкнуло власть к решительным шагам. 

С другой стороны, Великие реформы определили вектор дальнейшего развития 

страны. Крепостное право было отменено, но крестьянин фактически оставался 

прикрепленным к земле, не получив права собственника. В России учреждался 

всесословный суд и всесословное земство. И то, и другое подразумевало сохранения 

сословий, которые явно не соответствовали динамично менявшемуся социуму. Великие 

реформы способствовали появлению новых страт общества: появились адвокаты, земцы, 

земские служащие, стало больше журналистов, литераторов, инженеров. Эти социальные 

группы обеспечивали функционирование учрежденных институтов и одновременно с тем 

были «заказчиками» новых преобразований, которые явно не входили в планы 

правительства. В итоге складывалась характерная ситуация: власть выступила 

инициатором преобразований, но не всегда была готова к их высокому темпу. Она 

реформировала периферию системы, сохраняя ее сердцевину. В результате центр системы 

оказывался в противоречии с тем, что его окружало. Преобразованный суд, органы 

самоуправления плохо уживались с традиционными механизмами автократического 

государства. 

Узловой вопрос, отнюдь не подлежавший преобразованию, — это государственный 

строй. Он оставался незыблем в стране, которая за столетие изменилась до 

неузнаваемости. Проблема, которая не может быть решена путем реформ, сметается 

революцией. Так и случилось в 1905–1907 гг., когда Россия вошла в очень краткий, но 

значимый период своей истории. Это было время учреждения законодательного 

представительства (Государственной думы и реформированного Государственного 

совета), легального существования политических партий, проведения электоральных 

кампаний, свободы слова и печати. Все это обеспечило необходимость и социально-

экономических реформ, обычно ассоциируемых с именем П. А. Столыпина. В сущности, 

экономический рост и правовые подвижки этого периода стали прямым результатом 
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Первой революции. 

Однако быстрые изменения, стремительный рост оказываются серьезным 

испытанием для любого организма. Россия достраивалась и менялась благодаря кризисам, 

переживая которые, она выходила на новый уровень развития. Такого рода изменения 

были серьезным испытанием для системы. В условиях надвигавшейся общеевропейской 

войны они стали факторами риска. Россия XIX в. была прочно интегрирована в 

общеконтинентальные процессы. Она была одной из великих держав, участвовавших в 

формировании «европейского концерта». По сути, Александр I стал «архитектором» 

венской системы и лидером Священного союза. На протяжении последующих 

десятилетий эта система давала сбои. Общеевропейским конгрессам приходилось 

констатировать растущие разногласия великих держав. Этому способствовало ослабление 

Османской империи, наследство которой виделось призом в столкновении ведущих 

европейских государств. Наличие «концерта» подразумевало постоянную балансировку 

противоречивших друг другу интересов: например, России и Великобритании, которые 

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

Ситуация в корне изменилась с появлением новых влиятельных и амбициозных 

игроков: объединенных Италии и в особенности Германии. Прежний баланс сил был 

нарушен, новый создать не удалось. Это стало импульсом к переформатированию всей 

системы международных отношений: «концерт» великих держав замещали 

конкурирующие блоки. Интересы ключевых игроков сталкивались повсеместно. При всем 

значении европейского театра дипломатии Россия выстраивала отношения и со своими 

азиатскими соседями, овладела Центральной Азией, стремилась утвердиться в 

Маньчжурии и Корее.  

Тема 6.4. Первая мировая война.  

Первая мировая война обозначила глубокий разлом в жизни Европы. Не случайно, 

что с ее началом часто завершают «долгий девятнадцатый век». Это была война нового 

типа, тотальная война, потребовавшая мобилизации всех сил держав, вовлеченных в этот 

конфликт. Конкурировали не только армии, но и экономики, социальные системы, 

политические режимы. Устойчивость последних в значительной мере обеспечивала 

эффективность «военных машин». Политическая сфера как раз оказалась «ахиллесовой 

пятой» Российской империей, что предопределило революционные потрясения 1917 г. 

 

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

Цель: формирование у студентов общегражданской идентичности, основанной на 

понимании исторического опыта строительства российской государственности на всех его 

этапах, понимании того, что на всем протяжении российской истории сильная 

центральная власть имела важнейшее значение для построения и сохранения единого 

культурно-исторического пространства национальной государственности. 

Задачи: 

- обучить студентов выделению, анализу  наиболее существенных связей и признаков 

исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению  исторических 

источников, сведению  отдельных  и часто разрозненных фактов  и событий  в стройную 

систему достоверных знаний, выявлению  причинно-следственных связей  между ними,  

глубинных процессов, определяющих ход общественного развития, его движущие силы и 

мотивацию; 

 - сформировать подход к истории российского государства как к непрерывному 

процессу обретения национальной идентичности, становления  единого культурно-

исторического пространства; 

 - выработать потребность в компаративистском подходе к оценке сходных 

процессов и явлений, таких как освоение новых территорий, строительство империи, 

складывание форм и типов государственности, организационных форм социума и др.; 

- выработать сознательное оценочное отношение к историческим деятелям, 
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процессам и явлениям, исключающее возможность возникновения внутренних 

противоречий и взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе 

имеющих существенное значение для отдельных регионов России;  

- выработать сознательное отношение к истории прошлого региона как основы для 

формирования исторического сознания, воспитания общегражданской идентичности и 

патриотизма. 

 

Тема 7.1. Актуальные вопросы развития России и СССР в 1917-1945 гг. 

Начавшаяся с Первой мировой войны череда войн и революций, рост 

национальных движений коренным образом изменили карту мира. Распались четыре 

империи, ранее определявшие политику в Европе, в числе которых была и Российская 

империя. Под влиянием массовой гибели солдат и мирного населения, милитаризации 

экономики и активного регулирования государством социально-экономических 

процессов, глубокого кризиса властных институтов и прежних морально-этических норм 

повсеместно, — как в России, так и за рубежом, — наблюдалась радикализация 

общественных настроений. На фоне кризиса старых концепций приобретали 

популярность идеи переустройства общества на началах социальной справедливости. Они 

в то время ассоциировались в первую очередь с марксизмом и коммунистическими 

идеями. Набиравший популярность российский большевизм, выделившийся как 

радикальное течение социал-демократии, являлся порождением той эпохи. Внимание 

всего мира оказалось приковано именно к России, где вслед за революцией в 1917 г. 

большевиками был начат уникальный советский эксперимент.  

В начале ХХ в. в Российской империи имело место особенно сложное 

переплетение экономических, политических, социальных, национальных противоречий и 

конфликтов. Первая мировая война стала их мощным катализатором. Революция в России 

не была неизбежной, однако сочетание объективных и субъективных факторов и 

обстоятельств привело в итоге к революционному взрыву — Великой российской 

революции, продолжавшейся в 1917-1922 гг. и оказавшей огромное воздействие на 

судьбы России и мира в ХХ в. В своем развитии Великая российская революция, которая 

рассматривается в современной историографии как единый процесс, прошла несколько 

основных этапов. В качестве важнейших точек революции выделяются события февраля – 

марта 1917 г., приведшие к крушению монархии, взятию власти большевиками в октябре 

1917 г., что стало прологом к кровопролитной Гражданской войне, завершившейся 

победой большевиков. Гражданская война закончилась в 1922 г., если иметь в виду 

боевые действия на Дальнем Востоке. Но основные силы белых были разгромлены в 

конце 1920 г., и весной 1921 г. перед страной встала задача налаживания мирной жизни в 

новых условиях.  

Переход к мирной жизни и к новому этапу развития ассоциируется в первую 

очередь с принятием в 1921 г. новой экономической политики (НЭП) и с созданием в 1922 

г. на обломках Российской империи нового государства — Союза Советских 

Социалистических Республик. Экономические и социально-демографические последствия 

периода войн и революций (1914–1922) оказались крайне тяжелыми. К концу 

Гражданской войны страна лежала в руинах. Ситуация усугублялась страшным голодом 

1921–1922 гг., приведшим к разорению хлебных регионов и гибелью миллионов людей.  

Экономический кризис сопровождался нарастанием политического кризиса: 

идеология «военного коммунизма» исчерпала себя, в стране вспыхивали 

антибольшевистские выступления, наблюдался рост недовольства властью даже среди 

рабочих и матросов, традиционно считавшихся социальной опорой большевиков. 

Стремясь сохранить власть и найти выход из кризиса, советское руководство во главе с В. 

И. Лениным пошло на принятие «новой экономической политики» (НЭП) — комплекса 

социально-экономических реформ, последствия которых в той или иной мере отражались 

и в политической сфере. НЭП как временная и во многом вынужденная мера показала 
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свою эффективность. Он позволил уже к середине 1920-х гг. накормить страну, запустить 

законсервированные производства и в основном восстановить довоенные показатели. 

Вместе с тем, практика НЭПа (допущение частного предпринимательства, наем рабочей 

силы и извлечение прибыли за счет эксплуатации и др.) во многом шла вразрез не только с 

коммунистическими идеями, но и с понятиями в обществе о социальной справедливости. 

Исчерпание основного экономического потенциала НЭПа и нарастание порожденных им 

социальных противоречий привели в 1928 г. к отказу от этой политики.  

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

объединение возникших в период Гражданской войны на пространстве бывшей 

Российской империи советских республик. Хотя формально основателями этого 

федеративного государства стали 4 равноправные республики — РСФСР, Украинская, 

Белорусская и Закавказская ССР, на самом деле создание СССР стало возможным в 

первую очередь благодаря усилиям РСФСР. С тех пор и вплоть до распада Советского 

Союза в 1991 г. именно Российская Федерация являлась становым хребтом союзного 

государства. В Москве с 1920-х гг. решались все основные вопросы жизни федерации, 

включая выработку советской национальной политики. В тот период она была во многом 

направлена на выправление «перекосов», доставшихся с дореволюционного времени.  

К концу 1920-х гг. перед СССР встали новые вызовы. Исчерпание потенциала 

НЭПа, на фоне растущего технико-технологического отставания от ведущих стран Запада, 

грозящее новой войной обострение международной ситуации вызвали переход к 

форсированной индустриализации и плановой, регулируемой государством экономике 

мобилизационного типа. В 1930-е гг. страна переживала период модернизации и 

культурной революции в широком смысле слова. Жизнь людей менялась буквально на 

глазах, но была полна трудностей и противоречий. Стремительность процессов, которые в 

то время разворачивались в СССР впервые в мировой истории, порождала немало 

ошибок. С одной стороны, заработали «социальные лифты», для рядовых людей 

открылись небывалые прежде возможности для самореализации и карьерного роста. В 

СССР наблюдались высокие темпы ежегодного экономического роста. С другой стороны, 

в 1930-е гг. был построен «сталинский социализм» — с диктатурой вождя, авторитарными 

методами управления, идеологизацией жизни, прикреплением крестьян к колхозам; с 

широким использованием принудительного труда заключенных и массовыми 

политическими репрессиями. 

Незавершенный характер Первой мировой войны, неудовлетворенность ее 

результатами со стороны ряда государств, привели к тому, что на протяжении 

последующих двух десятилетий человечество находилось на пороге новой мировой 

войны. Фактически война началась 7 июля 1937 г., после массированного вторжения 

японских войск на территорию Китая. Стремительному вовлечению в глобальный 

конфликт европейских государств способствовала британо-французская политика 

умиротворения германского нацизма.  

Тема 7.2. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Геноцид советского 

народа на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. 

Окончательно мировой характер война приобрела 1 сентября 1939 г. после 

нападения Германии на Польшу. Против Германии выступили Франция и Англия со 

всеми ее доминионами, а гитлеровцев поддержали страны «оси»: Италия и Япония. 

Исключительно важное значение для дальнейшего хода Второй мировой войны и ее 

итогов имело вступление в войну Советского Союза, что произошло в результате 

нападения на СССР гитлеровской Германии. Так началась Великая Отечественная война 

советского народа. Вторжение в СССР 22 июня 1941 г. войск гитлеровской Германии и ее 

европейских сателлитов стало одним из самых тяжелых испытаний, когда-либо 

выпадавших на долю нашей страны. Для советских людей Великая Отечественная война 

стала войной за выживание, за сохранение суверенитета. В дальнейшем в результате 

успешных боевых операций советская территория в 1944 г. была освобождена. Красная 
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армия преследовала врага до Берлина, освободив от нацистской оккупации народы 

восточной и центральной Европы. Великая Отечественная война — ключевая 

составляющая всей Второй мировой войны (1 сентября 1939 — 3 сентября 1945 гг.), в 

которой СССР был в составе Антигитлеровской коалиции. Однако в первую очередь 

именно от событий на советско-германском фронте зависел исход Второй мировой войны.  

Тема 7.3. Актуальные вопросы развития СССР в 1946 – 1991 гг. 

Период 1945–1984 гг. включает в себя несколько основных этапов. В рамках 

первого из них, завершившегося в основном в начале 1950-х гг., советским людям удалось 

ценой героических усилий в кратчайший срок восстановить разрушенную войной страну. 

В 1960–1970-е гг. СССР достиг своего могущества: страна во многом преодолела 

политические последствия сталинизма (личная диктатура, массовые политические 

репрессии, ГУЛАГ, и др.). Успешно развивалась экономика, доходы от которой 

направлялись на повышение благосостояния населения и на социальные программы. В эти 

годы Советский Союз добился выдающихся научно-технических достижений: в освоении 

космоса, использовании атома в мирных целях и др. Действовавшая в то время советская 

система образования считалась лучшей в мире. СССР обладал развитой сетью научных 

учреждений. Высок был и авторитет СССР на мировой арене. Он активно помогал 

странам «третьего мира»; был лидером социалистического лагеря, действовавшего в 

рамках СЭВ и Варшавского договора. В 1970-е гг. СССР добился паритета с США в 

области вооружений, став одной из двух сверхдержав. Пробуксовка экономики была 

связана с исчерпанием ее мобилизационной модели и экстенсивных возможностей, с 

невысокой производительностью труда, отторжением предприятиями технологических 

инноваций и др.  

Догматизм и формализм был характерен для идеологической сферы. В стране все 

решала партия и номенклатура, а реальная роль Советов и их депутатов, вопреки 

Конституции, сводилась к минимуму. Все это предопределило нарастание противоречий, 

кризисных явлений и общественного недовольства. Несмотря на попытки советского 

руководства сформировать новую общность («советский народ»), к середине 1980-х гг. 

национальные отношения в СССР начали постепенно обостряться. На тот момент эта 

напряженность носила преимущественно подспудный характер. Окончательно эти 

процессы вышли наружу уже в годы «перестройки».  

К середине 1980-х гг. негативные тенденции, тормозившие развитие страны, стали 

нарастать. Пришедший к власти в СССР в 1985 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. 

Горбачев объявил о начале радикальных экономических и политических реформ с целью 

«обновления социализма». Многие инициативы периода «перестройки» по 

демократизации жизни, развитию гласности, снятию политической цензуры, возвращению 

власти от партии — Советам и др. встретили активную поддержку общества. Другие 

меры, особенно в экономической сфере и в области федеративных отношений, 

осуществлялась подчас второпях, без всестороннего учета последствий принимаемых 

решений. В результате в 1989–1990 гг. правительство во главе с Горбачевым, 

инициировавшее реформы, стало утрачивать контроль над ситуацией в стране. Реальная 

власть оказалась в руках республиканских руководителей, взявших курс сначала на 

экономическую, а затем на политическую независимость от союзного центра. В 1989–1990 

гг. «парад суверенитетов», сопровождавшийся «войной законов» (республики перестали 

признавать союзное законодательство), стал отражением начавшегося разрушения не 

только советской политической и экономической системы, но и основ государственности. 

В этой ситуации многое зависело от позиции «станового хребта» Советского Союза — 

РСФСР и ее лидера Б. Н. Ельцина. Однако 12 июня 1990 г. была принята Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР, что дало толчок ускорению центробежных 

тенденций. Попытки Горбачева сохранить страну, заключив «обновленный» союзный 

договор на началах конфедерации, после «августовского путча» ГКЧП 1991 г. не 

увенчались успехом. В декабре 1991 г. в Беловежской пуще втайне от Горбачева главами 
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РСФСР, Украинской и Белорусской ССР было принято решение о роспуске СССР. На 

международной арене в период «перестройки» Горбачев выступил инициатором «нового 

политического мышления», призывая к прекращению противостояния в «холодной 

войне». М.С. Горбачев способствовал объединению Германии, выводу советских войск из 

Европы и др. Это сделало его популярным среди рядовых людей на Западе. Однако 

лидеры этих стран увидели в позиции Горбачева в первую очередь проявление слабости и 

возможность воспользоваться ситуацией в своих интересах. СССР был объявлен 

проигравшим в «холодной войне». 

  

Раздел 8. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022)  

Цель: формирование у студентов общегражданской идентичности, основанной на 

понимании исторического опыта строительства российской государственности на всех его 

этапах, понимании того, что на всем протяжении российской истории сильная 

центральная власть имела важнейшее значение для построения и сохранения единого 

культурно-исторического пространства национальной государственности. 

Задачи: 

- обучить студентов выделению, анализу  наиболее существенных связей и признаков 

исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению  исторических 

источников, сведению  отдельных  и часто разрозненных фактов  и событий  в стройную 

систему достоверных знаний, выявлению  причинно-следственных связей  между ними,  

глубинных процессов, определяющих ход общественного развития, его движущие силы и 

мотивацию; 

 - сформировать подход к истории российского государства как к непрерывному 

процессу обретения национальной идентичности, становления  единого культурно-

исторического пространства; 

 - выработать потребность в компаративистском подходе к оценке сходных 

процессов и явлений, таких как освоение новых территорий, строительство империи, 

складывание форм и типов государственности, организационных форм социума и др.; 

- выработать сознательное оценочное отношение к историческим деятелям, 

процессам и явлениям, исключающее возможность возникновения внутренних 

противоречий и взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе 

имеющих существенное значение для отдельных регионов России;  

- выработать сознательное отношение к истории прошлого региона как основы для 

формирования исторического сознания, воспитания общегражданской идентичности и 

патриотизма. 

 

Тема 8.1. Россия в 1990-е гг. 

Период истории России 1991-2022 гг. является одним из самых интересных, но в то 

же время и сложных по причине того, что многие источники отражают события, 

происходившие в непосредственной близости к сегодняшнему дню. Это важный период, 

так как именно он открывает новую страницу истории нашей страны, демократического 

государства, ориентированного на обеспечение благополучия и процветания общества.   

Страна и весь многонациональный народ Российской Федерации пережили за это 

время экономические реформы начала 1990-х гг., положившие начало формированию 

рыночной экономики. Стоит обратить внимание на то, что предпринятые меры не 

способствовали развитию экономики, а, наоборот, стали причиной затяжного 

экономического кризиса. И в тоже время сформировали в обществе чувство недоверия к 

властям: граждане России почувствовали себя обманутыми и ограбленными. Это в свою 

очередь привело к усилению оппозиции, началу конституционного кризиса, угрозе 

возврата к власти коммунистов в 1995-1996 гг. Стоит также отметить, что слабостью 

центральной власти воспользовались представители сепаратистских движений. Наиболее 

ярко это проявилось в Чеченской республике.   
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В этот период в международной системе формируется однополярный порядок во 

главе с США. Несмотря на то, что Россия сохранила место СССР в Совете Безопасности 

ООН, тем не менее, ее позиции ослабли. Страна была не способна противостоять 

расширению НАТО на восток и защитить свои интересы на Балканах и Ближнем Востоке.  

Немаловажную роль в изменении отношения к России сыграл поступок Е.М. Примакова, 

отказавшегося совершать официальный визит в США после начала американской 

операции против Югославии в 1999 г., а также марш-бросок в Приштину (Косово) 

российских десантников. 

Тема 8.2. Россия в XXI в. 

Стоит отметить, что с начала XXI века в России были проведены меры 

экономического и политического характера (укрепление вертикали власти, приведение 

региональных законов в соответствие с федеральными, реализация приоритетных 

национальных проектов и пр.), способствовавшие внутриполитической стабилизации. На 

этот период приходится также завершение борьбы с сепаратистскими тенденциями и 

международным терроризмом. Все это способствовало заметному изменению отношения 

российского общества к властям, повышается уровень доверия.  

На международной арене постепенно укрепляется авторитет Российской 

Федерации. Не последнюю роль в этом сыграли восстановление исторических связей со 

многими странами мира, инициатива по углублению интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, выстраивание диалога по линии Москва-Пекин-Дели, 

выступление активным противником односторонних мер, предпринимаемых США и 

НАТО. Особенную опасность для России представляло расширение НАТО и его военной 

инфраструктуры на восток. В 1999 г. членами НАТО стали Венгрия, Польша и Чехия. В 

2004 г. в альянс вошли Болгария, Румыния, Словакия, Словения, а также граничащие с 

Россией Латвия, Литва и Эстония. После того, как в 2008 г. официальную заявку на 

вступление в НАТО подали Украина и Грузия, стало ясно, что их принятие в альянс — 

дело времени. Неоднократные предложения России о проведении переговоров, в ходе 

которых должны быть учтены и ее национальные интересы, а также предупреждения о 

наличии «красных линий», нарушение которых вынудит Россию принять ответные меры, 

были проигнорированы. Помимо этого, США и их союзники вышли из базовых 

соглашений с Россией по ограничению и сокращению вооружений, которые 

десятилетиями удерживали мир от глобального конфликта. В их числе: отказ стран НАТО 

от ратификации обновленного в 1999 г. договора по ограничению обычных вооружений в 

Европе, выход США в 2002 г. из договора по ПРО, в 2018 г. — из договора по открытому 

небу, в 2019 г. — из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 2008 г. 

вооруженные силы Грузии, обученные и поощряемые НАТО, осуществили военную 

провокацию в Южной Осетии, напав на размещенный здесь российский миротворческий 

контингент и затем на г. Цхинвал. Россия защитила Южную Осетию и, вопреки протестам 

Запада, признала ее независимость. Также была признана независимость другой бывшей 

грузинской автономии — Абхазии. В 2014 г. после антиконституционного переворота в 

Киеве жители Крымского полуострова проголосовали за его вхождение в состав РФ. Еще 

один очаг напряженности у российских границ возник в связи с военными действиями 

киевского режима против провозглашенных в 2014 г. Донецкой и Луганской Народных 

Республик. Заключенные при активном участии России с целью мирного разрешения 

этого конфликта «Минские соглашения» 2014–2015 гг. были торпедированы киевским 

режимом. Ситуация на Украине, руководство которой превратило ее в «анти-Россию» и с 

помощью НАТО готовилось к «возвращению Крыма и Донбасса», привела к 

неизбежности проведения в 2022 г. Россией специальной военной операции. 

Тема 8.3. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории к. 

ХХ - начала XXI в. 

Период истории России 1991-2022 гг. является важным периодом для регионов 

Российской Федерации, так как именно он открывает новую страницу во 
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взаимоотношениях между центром и субъектами Федерации. Стоит отметить, что 

полномочия субъектов Российской Федерации сегодня значительно шире, нежели 

полномочия субъектов в рамках советского государства. Необходимо при изучении темы 

остановиться на особенностях протекания экономического кризиса начала 1990-х гг. в 

регионах, а также кризиса 1998 г.; показать, какую роль региональная политическая элита 

сыграла в ходе конституционного кризиса 1992-1993 гг., как противостояла 

сепаратистским тенденциям в своих регионах и осуществляла борьбу с международными 

террористическими группами. Важно также рассмотреть социально-экономические меры 

начала XXI в. по оздоровлению экономики региона, и какую помощь регионам оказывал 

федеральный центр. Отметить, как пандемия сказалась на экономике региона, какие меры 

предпринимались властями, чтобы минимизировать ущерб. Немаловажным является 

анализ взаимоотношений между Москвой и регионами в ходе политики по укреплению 

вертикали власти, а также изменившееся в положительную сторону отношение населения 

региона к центральной власти. Представляется важным также отметить мероприятия, 

проводимые региональными властями, для поддержания национальных языков, 

культурных традиций и развития межэтнического и межконфессионального мира в 

регионе, а также системы образования и науки. 

 

Раздел 9. Основы российской государственности 

Цель:  
формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также 

ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому 

обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-

нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей 

особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической 

организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным 

прогрессом и политической стабильностью своей Родины. 

Задачи:  

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, 

отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;  

- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и 

патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития 

личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном 

контексте;  

- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, 

связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в 

актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и 

сопричастность своей культуре и своему народу; 

- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, 

сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, 

многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер;  

- рассмотреть особенности современной политической организации российского 

общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное 

обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность 

взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;  

- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить 

ключевые сценарии её перспективного развития;  

- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской 

цивилизации (единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и 

сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные между 

собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как 

стабильность, миссия, ответственность и справедливость). 

Тема 9.1. Что такое Россия. 
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Основным содержанием первого раздела дисциплины является комплексное и 

системное представление России как страны и государства, призванное, во многом, 

познакомить студентов с собственным отечеством как через различные познавательные 

нарративы, так и через яркие образы, призванные заинтересовать аудиторию и отразить 

воспитательный и просветительский аспекты преподаваемой дисциплины.  

С методической и содержательной точки зрения это предусматривает ознакомление 

студентов не только с общими природно-географическими или социально-политическими 

характеристиками современной России, но и вовлечение их в обсуждение наиболее 

интересных и характерных её особенностей, таких, как:  

1) беспрецедентная территориальная протяженность: 17 млн квадратных километров, 

11 часовых зон, от 4 климатических поясов до 16 климатических зон (по Кёппену);  

2) исключительное природное богатство: 1-е место по запасам алмазов, асбеста, 

природного газа, 1-е место по добыче палладия, экспорту пшеницы и минеральных 

удобрений, крупнейшее по объему воды пресноводное озеро и т.д.;  

3) федеративное и этнонациональное разнообразие, определяющее конституционную 

новеллу многонационального российского народа, - согласно официальным данным, в России 

проживает более 190 народов, использующих порядка 300 языков и диалектов, в состав 

страны входит 89 регионов;  

4) широкая номенклатура развитого предпринимательства – российские компании 

являются мировыми лидерами в области телекоммуникационных технологий (Яндекс, 

Касперский), энергетики (Газпром, Лукойл), металлургии (Норникель, Русал), финансового 

дела (Сбербанк), железнодорожного (РЖД) и авиатранспорта (Аэрофлот), производства 

вооружений (Алмаз-Антей);  

5) выдающиеся сооружения и объекты инфраструктуры: Саяно-Шушенская ГЭС, 

Лахта-центр, Семь Сестер (сталинские высотки), метрополитен (Москва, Санкт-Петербург), 

восстановленный Грозный, мосты Владивостока и пр.  

Обращение к этим особенностям позволит сформировать у обучающихся 

представление о России не только через обращение к собственной «малой родине» (родному 

населенному пункту или региону), но и через знакомство с другими частями страны. 

Тема 9.2.Российское государство-цивилизация. 
Содержание данного раздела представляет собой два смежных повествовательных 

вектора: с одной стороны, обучающимся необходимо представить цивилизационный подход 

(как дискуссионное, но, вместе с тем, обоснованное, фундированное и перспективное 

направление мысли), с другой, связать российскую историю (в т.ч. новейший её период) с 

этим подходом.  

Представление самого подхода в теоретико-методологической перспективе означает 

знакомство не только с общим писанием проблем и вопросов, разрабатываемых 

цивилизационистами, но с конкретными российскими авторами и мыслителями, их 

академическим и государственным служением, а также идейным и культурным наследием. 

Безусловной актуальностью обладает и раскрытие исследовательских подходов, 

полемизировавших или полемизирующих с цивилизационным: это позволит отразить в 

преподавании ту часть связанных с дисциплиной задач, которые направлены на 

формирование у студентов навыков самостоятельного критического мышления.  

В этой связи работа в рамках лекционной аудиторной нагрузки должна включать в 

себя следующие элементы:  

- определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (цивилизация, 

прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, 

детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство»);  

- обращение к ключевым фигурам мирового и российского цивилизационизма без 

обращения к идее стадиального детерминизма (А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н. 

Леонтьев, В.И. Ламанский, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев, А.С. Панарин, В.Л. Цымбурский, 

А.В. Коротаев, Ф. Гизо, А. Тойнби, О. Шпенглер, Ф. Конечный, C. Хантингтон, У. Макнил и 

др.);  

- представление конкурирующих научных парадигм – формационного подхода, 

национализма, социального конструкционизма;  
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- обсуждение возможного соотношения «национального государства», «государства-

нации» и «государства-цивилизации» (предполагаемые характерные черты последнего - 

обращенность вовне, естественность возникновения и развития, ценностная устойчивость, 

политическое влияние, длительная история, возможность динамической адаптации к разным 

условиям международных отношений и мировой политики). 

Тема 9.3.Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. 
Преподавателям необходимо, с одной стороны, ввести студентов в соответствующий 

академический дискурс и ознакомить их с базовыми теоретико-методологическими 

основаниями исследования мировоззрения, а, с другой стороны, представить результаты 

актуальных эмпирических исследований (соцопросов, замеров общественного мнения, 

интервью, лонгитюдов и пр.) по поводу мировоззренческих ориентиров современного 

российского общества. Естественно, оба эти вектора должны логично продолжать 

педагогическую траекторию, инициированную в предшествующем разделе.  

В теоретико-методологической части необходимо в доступной форме ознакомить 

обучающихся с ключевыми культурологическими и социологическими концептами, 

приближающими их к системному представлению о мировоззрении, - речь о таких концептах, 

как «культура» и «культурный код», «традиция», «ментальность» («менталитет»), 

«идеология» и «идентичность». После такого экскурса необходимо перейти к современным 

концепциям мировоззрения, представленным в трудах зарубежных и отечественных ученых, а 

также этот переход к педагогической практике за счет обращения к корневому для 

дисциплины исследовательскому проекту пятиэлементной «системной модели 

мировоззрения» (не только в разрезе отправных точек для формирования и динамики 

российского мировоззрения, но и ценностных связей и принципов, связывающих эти 

отправные точки между собой). При рассмотрении такой структуры мировоззрения, 

безусловно, необходимы определенные теоретические отступления, вводящие в 

академическое обсуждение такие термины, как «миф» и «псевдомиф», «ценности» и 

«убеждения», «проблема Другого», «иерархия потребностей».  

Важно рассказать о различных компонентах мировоззрения (онтологическом, 

гносеологическом, антропологическом, телеологическом, аксиологическом), а также важными 

направлениями государственной политики в области мировоззрения – символической 

политикой, политикой памяти, исторической политикой, культурной и национальной 

политикой. 

Тема 9.4.Политическое устройство России. 
В рамках данного раздела дисциплины необходимости произвести определенную 

«сборку» или даже «ликбез» обучающихся в части их знаний и представлений об актуальной 

для них государственной системе России, её структурах публичной власти, их истории и 

современном состоянии. Желательно при этом, чтобы такой поворот в сторону практики 

сопровождался корректным историческим экскурсом и представлением сложной природы 

российской политической жизни, её многообразия и пестроты организации.  

Начать следует с описания общей конфигурации российской государственности в ее 

текущем институциональном измерении: представить основные ветви власти, «вертикальные» 

уровни организации последней (федеральный, региональный и местный – не всегда только 

«муниципальный» - уровни), существующие практики партнерства структур публичной 

власти с гражданским обществом (как в части бизнеса, так и в части общественных 

организаций и объединений). В дальнейшем подробный разговор должен включать в себя 

полноценный рассказ об истории российского представительства (законодательная ветвь 

власти), правительства России (исполнительная ветвь власти), высших судов (судебная ветвь 

власти) и, конечно же, института президентства как ключевого элемента государственной 

организации страны. Кроме того, студентов необходимо ознакомить с современными 

государственными и национальными проектами, различными программами, касающимися, в 

первую очередь, их поколения, их будущей профессии или родного региона, - причем 

представить эти проекты как с точки зрения планируемых результатов, так и с точки зрения 

того, какие жизненные перспективы они открывают для людей, желающих работать во благо 

общества и страны. 
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Тема 9.5. Вызовы будущего и развитие страны. 
В рамках темы красной строкой должна проходить ценностная (воспитательная) схема:  

- стабильность;  

- миссия;  

- ответственность;  

- справедливость.  

В какой-то степени любой из представляемых в рамках раздела вызовов отражает 

дефицит какого-либо из указанных выше ценностных ориентиров: климатические и 

экологические проблемы, как и имущественное неравенство, отражают несправедливость 

окружающего мира и отсутствие в нем достаточной солидарности, атомизация и 

квантификация – утрату мотива ответственности (в почти веберовском значении Beruf), 

технологические вызовы обозначают проблемы миссии и стабильности. Лектору важно, с 

одной стороны, сохранить нейтрально-просветительский тон своего повествования, но, с 

другой, не создать у студенческой аудитории пессимистичного чувства фатализма и 

неразрешимости имеющихся проблем.  

В рамках лекционного блока, таким образом, разговор может вестись о сколь угодно 

конкретных вызовах, но при том и о неизменно общих и консолидирующих ответах, 

объединяющих Россию и мир в общем стремлении к светлому и гармоничному будущему для 

новых поколений. При этом безусловной рекомендацией для преподавателя является 

соотнесение обсуждения с современными документами стратегического планирования, в 

частности, Стратегией национальной безопасности, Стратегией научно-технологического 

развития и пр. При этом развивающее тезисы лекции рассмотрение потенциальных ответов на 

современные вызовы должно проходить в рамках серии практических занятий, раскрывающих 

творческий потенциал обучающихся и вовлекающий их в активное гражданское участие. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Оценочные материалы по дисциплине представлены в виде фонда оценочных 

средств. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 
 

№ 

п

/

п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц, режим доступа 

1. 

История (история России, всеобщая история): Методические указания по изучению 

дисциплины, задания для контрольной работы и семинарских занятий /Рос. гос. аграр. заоч. ун-

т; доцент, к.и.н. Бочкова Л.В., доцент, к.ф.н. Мухтярова Н.Х., доцент, к.и.н. Шалдунова Т.Н. – 

М., 2021. – 38 с. 

https://portfolio.rgunh.ru/pluginfile.php/318936/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%A3%20%D

0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF%202020.pdf  

 

6.2. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год 

издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

Основная 

https://portfolio.rgunh.ru/pluginfile.php/318936/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%A3%20%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF%202020.pdf
https://portfolio.rgunh.ru/pluginfile.php/318936/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%A3%20%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF%202020.pdf
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1. 

Алипов, П. А. История России: Учебник 

и практикум для академического 

бакалавриата / П.А. Алипов, 

Е.А. Архипова, Е.В. Барышева [и др.]. 

Под ред. К.А. Соловьева. – Москва: 

Юрайт, 2022.  

https://urait.ru/book/istoriya-rossii-510102 

 

2 

Барсенков А. С., Вдовин А. И. История 

России. 1917–2009 / А. С. Барсенков, А. 

И. Вдовин. — 34е изд., расш. и перераб. 

— М.: Аспект Пресс, 2010. 

 
Vdovin.p65  

 

Дополнительная 

1. 

Девятов, С. В. История России: учебно-

методическое пособие для студентов 

технических университетов. 2-е изд., 

испр. и доп. / С.В. Девятов, В.А. 

Македонская, Т.Д. Швец. – Москва: 

НИЯУ МИФИ, 2021.  

 

http://www.hist.msu.ru/upload/iblock/fa4/rushist.pdf 

  

2. 

Зуев, М. Н. История России. – Москва, 

2022.  

 

https://urait.ru/book/istoriya-rossii-511611  

 

6.3. Перечень электронных образовательных ресурсов  
 

   №   

п/п Наименование интернет ресурса, его краткая 

аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1. Предпосылки образования государства (Киевская 

Русь) у восточных славян. Государственное 

управление в Киевской Руси: видеолекция 

http://www.encyclopaedia-

russia.ru/article.php?id=224 

 

2. История России. Лекция 1. Русская цивилизация. 

Государственность: видеолекция.  

https://yandex.ru/video/preview/115482394

23431436384 

 

3. История России. Лекция 4. Русская цивилизация. 

Общество | History Lab 

https://yandex.ru/video/preview/112458948

81652252875 

 

4. Императорский период развития российской 

государственности 

http://www.encyclopaedia-

russia.ru/article.php?id=188 

 

5.  Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ [Электронный ресурс]. 

http://www.ebs.rgazu.ru 

 

6.4 Современные профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы и лицензионное программное обеспечение 

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, цифровые электронные библиотеки и другие электронные 

образовательные ресурсы 

1. Договор о подключении к Национальной электронной библиотеке и 

предоставлении доступа к объектам Национальной электронной библиотеки 

№101/НЭБ/0502-п от 26.02.2020 5 лет с пролонгацией 

https://urait.ru/book/istoriya-rossii-510102
http://allcossacks.ru/knigi/15.pdf
http://allcossacks.ru/knigi/15.pdf
http://www.hist.msu.ru/upload/iblock/fa4/rushist.pdf
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-511611
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=224
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=224
https://yandex.ru/video/preview/11548239423431436384
https://yandex.ru/video/preview/11548239423431436384
https://yandex.ru/video/preview/11245894881652252875
https://yandex.ru/video/preview/11245894881652252875
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=188
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=188
http://www.ebs.rgazu.ru/
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2. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com. Обзор СМИ 

27.04.2016 бессрочно 

3. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com. Обзор СМИ 

02.03.2020 бессрочно 

4. Информационно-справочная система «Гарант» – URL: https://www.garant.ru/ 

Информационно-справочная система Лицензионный договор № 261709/ОП-2 от 

25.06.2021 

5. «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ свободный доступ 

6. Электронно-библиотечная система AgriLib http://ebs.rgazu.ru/ (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных №2014620472 от 21.03.2014). 

 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Система дистанционного обучения Moodle www.portfolio.rgazu.ru (свободно 

распространяемое) 

2. Право использования программ для ЭВМ Mirapolis HCM в составе 

функциональных блоков и модулей: Виртуальная комната. Стандартная лицензия до 1000 

пользователей на 1 месяц (Лицензионный договор № 77/03/22 – К от 25 апреля 2022)  

3. Инновационная система тестирования – программное обеспечение на 

платформе 1С (Договор № К/06/03 от 13.06.2017) 

4. Образовательный интернет – портал Российского государственного аграрного 

заочного университета (свидетельство о регистрации средства массовых информации Эл 

№ ФС77-51402 от 19.10.2012). 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

1. OpenOffice – свободный пакет офисных приложений (свободно 

распространяемое) 

2. linuxmint.com https://linuxmint.com/ (свободно распространяемое) 

3. Электронно-библиотечная система AgriLib http://ebs.rgazu.ru/ (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных №2014620472 от 21.03.2014) 

4. Официальная страница ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет» https://vk.com/rgazuru (свободно распространяемое) 

5. Портал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный заочный 

университет» (свободно распространяемое) 

https://zen.yandex.ru/id/5fd0b44cc8ed19418871dc31  

6. Антивирусное программное обеспечение Dr. WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный договор №13740 на передачу неисключительных прав на программы 

для ЭВМ от 01.07.2021). 

 
6.5 Перечень учебных аудиторий, оборудования и технических средств обучения 

Предназначение 

помещения 

(аудитории) 

Наименование 

корпуса, 

 № помещения 

(аудитории)  

Перечень 

оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и 

технических средств обучения 

Для занятий 

лекционного типа 

Учебно-
административный 
корпус. 
Каб. 135. Учебная 
аудитория для 
проведения 
лекционных занятий 

Специализированная мебель, доска меловая, 

мультимидийное оборудование, проектор, экран 

настенный 

https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.portfolio.rgazu.ru/
https://linuxmint.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://vk.com/rgazuru
https://zen.yandex.ru/id/5fd0b44cc8ed19418871dc31
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(поточная).  

Учебно-
административный 
корпус. 
Каб. 105. Учебная 

аудитория для 

учебных занятий 

обучающихся из 

числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

Специализированная мебель. Автоматизированное 

рабочее место для инвалидов-колясочников с 

коррекционной техникой и индукционной системой 

ЭлСис 290; Автоматизированное рабочее место для 

слабовидящих и незрячих пользователей со 

стационарным видеоувеличителем ЭлСис 29 ON; 

Автоматизированное рабочее место для слабовидящих 

и незрячих пользователей с портативным 

видеоувеличителем ЭлСис 207 CF; 

Автоматизированное рабочее место для слабовидящих 

и незрячих пользователей с читающей машиной ЭлСис 

207 CN; Аппаратный комплекс с функцией 

видеоувеличения и чтения для слабовидящих и 

незрячих пользователей ЭлСис 207 OS. 

Для занятий 

семинарского типа 

(семинары, 

практические 

занятия, 

практикумы, 

лабораторные 

работы, 

коллоквиумы), для 

проведения 

групповых  

консультаций  и 

индивидуальной 

работы 

обучавшихся с  

педагогическими 

работниками,  для 

проведения  

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации 

  

Учебно-
административный  
корпус. 
Каб. 240. Учебная 

аудитория для 

занятий лекционного 

типа, семинарского 

типа (семинары, 

практические 

занятия, практикумы, 

лабораторные 

работы, 

коллоквиумы), для 

проведения 

групповых  

консультаций  и 

индивидуальной 

работы обучавшихся 

с  педагогическими 

работниками,  для 

проведения  текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель, доска меловая, экран 

настенный, проектор 

Учебно-
административный 
корпус. 
Каб. 105. Учебная 

аудитория для 

учебных занятий 

обучающихся из 

числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

Специализированная мебель. Автоматизированное 

рабочее место для инвалидов-колясочников с 

коррекционной техникой и индукционной системой 

ЭлСис 290; Автоматизированное рабочее место для 

слабовидящих и незрячих пользователей со 

стационарным видеоувеличителем ЭлСис 29 ON; 

Автоматизированное рабочее место для слабовидящих 

и незрячих пользователей с портативным 

видеоувеличителем ЭлСис 207 CF; 

Автоматизированное рабочее место для слабовидящих 

и незрячих пользователей с читающей машиной ЭлСис 

207 CN; Аппаратный комплекс с функцией 

видеоувеличения и чтения для слабовидящих и 

незрячих пользователей ЭлСис 207 OS. 
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Для 

самостоятельной 

работу 

Учебно-

административный 

корпус. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Читальный 

зал 

Персональные компьютеры в сборке с выходом в 

интернет.  
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1.Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 
 

Код и 

наименовании 

компетенции 

Уровень освоения Планируемые результаты обучения 

Наименование оценочного 

средства 

 

УК-5 

 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знает: минимально этапы исторического развития России (включая 

основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории. 

Умеет: минимально излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего искусства; находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

 Владеет: минимальными нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей; навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том 

числе явлений массовой культуры. 

Входное тестирование 

Реферат 

Круглый стол 

Коллоквиум 

Деловая игра 

Дискуссия  

Проектная деятельность  

Итоговое тестирование 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает твердо: этапы исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, философские и этические учения, 

допущено немного ошибок. 

Умеет уверенно: излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего искусства; находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

Владеет уверенно: минимальными нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей; навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том 

числе явлений массовой культуры. 

Входное тестирование 

Реферат 

Круглый стол 

Коллоквиум 

Деловая игра 

Дискуссия  

Проектная деятельность  

Итоговое тестирование 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает отлично: этапы исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

Входное тестирование 

Реферат 

Круглый стол 
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образования), включая мировые религии, философские и этические учения. 

Без ошибок и недочетов. 

Умеет отлично: излагать и критически осмысливать базовые представления 

по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать 

необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп 

Владеет отлично минимальными нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей; навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том 

числе явлений массовой культуры. 

Коллоквиум 

Деловая игра 

Дискуссия  

Проектная деятельность  

Итоговое тестирование 

 

 

2. Описание шкал оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания на этапе текущего контроля 
Форма текущего контроля Отсутствие усвоения 

(ниже порогового)
 

Пороговый (удовлетворительно) Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Входное тестирование не выполнено или все 

задания решены 

неправильно 

Решено более 50% задания, но 

менее 70% 

Решено более 50% задания, 

но менее 70% 

Решено более 70% задания, 

но есть ошибки 

 

Решено более 50% задания, 

но менее 70% 

Решено более 70% задания, 

но есть ошибки 

все задания решены без 

ошибок 

Реферат 

не выполнена или все 

задания решены 

неправильно 

Решено более 50% задания, но 

менее 70% 

Решено более 70% задания, 

но есть ошибки 

все задания решены без 

ошибок 

Круглый стол 

Тема не раскрыта, 

сообщения по теме не 

готовы 

Тема раскрыта частично, 

сообщения по теме носят 

поверхностный характер 

Тема раскрыта частично, 

сообщения по теме не 

раскрывают полностью 

тему круглого стола 

Тема раскрыта полностью, 

сообщения по теме 

раскрывают полностью 

тему круглого стола 

Проектная деятельность 

Проектное задание не 

выполнено или решено 

неправильно 

Решено более 50% задания, но 

менее 70% 

Решено более 70% задания, 

но есть ошибки 

все задания и этапы  

решены без ошибок 

Контроль по модулю, Тема раздела не раскрыта Тема раздела раскрыта частично, Тема раскрыта частично, Тема раскрыта полностью, 
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коллоквиум сообщения по теме носят 

поверхностный характер 

сообщения по теме не 

раскрывают полностью 

тему раздела 

сообщения по теме 

раскрывают полностью 

тему раздела 

 Итоговое тестирование 

не выполнен или все 

задания решены 

неправильно 

Решено более 50% задания, но 

менее 70% 

Решено более 50% задания, 

но менее 70% 

Решено более 70% задания, 

но есть ошибки 

 

Решено более 50% задания, 

но менее 70% 

Решено более 70% задания, 

но есть ошибки 

все задания решены без 

ошибок 

 
*
 Студенты, показавшие уровень усвоения ниже порогового, не допускаются к промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

 

2.2 Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (экзамен) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 
Пороговый (удовлетворительно) Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Выполнение итоговых 

тестов (не менее 15 

вопросов на вариант) 

Менее 51% 51-79% 80-90% 91% и более 

Экзамен 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. 

Имеющихся знаний, умений, 

навыков в целом достаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач, но 

требуется дополнительная практика 

по большинству практических 

задач. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для решения 

стандартных практических 

(профессиональных) задач. 

Имеющихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) задач. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
(в соответствии пунктом 4 рабочей программы дисциплины) 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА 

ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Примерные задания для входного тестирования по дисциплине «История 

России»:  

Реализация дисциплины «История России» предусматривает входное тестирование, 

направленное на выявление уровня освоения знаний. Необходимый порог освоения 

знаний по дисциплине не менее 50% верных ответов на задания входного теста. Для 

студентов, показавших недостаточный уровень знания, применяются пропедевтические 

задания. Вопросы тестов могут быть использованы для самопроверки знаний студентами. 

Преподаватель может использовать тесты в качестве задания для самостоятельной работы 

с последующим разбором правильных и неправильных ответов.  

Комплект тестовых заданий состоит из заданий базового уровня сложности.  

Тест состоит из четырех видов заданий. Предлагается следующая структура 

тестовых заданий: 

Тестовое задание «Множественный выбор» – задание закрытого типа, в котором 

студенту предлагается выбрать верные утверждения из списка ответов.  

Инструкция к заданиям. К каждому заданию этой части даны несколько 

возможных вариантов ответа, в которых имеется, возможно, не один, а несколько 

правильных ответов (1, 2 и более). Отметьте правильный ответы маркером.  

Тестовое задание «Короткий ответ» – задание, в котором студент при ответе на 

вопрос вписывает слово или фразу. Этот тип заданий состоит из основы (текст) и поля для 

ввода ответа. 

Инструкция к заданиям. Ответом на задания этой части может быть слово, 

словосочетание. Впишите в поле для ответа печатными буквами Ваш ответ.   

Тестовое задание «Числовой вопрос». Вариант тестового задания «короткий 

вопрос». Ответ обязательно является числом и допускает погрешность в ответе. 

Инструкция к заданиям. Ответом на задания этой части может быть цифра. 

Впишите в поле для ответа Ваш ответ. 

Тестовое задание «На сопоставление» – задание, в котором предлагается группа 

терминов и необходимо установить соответствие. Этот тип заданий состоит из основы 

(текст), нескольких подвопросов и соответствующего числа ответов. Оформление: 

составляется один список, состоящий из вопросов и ответов на них. 

Инструкция к заданиям. В этой части тестовых заданий два типа вопросов: 

1. Установите соответствие между этическими категориями и их определениями. 

Запишите цифры и буквы выбранных ответов, сохраняя числовую последовательность.  

2. Укажите последовательность. Запишите требуемую последовательность 

буквами. 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТОВ.  

Время проведения тестирования определяется из расчета – 1-2 мин. на один вопрос. 

Если тестирование проводится преподавателем в компьютерном классе, то правильность 

ответов проверяется при помощи компьютера. Если тестирование проводится в учебной 

аудитории без привлечения компьютерной техники, то правильность ответов проверяется 

преподавателем с помощью страницы «ключей».  

За каждый верный ответ на 1 тестовое задание присваивается 1 балл. 
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ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
1.Какие из названных событий произошли в XII в.? Найдите в приведённом ниже 

списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега 

2)  введение уроков и погостов 

3)  разорение Владимира ханом Батыем 

4)  поход князя Игоря Святославича против половцев 

5) Основание Москвы Юрием Долгоруким 

Ответ:4, 5 

2. Какие реформы государственного управления были проведены в годы правления 

Петра I? Найдите в приведённом ниже списке две реформы и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1)  отмена местничества 

2)  создание коллегий 

3)  упразднение губерний 

4)  учреждение Сената 

5)  отделение церкви от государства 

Ответ: 2,4 

3. Какие из перечисленных мероприятий относятся к политике «просвещённого 

абсолютизма» Екатерины II? Найдите в приведённом ниже списке два мероприятия и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  созыв Уложенной комиссии 

2)  учреждение министерств 

3)  упразднение патриаршества 

4)  создание военных поселений 

5)  издание жалованной грамоты городам 

Ответ: 1,5 

4.Какие территории вошли в состав Российской империи в первой половине XIX 

в.? Найдите в приведённом ниже списке две территории и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Поволжье 

2) Енисейский край 

3)  Финляндия 

4)  Бессарабия 

5)  Крым 

Ответ: 3, 4 

5. Какие политические партии начала XX в. относились к либеральному 

направлению? Найдите в приведённом ниже списке две партии и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) «Союз русского народа» 

2) «Союз 17 октября» 

3)  Партия социалистов-революционеров 

4)  Партия конституционных демократов 

5)  Российская социал-демократическая рабочая партия 

Ответ: 2, 4 

6. Какие державы входили в состав Антанты в годы Первой мировой войны 

А) Германия 

Б) Дания 

В) Россия 

Г) Франция 

Д) Испания 

Ответ: В, Г 
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7. Прочтите отрывок из исторического источника.  

«Как жестоко я страдал из-за вас с юности и до последнего времени. Подданные 

наши достигли осуществления своих желаний – получили царство без правителя. Дворы и 

сёла наших дядей взяли себе. И сокровища матери перенесли в Большую казну, а 

остальное разделили. 

Припомню одно; бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич 

Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, 

а на нас и не взглянет, и уж совсем не как раб на господ. Сколько раз мне и поесть не 

давали вовремя. Всё расхитили коварным образом, казну деда и отца нашего забрали себе, 

а на деньги те наковали для себя золотые и серебряные сосуды и начертали на них имена 

своих родителей». 

Кто является автором документа?  

Ответ: ИВАН ГРОЗНЫЙ (ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ) 

8. Прочтите отрывок из исторического источника и вставьте пропущенное слово 

(название племени).  

Фрагмент из «Повести временных лет» 

«В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и 

одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И 

послушал их Игорь – пошёл к _________ за данью и прибавил к прежней дани новую, и 

творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он 

назад, – поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и 

похожу ещё». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, 

желая большего богатства. ____________ же, услышав, что идёт снова, держали совет с 

князем своим Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не убьют 

его; так и этот: если не убьём его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем 

идёшь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь; и __________, выйдя из 

города Искоростеня, убили Игоря и дружину его, так как было их мало».  

Вставьте пропущенное слово 

Ответ: ДРЕВЛЯНЕ 

9. Прочтите отрывок из исторического источника. 

Из Послания руководителя СССР президенту США. 

 «Уважаемый г-н президент. 

Я с большим удовлетворением ознакомился с Вашим ответом г-ну Рану о том, 

чтобы принять меры, исключить соприкосновение наших судов и тем самым избежать 

непоправимых роковых последствий. Этот разумный шаг с Вашей стороны укрепляет 

меня в том, что Вы проявляете заботу о сохранении мира, что я отмечаю с 

удовлетворением. 

Вы хотите обезопасить свою страну, и это понятно. Все страны хотят себя 

обезопасить. Но как же нам, Советскому Союзу, нашему правительству оценивать Ваши 

действия, которые выражаются в том, что Вы окружили военными базами Советский 

Союз, расположили военные базы буквально вокруг нашей страны. Разместили там своё 

ракетное вооружение. Это не является секретом. Американские ответственные деятели 

демонстративно об этом заявляют. <…> 

Вас беспокоит Куба. Вы говорите, что беспокоит она потому, что находится на 

расстоянии от берегов Соединённых Штатов Америки 90 миль по морю. Но ведь Турция 

рядом с нами, наши часовые прохаживаются и поглядывают один на другого. Вы что же 

считаете, что Вы имеете право требовать безопасности для своей страны и удаления того 

оружия, которое Вы называете наступательным, а за нами этого права не признаёте». 

Назовите автора Послания. 

Ответ: Н. С. ХРУЩЕВ 

 

10. Прочтите отрывок из исторического источника.  
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Из протокола допроса А. В. Колчака 

«За время пребывания в Петрограде я убедился, что это правительство состоит из 

людей искренних и честных, желающих принести возможную помощь родине <...> Они 

искренно хотели спасти положение, но опирались при этом на очень шаткую почву, – на 

какое-то нравственное воздействие на массы, народ, войска. Для меня было также 

совершенно ясно, что это правительство совершенно бессильно, что единственный орган, 

который выдвигается и вполне определился, – Совет солдатских и рабочих депутатов – 

ведёт совершенно открыто разрушительную работу в армии и вообще в отношении 

вооружённой силы, открыто выставляет лозунги прекращения войны с Германией и т. д.». 

Укажите название правительства, о котором идёт речь. 

Ответ: ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

11. Прочтите отрывок из исторического источника.  

Из записок греческого диакона Павла. 

«Во время проповеди Никон велел принести иконы старыя и новыя, кои некоторые 

из московских иконописцев стали рисовать по образцам картин франкских и польских. 

Так как этот патриарх отличался чрезмерною крутостью нрава и приверженностью 

греческим обрядам, то он послал своих людей собрать и доставить к нему все подобныя 

иконы, в каком бы доме ни находили их, даже из домов государственных сановников, что 

и было исполнено…» 

Назовите царя, к правлению которого относятся описанные события.  

Ответ: АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (ТИШАЙШИЙ) 

12. Прочтите отрывок из исторического источника.  

Фрагмент из книги маршала А. М. Василевского «Дело всей жизни» 

«Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, 

Рязанской, частично – Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, 

Харьковской областей, с Керченского полуострова. Значение этих побед состояло в том, 

что советские войска вырвали стратегическую инициативу из рук противника, не 

позволив ему достичь ни одной из стратегических целей, предусмотренных «планом 

Барбаросса». Под воздействием сокрушительных ударов “план Барбаросса” рухнул, а его 

основа – теория молниеносной войны – потерпела полный крах, заставив фашистское 

руководство перейти к ведению стратегии затяжной войны. В ходе наступления советские 

войска разгромили до 50 дивизий врага, нанеся особенно серьёзное поражение основной 

группировке вражеских войск – группе армий «Центр»». 

На подступах к какому городу началось указанное наступление?  

Ответ: МОСКВА 

13. В каком году произошло крещение Руси? 

 1)  882 г. 

2)  988 г. 

3)  1097 г. 

4)  1147 г. 

Ответ: 2 

14. В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский 

престол? 

 1)  1547 г. 

2)  1598 г. 

3)  1606 г. 

4)  1613 г. 

Ответ: 1 

15. В каком году произошел Соляной бунт? 

 1)  1549 г. 

2)  1606 г. 

3)  1648 г. 
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4)  1687 г. 

Ответ: 3 

16. В каком году был издан манифест об отмене крепостного права в России? 

 1)  1803 г. 

2)  1810 г. 

3)  1855 г. 

4)  1861 г. 

Ответ: 4 

17. Укажите год, когда Россия была провозглашена империей. 

 1)  1700 г. 

2)  1703 г. 

3)  1721 г. 

4)  1725 г. 

Ответ: 3 

18.В каком году началась Первая мировая война? 

 1)  1901 г. 

2)  1905 г. 

3)  1914 г. 

4)  1920 г. 

Ответ: 3 

19. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Начало пугачевского восстания 1) 1662 г. 

Б) Медный бунт 2) 1773 г. 

В) Взятие Парижа русскими войсками 3) 1790 г. 

Г) взятие Измаила А. В. Суворовым 4) 1814 г. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 2,1,4,3 

20. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

 А) замена продразвёрстки продналогом  1) 1917 г. 

Б) создание Совета народных комиссаров 2) 1918 г. 

В) начало Советско-финляндской войны 3) 1921 г. 

Г) принятие первой советской 

конституции 

4) 1939 г. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 3,1,4,2 

21. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ) ФАКТЫ 

А)  Гражданская война 1)выступление генерала Л. Г. Корнилова 

против А. Ф. Керенского 

Б) социалистическая индустриализация 2)  разгром Красной армией войск 

Колчака 
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В) Великая Отечественная война 3) сооружение Днепрогэса 

Г) Великая российская революция 4) Оборона Брестской крепости 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 2,3,4,1 

22. Установите соответствие между государственными деятелями и историческими 

событиями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

А)  П. А. Столыпин 1) создание военных поселений 

Б) А. А. Аракчеев 2) введение золотого стандарта рубля 

В) А. Х. Бенкендорф 3) разрешение свободного выхода 

крестьян из общины 

Г) С. Ю. Витте 4) создание корпуса жандармов 

 5) роспуск Учредительного собрания 

 6) принятие Декрета о земле 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 3,1,4,2 

23. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Астраханский поход  1) 1612 г. 

Б) Стояние на реке Угре 2) 1380 г. 

В) Куликовская битва 3) 1556 г. 

Г) освобождение Москвы от польских 

интервентов 

4) 1480 г. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 3,4,2,1 

24. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ) ФАКТЫ 

А)  реформы Петра Великого 1) создание стрелецкого войска 

Б) политическая раздробленность русских 

земель 

2) введение продразверстки  

В) реформы Избранной рады 3) создание Правительствующего сената 

Г) проведение политики военного 

коммунизма 

4) занятие Юрием Долгоруким киевского 

престола 

 5) создание Русской правды 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 3,4,1,2 

 

25. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной 
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последовательности. 

А) походы Святослава Игоревича 

Б) включение Новгорода в состав Московского княжества 

В) битва при Ватерлоо 

Ответ: А, Б, В 

26. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Впишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. 

А) поход Ермака в Сибирь 

Б) поход Батыя на Русь 

В) Английская буржуазная революция 

Ответ: Б, А, В 

27. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной 

последовательности. 

А) битва на реке Калке 

Б) убийство князя Андрея Боголюбского 

В) битва на Косовом поле 

Ответ: Б, А, В 

28. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Впишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. 

А) первый крестовый поход 

Б) разгром печенегов под Киевом 

В) походы Олега на Византию 

Ответ: В, Б, А 

29. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной 

последовательности. 

А) Ялтинская конференция «Большой тройки» 

Б) Бородинский бой 

В) присоединение Левобережной Украины к России 

Ответ: В, Б, А 

30. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Впишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. 

А) начало стахановского движения 

Б) движение чартистов в Англии 

В) Куликовская битва 

Ответ: В, Б, А 

          Критерии оценивания теста: 

В заданиях с 1 по 6 за полный ответ (оба ответа правильные) – 2 балла, дан один 

правильный ответ – 1 балл, нет верного ответа – 0. 

Правильно указанный ответ с 7 по 18 задание – 1 балл (всего 12 баллов), 

ошибочный ответ – 0. 

19-24 задания – 4 правильных позиции в ответе – 4 балла 

3 правильных позиций – 3 балла 

2 правильных позиций – 2 балла 

1 правильная позиция – 1 балл 

Нет правильных позиций - 0 

25-30 задания – 3 правильных позиций – 2 балла 

2 правильных позиций – 1 балла 
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1 правильная позиция – 0 балл. 

Максимальное количество баллов – 60. 

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал 51-60 баллов.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал 41-50 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал 28-40 баллов. 

Если студент набирает 1-27 баллов, то получает неудовлетворительную оценку.  
 

КОНТРОЛЬ ПО МОДУЛЮ 

1. Каковы основные принципы периодизации в истории? 

2. Что такое исторический источник? Какие Вы знаете виды исторических 

источников? 

3. Назовите различные подходы к хронологии и летоисчислению российской 

истории. Раскройте один из подходов подробнее.  

4. Сравните два понятия: «долгий XIX век» и «долгое средневековье». Что общего 

в трактовке данных понятий, чем они отличаются? 

5. Какие события мировой истории, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на 

ход российской истории? Почему? Приведите конкретные примеры. 

6. Можно ли утверждать, что существует понятие «региональное время»? 

Аргументируйте свой ответ, подтвердите конкретными примерами из российской и 

всеобщей истории. 

7. Проведите сравнительный анализ истории конкретного региона в конкретный 

исторический период (регион и период – по выбору)?  

8. Как Вы понимаете понятие «летоисчисление»?  

9. Можно ли вести отсчет исторического времени, основываясь на великих 

открытиях и изобретениях? Поясните свой ответ. 

10. Какие методы исторического анализа Вы примените для сравнения разных 

эпох? Поясните свой выбор. 
 

Раздел 2. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В 

ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII ВВ. 
 

Примерные темы для написания рефератов и докладов для текущего контроля 

Написание реферата является важным элементом самостоятельной работы студентов в 

целях приобретения ими необходимой профессиональной подготовки, развития умения и 

навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, 

анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения 

главного, формулирования выводов и т. п. 

 С помощью рефератов студенты глубже постигают наиболее сложные проблемы 

курса, учатся лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать 

результаты своего труда.  

Объём реферата не менее 10 страниц. 

Структура реферата: 

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается характеристика 

используемой литературы). 

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из ее сторон и логически являются продолжением друг друга). 

 Заключение и выводы (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации). 

 Список литературы. 
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В списке литературы должно быть не менее 5-10 различных источников. 

Студенты представляют рефераты на контактных занятиях в виде выступления (доклада) 

продолжительностью 5-7 минут и ответов на вопросы слушателей. 

 

Примерные темы для реферата 

Задание № 1. Образование государства у восточных славян 

1. Восточные славяне в VIIΙ - IX вв. и их занятия.  

2. Разрушение родового строя.  

3. Разделение труда. Появление городов. Развитие торговли.  

4. Влияние внутренних и внешних факторов на появление государственности.  

Задание № 2. Государство Русь в IХ - начале Х в. 

l. Норманнская теория.  

2. Складывание феодальных отношений. Монархия Рюриковичей и ее характер.  

3. Первые русские князья и их внутренняя и внешняя политика.  

4. Русь при Ярославе Мудром. «Русская правда». Владимир Мономах и распад 

Киевской Руси.  

Задание № 3. Русские земли и княжества в ХП – I пол. ХШ вв. 

1. Феодальная раздробленность на Руси и ее причины.  

2. Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества.  

3. Новгородская феодальная боярская республика. 

4. Последствия феодальной раздробленности.  

Задание № 4. Культура домонгольской Руси 

1. Появление общерусской письменности. Роль христианства.  

2. Развитие литературы. «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве» и другие 

произведения.  

3. Развитие архитектуры, иконописи.  

4. Влияние Византии на культуру Киевской Руси.  

Задание № 5. Борьба народов Руси против внешних врагов в ХШ в. 

1. Образование монгольского государства и начало завоеваний монголо-татар. 

Нашествие на Русь. Ордынское иго на Руси.  

2. Агрессия немецких и шведских феодалов в Прибалтике. Ледовое побоище.  

3. Последствия монголо-татарских завоеваний.  

Задание № 6. Русские земли и княжества во II пол. ХIII – сер.ХV вв. 

1. Роль Москвы в объединении русских земель. Иван I Калита.  

2. Княжение Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение.  

3. Образование великорусской народности.  

Задание № 7. Культурные связи средневековой Руси со странами Запада и 

Востока, культурный синтез. 

1. Международная и культурная политика Ярослава Мудрого со странами 

Востока и Запада. 

2. Культурное влияние Византии на русскую средневековую архитектуру и 

иконопись. 

3. Культурный синтез Запада и Востока. 

Задание № 8. Образование российского централизованного государства. 

1. Княжение Ивана Ш. Свержение ига Золотой Орды.  

2. Завершение объединения русских земель. Появление титула «царя» и 

государственного герба.  

3. Последствия ордынского ига.  

Задание № 9. Русская культура ΧΙΙΙ-ΧV вв. 

1. Произведения русской литературы XIII века.  

2. Прославление русской победы в Куликовской битве в литературе ХV в. 

Составление летописных сводов в городах.  
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3. Расцвет русской живописи. Художники А. Рублев и Ф. Грек.  

4. Развитие зодчества. Строительство Кремля в Москве.  

Задание № 10. Правление Ивана Грозного. 

1. Социально-экономическое развитие России в ХVI в.  

2. Внутренняя политика и реформы XVI в. Опричнина.  

3. Внешняя политика. Присоединение новых земель.   

Задание № 11. Россия на рубеже ХVI - ХVП вв. 

1. Борьба за власть. Царь Борис Годунов и его политика.  

2. Смутное время. Начало польско-шведской интервенции. Лжедмитрий I.  

3.Восстания крестьян под руководством Хлопка и Ивана Болотникова.  

Задание№12. Польско-шведская интервенция в начале ХVП в. 

1. Лжедмитрий ΙΙ. Борьба с захватчиками. Первое ополчение.  

2. Второе ополчение. Освобождение К. Мининым и Д. Пожарским Москвы от 

поляков.  

3. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Задание № 13. Россия в ХVП в. Ликвидация последствий Смуты. 

1. Экономическое развитие России. Складывание всероссийского рынка. Торговая 

политика.  

2. Реформа органов местного управления. Соборное уложение 1649 г.  

3. Массовые народные выступления. Восстание под руководством Степана Разина.  

4. Воссоединение Левобережной Украины с Россией и его значение.  

Задание № 14. Русская культура ХVII в. 

1. Обмирщение культуры.  

2. Развитие литературы. Публицистика. Историческая повесть. Сказания. Летописи. 

Жития.  

3. Появление сатирических жанров, первого придворного театра.  

4. Появление общерусского направления в архитектуре. 

Задание № 15. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

1. Развитие России в конце ХVII века и необходимость преобразований.  

2. Начало Северной войны и создание регулярной армии.  

3. Важнейшие сражения армии и флота России и их значение.  

Задание №16. Развитие России в I четверти ХVIII в. Реформы Петра Ι 

1. Реформы в области государственного управления.  

2. Меры в области экономики и торговли.  

4. Историческое значение петровских реформ.  

Задание №17. Европеизация российской культуры в эпоху Петра Великого: 

распространение грамотности и просвещения. 

1.Возникновение светского образования в России. 

2.Российская Академия Наук. Учёные XVIII в. 

3.Инновации в социальной жизни и культуре. 

4.Возникновение периодической печати. 

Задание №18. Россия во II половине ХVIII в. 

1. Просвещенный абсолютизм Екатерины ΙΙ.  

2. Реформаторская деятельность Екатерины II.  

3. Внешняя политика России. Присоединение Крыма. 

4. Крестьянская война под руководством Е. И. Пугачева.  

Задание № 19. Культура России II половины ХVIII в. 

1.Открытие первого русского университета. М.В. Ломоносов. 

2.Скульптура. Живопись. Русский классицизм в архитектуре. В.Растрелли. 

3.Н.И. Новиков и А.Н. Радищев, Г.Р. Державин и Д.И. Фонвизин. 

4.Русская наука. Создание Академии наук. 

Задание №20. Россия в Отечественной войне 1812 г. 
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1.Причины войны. Военная тактика сторон в войне. 

2.Бородинское сражение. Оставление Москвы. 

3.Контрнаступление русской армии. Партизанское движение. 

4.Разгром армии Наполеона. Историческое значение войны. 

Задание № 21. Движение декабристов 

1. Формирование идеологии декабристов.  

2. Программы и тактика тайных обществ декабристов.  

3. Восстания декабристов, их итоги и историческое значение.  

Задание №22. Внешняя политика России во II четверти ХIХ в. 

1. Основные направления внешней политики России при Николае I.  

2. Крымская война 1853-1856 годов и ее причины.  

3. Ход войны. Оборона Севастополя. Последствия войны для России. Присоединение 

Кавказа к России.  

Задание № 23. Культура России I половины ХIХ в. 

1.Развитие просвещения в стране. Творчество Н. М. Карамзина. 

2. Крупные течения русской общественной мысли: славянофилы, западники и 

революционные демократы. 

3. «Золотой век» русской литературы. Основные течения художественной мысли. 

4. Развитие живописи и музыки. 

Задание № 24. Великие реформы Александра II. Государственное и региональное 

управление в России в период реформ и пореформенный период. 
1.Предпосылки буржуазных реформ. Александр II и концепция государственной 

модернизации России. 

2. Разработка проектов реформ. Крестьянская реформа 1861 г., условия освобождения 

крестьян от крепостной зависимости. 

3.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг. Изменения в системе государственного и 

регионального управления в России. 

Задание № 25. Социально-экономические реформы 1863-1874 гг. в России. 
1. Земская и городская реформы. 

2. Судебная реформа. 

3. Военная реформа.  

4. Реформы в области просвещения, печати и финансов. Значение  

великих реформ Александра II.  

Задание № 26. Культура России II половины ХIХ в. 

1. Развитие просвещения и широкое участие в нем демократической общественности.  

2. Влияние культуры на развитие науки.  

3. Развитие художественной живописи. Художники - передвижники.  

4. Утверждение в литературе критического реализма. Творчество Л.Н. Толстого и 

Ф.М. Достоевского.  

Задание № 27. Россия в начале ХХ в. 

1. Назревание революционного кризиса. Революционная ситуация в стране в первые 

годы ХХ в.  

2. Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг., ее причины, характер и 

основные этапы.  

3. Итоги революции, ее значение.  

Задание № 28. Россия в период I мировой войны. 

1. Международное положение в начале ХХ в. Начало войны, ее причины и характер. 

Участие сторон.  

2. Ход боевых действий на фронтах. Брусиловский прорыв.  

3. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса.  

4. Итоги войны.  
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Задание №30. Февраль 1917 г. – I этап Великой Российской революции. 

1. Предпосылки и характер революции.  

2. Крушение царизма, сущность двоевластия.  

3. Историческое значение буржуазно-демократического этапа революции. 

 Задание №31. Октябрь 1917 г. – II этап Великой Российской революции. Первые 

шаги Советского государства. 

1. Кризисная обстановка в стране осенью 1917 г. Стратегия большевиков накануне 

переворота.  

2. Победа Октябрьского вооруженного восстания. Декреты и постановления II 

Всероссийского съезда Советов. Причины победы большевиков и значение революции. 

3. Первые мероприятия Советского государства. 

Задание №32. Страна Советов в период гражданской войны и интервенции(1918-

1920 гг.). 

1. Причины интервенции и гражданской войны. 

2. Начало интервенции. Военные действия в 1919-1920 гг.  

3. Внутренняя политика советского руководства в годы войны. Политика военного 

коммунизма. 

4. Революция и культура (1917-1920-е гг.). 

Задание №33. Переход к новой экономической политике (НЭП). 
1. Социально-экономический и политический кризис в стране начала 1920-х гг. 

Кризис в партии, крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж.  

2. Основные черты и задачи НЭПа. Экономические итоги реализации.  

3. Свертывание новой экономической политики. Значение НЭПа. 

Задание № 34. СССР во II половине 1920-х - в 1930-х гг.  
1. Курс на индустриализацию и форсированное ее осуществление.  

2. Коллективизация сельского хозяйства, перегибы и репрессии в ходе ее проведения. 

Голод в ряде районов страны. Экономические и социальные последствия 

коллективизации.  

3.Формирование административно-командной системы власти в СССР в 1930-х гг. 

Задание № 35. II мировая война 1939-1945 гг. Борьба с германским нацизмом и 

японским милитаризмом. 

1.Международная обстановка в Европе и на Дальнем Востоке во II пол. 1930-х гг. 

Внешняя политика СССР и борьба за образование системы коллективной безопасности. 

2.Периодизация и причины II мировой Войны. Геополитическая расстановка 

противоборствовавших государств. 

3.Великая Отечественная война СССР против фашистской Германии (22 июня 1941- 9 

мая 1945 гг.). Решающий вклад Советского Союза в разгром германского нацизма и 

японского милитаризма. 

4.Послевоенное устройство мира. Ялтинско-Потсдамская система международных 

отношений 1945-1991 гг. 

Задание №36.СССР в годы Великой Отечественной войны(1941-1945).  

1. Внешняя политика СССР в предвоенные годы.  

2. Начало войны. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны.  

3. Перелом в ходе войны. Создание антифашистской коалиции. Решающий вклад 

СССР в разгром фашизма. Причины и цена победы.  

4. Итоги и уроки войны. 

Задание №37. Советский Союз в середине 1940-х- начале 1950-х гг. 

1. Послевоенные изменения в мире. Начало "холодной войны".  

2. Трудности послевоенного переустройства. Восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США.  
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3. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. 

 Задание № 38. СССР в середине 1950-х – I половине 1960-х гг. 

1.Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки экономических реформ.  

2. Общественно-политическое развитие страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 

личности Сталина. «Оттепель» в духовной сфере.  

3.Основные направления внешней политики СССР в 1950-I пол.1960-х гг.  

Задание № 39. СССР во II пол. 1960-х - середине 1980-х гг. 
1. Смена политического руководства в СССР.  

2. Экономическая реформа 1965 года. Ее содержание, причины и неудачи. Состояние 

сельского хозяйства. 

3. Нарастание трудностей социально-экономического развития страны. Стагнация 

экономики в середине 1980-х г.г.  

4.Основные вехи внешней политики СССР. Договор о нераспространении ядерного 

оружия.  

Задание №40. Советский Союз во II половине 1980 - начале 1990-х гг. 

1. Попытка ускорения социально-экономического развития страны. Апрельский 

пленум ЦК КПСС (1985г.) и XXVII съезд партии. Перестройка и ее противоречивый 

характер. 

2. Первый этап экономических реформ. 

3. Попытки реформирования политической системы советского общества. Обострение 

национального вопроса. 

4. События августа 1991 года и их последствия. Распад СССР. 

Задание №41. Российская Федерация на современном этапе развития (90-е гг. 

XX- начало XXI вв.) 
1. Экономическая политика в 1990-е годы. Реформы Е.Гайдара.  

2. Изменения в государственно-политическом устройстве России.   

3. Внешняя политика России на рубеже ХХ-ХХI вв. Формирование доктрины 

национальной безопасности.  
 

КОНТРОЛЬ ПО МОДУЛЮ 

1. Прочитайте отрывок из Повести временных лет об образовании древнерусского 

государства и ответьте на вопросы: 

а) Какие сведения дает текст об уровне политического и экономического развития 

славян до призвания Рюрика?  

б) Порассуждайте на предмет того, почему этот текст называют «ЛЕГЕНДОЙ о 

призвании варягов»?  

 

«В год 6370 (862). И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами 

собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и 

стали воевать друг с другом. И сказали: «Поищем сами себе князя, который бы владел 

нами и рядил по ряду и по закону». Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги 

назывались русью, как другие называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще 

иные готы — вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша 

велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались 

трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к 

славянам. И поставили город Ладогу. И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой — 

Синеус, — на Белом озере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась 

Русская земля. Через два года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть 

один Рюрик и пришел к Ильменю, и поставил город над Волховом, и назвал его Новгород, 

и сел тут княжить, и стал раздавать мужам своим волости и города ставить — тому 

Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а 

коренные жители в Новгороде — славяне, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в 
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Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик» 

 

2. Создайте интеллект-карту «Норманнская проблема в истории Древней 

Руси». На ее основе сделайте вывод-рассуждение о современном состоянии данной 

историографической проблемы 

Схема создания интеллект-карты: 

Выберите центральный образ / тему;  

Определите ключевые идеи, соотносимые с центральным образом 

Вопросы-помощники:  

Какая информация или знания о центральной образе вам необходимы? 

Какие категории в рассматриваемой теме вы считаете наиболее важными?  

Если бы Вы писали книгу о центральной теме, какими были бы названия ее глав?  

Какие вопросы по выбранной теме вам нужно прояснить?  («Что?», «Где?», «Кто?», 

«Как?», «Какой?», «Когда?») 

На какие подтемы можно разделить основную тему? 

Добавьте ветви 

Проделайте с каждой ветвью то же самое, что в пункте выше 

Обозначьте стрелками взаимосвязь между ветвями 

Варианты «ветвей» интеллект-карты, где центральная проблематика – 

«Норманнская проблема в истории Древней Руси»: по хронологическим блокам ( XVIII–

XIX вв., рубеж XIX-XX вв., XX в., рубеж XX-XXI вв.); по основным составляющим 

проблемы - этноса и родина варягов и варяжской руси; проблема значимости их роли в 

складывании и развитии государственности у восточных славян; проблема 

происхождения имени русского народа) 

3. Постройте блок-схему «Принятие христианства Русью», которая должна 

включать следующие тематически части – «Распространение христианства у восточных 

славян», «Русские князья и христианство», «Церковная иерархия на Руси после крещения 

Владимира». 

Вывод должен включать рассуждение на тему «Чем христианизация отличается от 

крещения?» и «Насколько “выбор веры” князем Владимиром был закономерен?» 

4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

а) К какому периоду российской истории может относиться текст? 

б) Какую проблему он поднимает?  

в) Порассуждайте на тему того, откуда возникла означенная в тексте проблема и к 

каким последствиям для российской истории привела?  

«Одумайтесь, князья, вы, что старшей братии своей противитесь, рать воздвигаете 

и поганых на братью свою призываете, — пока не обличил вас Бог на Страшном своем 

суде! Как святые Борис и Глеб претерпели от брата своего старшего не только лишение 

власти, но и смерть. Вы же и слова единого от брата старшего стерпеть не можете, за 

малую обиду вражду смертоносную воздвигаете, помощь от поганых принимаете на свою 

братию. Некогда израильтяне, рати ожидая халдейской на Иерусалим, послали в Египет к 

фараону просить помощи, чтобы халдеи не попленили Иерусалима. Тогда Бог послал 

пророка к израильтянам и велел сказать им: «За то, что вы не уповали на Бога, создавшего 

вас, но всю надежду возложили на египтян, — халдеев я от вас отведу, но в плен будете 

взяты египтянами: от тех, на кого уповаете, и погибнете». Так и было. Павел-апостол 

спрашивает: «Разве нет среди вас, братья, ни одного верного, кто мог бы рассудить вас, 

что идете вы на суд перед неверными?» А евангелист Иоанн говорит: «Кто скажет, что 

Бога любит, а брата своего ненавидит, — лжец тот». И сам Господь сказал: «О том, что вы 

мои ученики, узнают все, если любовь иметь между собою будете». Познайте, князья, свое 

величество и честь свою. Князя деда имеете святого Владимира, который к Богу привел 

тысячи тысяч и тьмы тем душ праведных! Вспомните и о том, каких братьев имеете — 

великих чудотворцев Бориса и Глеба! Им подражайте и следуйте, их примером научитесь! 
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Когда Сатана посеет вражду между братьями, помяните этих святых, — как предпочли 

они лучше смерть принять, чем держать вражду против брата. Кто из вас обиду стерпит и 

первый мира будет искать, тот равную с ними награду от Бога получит […]».  

5. Заполните таблицу «Античные, византийские и арабские авторы о славянах» 

Автор (в порядке 

хронологии) 

Ареал славян 

(процитировать) 

Характерные черты 

славян 

(процитировать) 

Итоговый вывод 

   Должен 

содержать 

рассуждение о 

местах 

локализации 

славян, их эндо- 

и экзоэтнонимах. 

   

 

6. Составьте интеллект-карту, где ядром будет тема «Земледелие славян»  

Схема создания интеллект-карты: 

1) Выберите центральный образ / тему;  

2) Определите ключевые идеи, соотносимые с центральным образом 

Вопросы-помощники:  

Какая информация или знания о центральном образе вам необходимы? 

Какие категории в рассматриваемой теме вы считаете наиболее важными?  

Если бы Вы писали книгу о центральной теме, какими были бы названия ее глав?  

Какие вопросы по выбранной теме вам нужно прояснить?  («Что?», «Где?», «Кто?», 

«Как?», «Какой?», «Когда?») 

На какие подтемы можно разделить основную тему? 

3) Добавьте ветви 

4) Проделайте с каждой ветвью то же самое, что в пункте выше 

5) Обозначьте стрелками взаимосвязь между ветвями 

 

Варианты «ветвей»: виды земледелия, орудия труда, годичный цикл (смена 

сезонов), растениеводческие культуры, региональные особенности 

7. Заполните таблицу «Системы земледелия государства Русь в IX — начале XIII 

вв.» 

Система земледелия Характеристика 

технологии, 

которая 

составляет основу 

системы 

Территория 

распространения 

системы 

Итоговый вывод 

   Должен 

содержать рассуждение 

о факторах, 

поспособствовавших 

становлению 

земледельческих систем 

в той или иной 

местности  

   

8. Создайте интеллект-карту «Природопользование Руси IX – начала XIII вв.» 

Схема создания интеллект-карты 

1) Выберите центральный образ / тему;  

2) Определите ключевые идеи, соотносимые с центральным образом 

Вопросы-помощники:  
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Какая информация или знания о центральной образе вам необходимы? 

Какие категории в рассматриваемой теме вы считаете наиболее важными?  

Если бы Вы писали книгу о центральной теме, какими были бы названия ее глав?  

Какие вопросы по выбранной теме вам нужно прояснить?  («Что?», «Где?», «Кто?», 

«Как?», «Какой?», «Когда?») 

На какие подтемы можно разделить основную тему? 

3) Добавьте ветви 

4) Проделайте с каждой ветвью то же самое, что в пункте выше 

5) Обозначьте стрелками взаимосвязь между ветвями 

Варианты «ветвей»: растениеводство («подветви» - земледельческие культуры, 

системы земледелия, орудия труда), животноводство («подветви» - виды, региональные 

особенности), бортничество («подветви» - региональные особенности, продукты 

бортничества) 

1. Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы: 

1) Откуда взят отрывок? 

2) О каком персонаже идет речь? 

3) Порассуждайте о том, какую исследовательскую проблему поднимает 

данный текст?  

«Был же, во времена этого блаженного, человек некий, армянин родом и верою, 

столь искусный во врачевании, как еще никто не бывал прежде него: только увидит он 

больного, сразу узнает и объявит ему смерть, назначив день и час, — и не было случая, 

чтобы не исполнилось слово его, — и такого уже он не лечил. И один из таких больных, 

первый у князя Всеволода, принесен был в Печерский монастырь: армянин привел его в 

отчаяние, предсказав ему через восемь дней смерть. Блаженный же […] дал ему еды, 

которой сам питался, и тот выздоровел. И промчалась о нем слава по всей земле той». 

2. Заполните таблицу 

Находки останков древних 

людей 

Территория современной 

России 

Вывод 

  Должен включать 

рассуждение на 

следующую тему: 

взаимосвязь области 

локализации древних 

людей на территории 

современной России и 

природных ресурсов 

  

  

  

1. Какие археологические культуры эпохи бронзы и раннего железного века 

известны на территории Вашего региона? В чем их отличительные черты?  

2. В чем заключались характерные черты политического, экономического, 

социального и этноконфессионального устройства государств, существовавших на 

территории региона до первой трети XIII века?  

3. Как развивались естественнонаучные знания народов Вашего региона с 

древнейших времен до начала XIII в.? 
 

Раздел 3. РУСЬ В XIII–XV вв. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 

1.Что было результатом победы русских войск в Ледовом побоище? 

2. Что Вы знаете о противостоянии Москвы и Твери? Ка Вы думаете, почему Тверь в 

этом противостоянии потерпела неудачу? 

3. Назовите основные последствия Куликовской битвы.  

4. Кто был союзником Мамая в Куликовской битве? Расскажите, что Вы знаете о нем. 
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5. Большую роль в укреплении авторитета Московского княжества сыграла церковь. 

Приведите аргументы в пользу этого утверждения. 

6. Назовите, на Ваш взгляд, основные особенности процесса образования Российского 

государства? 

7. Афанасий Никитин – один из первых европейцев, совершивших путешествие в 

Индию в XV веке. Во время своего путешествия вёл записи. В результате путешествия 

Афанасия Никитина на свет появилось» Хождение за три моря». Расскажите о 

произведении. 

8. Иосифляне. Расскажите, что Вы знаете о них? 

9. Как вы думаете, почему Ивана III называют создателем Московского государства 

10. Назовите причины монгольского завоевания и его роль в развитии русского 

государства? 

11.В чем заключались характерные черты политического, экономического, 

социального и этноконфессионального устройства Улуса Джучи (Золотой Орды) и 

постордынских государств (Казанское ханство, Ногайская Орда и др.)?  

12. Каково влияние естественнонаучных знаний народов Вашего региона в XIII–XV 

вв.? 

Вопросы для коллоквиума:  

1) Кочевые народы на границах Руси в IX–XIII вв.  

2) Особенности образа жизни кочевников: виды деятельности, социальная иерархия, 

управление, духовная культура 

3)  Причины, приводившие в движение кочевые общества IX – начала XIII вв.  

Этапы проведения коллоквиума  

1. Подготовительный этап:  

- Формулирование темы и проблемных вопросов для обсуждения (постановка 

проблемных вопросов, создание карточек вопросов);  

- Предоставление списка литературы для подготовки;  

- Постановка целей и задач занятия;  

- Разработка структуры занятия;  

-Консультация перед занятием и во время занятия. 

2. Проведение: 

 - Деление на микрогруппы по 5–7 человек (5 минут);  

-Жеребьевка и получение вопросов для обсуждения (5 минут); 

- Подготовка студентов по вопросам (30 минут);  

- Зачитывание ответов (8 минут на каждую группу); 

- Вопросы от других микрогрупп (3 минуты на каждую группу);  

-Подведение итогов. Преподаватель соотносит цели и задачи коллоквиума и итоговые 

результаты, которых удалось добиться, характеризует результаты работы каждой 

микрогруппы 

 
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

на тему «Санитарно-эпидемиологическая ситуация в средневековом городе: Русь и 

Европа IX — начала XIII вв.» 

1) Санитарные условия средневекового европейского города 

2) Санитарные условия русского средневекового города 

3) Эпидемии в Западной Европе и на Руси 

Технология проведения: 

Выступление по каждой заявленной теме – 8 минут  

Вопросы после каждой выступления – 3 минуты  

Свободная дискуссия в конце – 20 минут  

Подведение итогов – 10 минут  
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Распределение ролей: 

Докладчики – 4 человека 

Участники свободной дискуссии – 10 человек  

Модератор круглого стола – 1 человек (желательно преподаватель, который грамотно 

подведет итоги) 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИСКУССИЙ  

Сравнительно-исторический анализ текстов. 

Данный вид работы предполагает дискуссию – обсуждение спорной темы, которое 

характеризуется порой достаточно острым столкновением разнообразных точек зрения, 

сформулированных студентами.  

Направляемая/свободная дискуссия обычно строится вокруг одного или нескольких 

четко сформулированных вопросов или на основе текста. Особое значение будет иметь 

предварительная подготовка – последовательная работа с текстом и, как результат, 

формулировка вопросов, выносимых на обсуждение в группах. 

Порядок работы 

1. Декламация текста / отрывка из текста. 

2. Отбор ключевых фраз смысловых единиц. Собираются на доске. 

3. Сфокусированное свободное письмо (5 мин.). Выберите ключевую на ваш взгляд 

фразу и напишите, обязательно опираясь на текст, почему она важна для восприятия 

текста.  

4. Используя написанное, сформулируйте вопрос, ответ на который вас действительно 

интересует, и вы готовы обсудить его с другими участниками. Запишите ваш вопрос на 

доске, подпишите вопрос. 

5. Дискуссия. Работа в группах 4-6 человек. Каждая группа получает 2 вопроса для 

обсуждения (можно распределить голосованием). В группах назначается – ведущий 

дискуссии, хронограф, секретарь дискуссии и собственно участники. Время на дискуссию 

– 20 минут. 

6. После окончания обсуждения представитель группы (обычно секретарь) кратко 

представляет результаты дискуссии и ответы на обсуждавшиеся вопросы. 

7. Письмо. Напишите о процессе обсуждения. Что «потерялось» в обсуждении? 

Оцените свое участие в этой дискуссии? Что бы хотелось отдельно отметить? 

3. Анализ текста. 

Главная цель работы с данным текстом – помочь студентам изучить предлагаемый 

отрывок текста, письменно отмечая результаты аналитического чтения.  

В процессе работы с текстом студенты вступают в письменное взаимодействие с 

автором или авторами изучаемого текста. Важно чтобы, работая с текстом таким образом, 

студенты сохраняли свободу своей мысли. 

При анализе текста необходимо выявить: 

вопросы, которые он затрагивает; 

положения, которые в нем выдвигаются; 

положения, на которые он опирается, без прямого указания источников; 

«косвенные» цитаты, свидетельствующие о его включенности в диалог с другими 

текстами. 

 

Возможен следующий порядок работы с текстом: 

первые впечатления (в чем сложность восприятия, легко ли читается, знакомы ли 

слова, этнонимы, топонимы и т.д.); 

задайте вопросы тексту; 

выделите эпизоды, которые считаете наиболее важными 

вступите с автором в диалог /задайте вопросы автору  

выделите высказывание, с которым легко согласиться, и поставьте его под сомнение. 



 

55 

какие аллюзии вызывает у вас этот текст?  

какие участки/сюжеты вы встречали в других текстах? 

найдите подразумеваемые, но прямо не высказываемые утверждения  

можно ли упрекнуть автора в предвзятости?  

к каким проблемам обращается автор текста?  

какие выводы мог сделать современный тексту/автору читатель? 

какие выводы может сделать современный исследователь/читатель? 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/biblioteka-literatury-drevnej-rusi-tom-6/12 

Сказание о Мамаевом побоище. 

 

 

Тема 4. РОССИЯ В XVI–XVII ВВ.  
ЗАДАНИЯ И СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектное задание «Лента времени» 

Информационная карта и описание проекта. 

1. Область наук: история. 

2. Раздел наук: Отечественная история. 

3. Тема научного исследования: Лента времени. 

4. Цель проекта: сформировать визуализированный ряд связанных событий истории 

России и мира. 

5. Задачи проекта: изучить отдельные события из истории России; определить события 

мировой истории, которые связанны с российскими событиями; создать ленту времени 

по отдельной теме.  

6. Ожидаемые результаты проекта: лента времени с 15 событиями и более.  

7. Назначение и предполагаемое использование проекта: прикладной характер. 

Результатом участия студента в проекте может быть кейс для учебно-методических 

нужд подразделения. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В рамках 

коллективных проектов один и тот же результат получается усилиями нескольких 

студентов. 

Презентация результатов проектной работы осуществляется на итоговом 

практическом занятии или в часы консультации по завершении изучения материалов 

учебного модуля. Длительность презентации проектной работы – 15 минут.  

Преподаватель имеет право уточнять у студента детали выполнения проектной 

работы, а также степень участия каждого участника проекта (в случае коллективного 

проекта). Студент должен изложить преподавателю план и этапы выполнения проектного 

задания.   

8. Описание предполагаемого проектного исследования: Студентам на выбор 

предлагается несколько тем изучаемого периода, включая политику, экономику, науку, 

образование и культуру зарубежных стран. По избранной теме студенты изучают 

детали, неизвестные и спорные факты, проводят сравнительно-исторический анализ 

событий.  

После того, как студент накопил необходимое количество материала, создается 

лента времени как итоговый результат работы.  

Рекомендуется данный проект реализовать в междисциплинарной форме с 

участием представителей различных направлений подготовки, для каждого направления 

подготовки: компьютерные науки, история изобретений, влияние человека на изменение 

природы и т.п.  

Описание материально-технической базы, необходимой для выполнения проекта:  

- программа для редактирования видео (например, StoryMapJS). 

-  компьютер с возможностью выхода в сеть Интернет. 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/biblioteka-literatury-drevnej-rusi-tom-6/12
https://storymap.knightlab.com/
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9. План работы научного исследования: (заполняется преподавателем в соответствии с 

календарно-тематическим планом) 
№ Содержание выполняемых 

работ 

Планируемые 

результаты 

Перечень 

изучаемых материалов 

на этапе 

1

. 

ПРИМЕР: 

Изучение события… 

 

Сбор информации Изучение источников 

и литературы, 

просмотр СМИ, 

документальных 

фильмов, передач и 

пр. 

2

. 

 

 

  

 Критерии оценивания результатов проекта  

Оценка за проектное задание выставляется в баллах и входит в структуру рейтинга 

студента, получаемого им за работу в рамках учебного модуля. Объектом оценивания 

выступают:  

- деятельность студента в рамках проектной работы,  

- отчет студента о проведении проектной работы,   

- презентация результатов проектной работы.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:   

0,25*оценка за проектную работу + 0,25*оценка за отчет о проведении проектной 

работы + 0,5*оценка за презентацию результатов проектной работы.  

 

Критерии оценки:  

10 баллов выставляется студенту, если Лента времени носит авторский характер, 

грамотно сформулирована основная тема сюжета, правильно выстроена ее фабула / 

композиция, развит сюжет, проработана идея, отсутствует плагиат, оформление работы 

соответствует принятым нормам; 

9-7 баллов выставляется студенту, если в Ленте времени грамотно сформулирована 

основная тема, правильно выстроена композиция, проработана основная идея, 

оформление работы соответствует принятым нормам, присутствует незначительный 

процент заимствования (до 20 %); 

6-4 балла выставляется студенту, если в работе основная тема сюжета 

сформулирована, выстроена композиция, но есть пробелы в проработанной литературе, 

оформление работы не вполне соответствует принятым нормам, присутствует 

незначительный процент заимствования (до 20 процентов текста); 

3-1 балл выставляется студенту, если в Ленте времени основная тема сюжета четко 

не сформулирована, композиция контента выстроена недостаточно четко, есть пробелы в 

проработанной литературе, оформление работы не вполне соответствует принятым 

нормам, присутствует незначительный процент заимствования (до 20 процентов текста); 

0 баллов выставляется студенту, если сюжет не соответствует выбранной теме, не 

имеется понимание существа данного вида интеллектуального продукта, не использованы 

источники и различная литература, Лента времени выполнена несамостоятельно (свыше 

50 процентов заимствований), оформление работы не соответствует принятым нормам. 

В случае если подсчитанная по данной схеме оценка не является целым числом, 

она округляется до целого по правилам округления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение проекта. 

Все права на результаты проектной работы, представленные в отчете о проектной 

работе или презентации студента, являются собственностью студента, если иное не 

предусмотрено его договором с организацией, осуществляющей проект. Отчет студента о 

проектной работе не подлежит публикации в открытом доступе, без его согласия.  

В случае если проектная работа, осуществляемая студентом, связана с 
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конфиденциальной информацией, об этом делается отметка в отчете. Соответствующая 

информация в отчете и презентации не приводится, а представляются обобщенные 

выводы по теме проектной работы. 
 

 КОНТРОЛЬ ПО МОДУЛЮ 

1. Объясните, почему Иван III и Василий III не приняли официально царский титул, а 

Иван IV принял его в самом начале правления? Аргументируйте свой ответ. 

2. Какая (прозападная или провосточная) линия политики больше отвечала интересам 

Русского государства в XVI веке. Аргументируйте свой ответ. 

3. Как Вы считаете, является ли опричнина чисто русским явлением или же она была 

попыткой внесения «европейского образца» в русскую действительность? Выразите 

свое мнение. Аргументируйте свой ответ. 

4. Историки считают, что эпоха Михаила Романова – спокойное, тихое время. 

Докажите или опровергните это утверждение. 

5. Царь Алексей Михайлович, второй царь из династии Романовых, и у современников, 

и исследователей получил прозвище Тишайший. Почему? Ведь не было тишины ни 

в живом характере царя, ни в его весьма и весьма бурное царствование. Достаточно 

только вспомнить разинщину, Медный и Соляной бунты, Соловецкое восстание, 

церковный раскол (реформа Никона), события, последовавшие за воссоединением 

Украины с Россией... И в личном плане за ним «тихого» никогда и ничего не 

наблюдалось: известны его вспыльчивость и даже жестокость, скорость на бранное 

слово и расправу. Так почему же Тишайший? Выразите свое мнение. 

6. Докажите, что именно XVII век явился своего рода эпохой самозванцев. Какие 

внешние и внутренние обстоятельства способствовали появлению данного 

феномена? 

7. Михаил Романов имел такие же права на русский трон, какие имел и Б. Годунов. 

Государственным умом он был куда слабее Б. Годунова. Объясните, почему в его 

правление не было новых самозванцев?  

8. Докажите, что новые тенденции в развитии России во второй половине XVII века, 

означали переход к чиновничье-дворянской монархии и абсолютизму.  

9. К XVII веку наметился перелом в развитии науки в области измерительного и 

строительного дела, математики, географии, химии, медицины, картографии и 

других отраслей знания. Наука начала освобождаться от церковных оков. Идеи 

Роджера Бэкона побеждают, учёные обращаются лицом к природе, проникают 

постепенно в её тайны, создаются предпосылки успешного развития науки. Укажите 

их. Аргументируйте свой ответ. 

10. Русский народ внес в великие географические открытия XVI- первой половины 

XVII века значительный вклад. Русские путешественники и мореплаватели 

совершили ряд открытий, обогативших мировую науку. Используя исторические 

знания, приведите аргументы в подтверждение данной точки зрения. Каковы 

причины усиленного внимания русских к географическим открытиям?  При 

изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

11. Как проходило завоевание тюрко-татарских государств в XVI в.? В чем заключались 

причины их поражения и каковы были последствия? 

12. В чем заключалась экономическая, социальная, культурная политика царского 

правительства на завоеванных территориях в XVI-XVII вв.? 

13. Какими были основные направления развития естественнонаучных знаний в XVI–

XVII в.? 

14. декабря 2004 года Госдума Российской Федерации приняла поправки в Федеральный 

закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было 

введение 4 ноября нового государственного праздника — Дня народного единства. В 

пояснительной записке к законопроекту отмечается: «4 ноября 1612 г. войны 
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народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских 

интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа 

вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». 

Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в 

русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия 

власти как таковой, оно не только отстояло и сохранило российскую 

государственность, но и положило конец многолетней Смуте на Руси. Их подвиг по 

праву является настоящим историческим, культурным достоянием и гордостью». 

Объясните: «Какое поучающее действие оказало на московские умы Смутное время 

и как перевернуло их понятие о государстве?». Аргументируйте свой ответ. 

15. 16 декабря 2004 года Госдума Российской Федерации приняла поправки в 

Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из 

правок было введение 4 ноября нового государственного праздника — Дня 

народного единства. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 

ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от 

польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего 

народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в 

обществе».  В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы 

Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным 

праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали 

Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества». Позже, из-за 

революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать 

освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы 

Минина прервалась. О чем свидетельствуют данные исторические события и факты? 

Историки утверждают, что «День народного единства не новый праздник, а 

возвращение к старой традиции.» Согласны ли Вы с этим утверждением? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Тема 5. РОССИЯ В XVIII В. 

КОНТРОЛЬ ПО МОДУЛЮ 

 

1. Какую роль сыграла личность Петра I в превращении Российского государства в 

империю?  

2. Какие изменения претерпела система государственного управления в 

России в XVIII в.? 

3. Как изменилась роль Русской православной церкви в XVIII в.? С чем были 

связаны эти изменения?  

4. В чем заключался социально-политический смысл борьбы дворянских 

группировок после смерти Петра I? 

5. Какие факторы повлияли на превращение Российского государства в XVIII 

в. из государства с преобладанием натурального хозяйства и ремесленного производства к 

государству с развитой промышленностью? 

6. Какие изменения произошли в жизни российского крестьянства в XVIII в. и 

как они были восприняты ими? В чем специфика положения российских крестьян по 

сравнению с сельским населением других стран в этот период? 

7. Какие основные задачи решало Российское государство в своей внешней 

политике в XVIII в.?  

8. Какие факторы влияли на превращение России из региональной в мировую 

державу? 

9. Как внутренняя политика Российского государства в XVIII в. влияла на 
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проведение его внешней политики? 

10. Как можно охарактеризовать развитие естественных наук в России и Европе 

в первой половине XVIII в.? 

Рассмотрите схему и ответьте на вопросы 

 
1. Укажите название войны, события которой изображены на схеме. 

Ответ: _______________________________________________________. 

Ответ: Северная 

 

2. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «2». 

Ответ: _______________________________________________________. 

Ответ: Полтава 

3. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три 

суждения из шести предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В результате событий, отражённых на схеме, Россия потеряла выход к 

Балтийскому морю. 

2) Цифрой «6» на схеме указано сражение под д. Лесной, которое выиграли 

российские войска. 

3) Война, события которой изображены на схеме, длилась более 20 лет. 

4) Война завершилась победой России. 

5) Противниками России в войне, события которой изображены на схеме, были 

Речь Посполитая, Дания, Саксония. 

6) Город, который обозначен на схеме цифрой «3», в XIX в. стал столицей 

Российского государства. 

Ответ: _______________________________________________________. 

Ответ: 234 
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Рассмотрите схему и ответьте на вопросы 

 
1. Укажите название страны, с которой Россия вела войну, события которой 

обозначены на схеме. Ответ запишите словом. 

Ответ: _______________________________________________________. 

Ответ: Турция 

2. Укажите год захвата крепости, обозначенной цифрой «6», в ходе войны, события 

которой отражены на схеме. 

Ответ: _______________________________________________________. 

Ответ: 1790 

3. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три 

суждения из шести предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Цифрой «8» на схеме обозначена территория, вошедшая в состав 

Российской империи по итогам мирного договора, подписанного в населённом пункте, 

обозначенном на схеме цифрой «5». 

2) Цифрой «9» на схеме обозначены земли, вошедшие в состав России в год 

обретения США независимости. 

3) Город, обозначенный на схеме цифрой «7», в настоящее время главная 

военно-морская база России на Чёрном море. 

4) Победы у о. Тендра, о. Фидониси и м. Калиакрия одержаны адмиралом Г.А. 

Спиридовым. 

5) Крепость, обозначенная на схеме цифрой «1», перед началом войны была 

опорным пунктом России на побережье Чёрного моря. 

6) Союзником России в данной войне была Пруссия. 

Ответ: _______________________________________________________. 

Ответ: 123 

Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос 
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В чем заключалось основное предназначение, проводимого Петром I мероприятия, 

изображенного на рисунке. 

Ответ: европеизация нравов российского дворянства 

Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос 

 
Какие обстоятельства вынудили полководца, изображенного на картине, проводить 

столь экстремальный спуск в условиях военного похода?  

Ответ: необходимость вывести армию из окружения французскими войсками во 

время Швейцарского похода в 1799 году под руководством А.В. Суворова 

Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос 
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Как звали императрицу, в чье правление создается данный архитектурный комплекс?  

Ответ: Елизавета Петровна 

 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

Круглый стол «Проекты политического переустройства России декабристов». 
- «Конституция – Государственный завет», «Русская правда» П.И. Пестеля. 

- «Конституция» Н.М. Муравьева. 

 - Политические воззрения и проекты Н.И. Тургенева. 

2. Концепция круглого стола. Круглый стол позволит студентам познакомиться с 

проектами политического переустройства России, которые были разработаны лидерами 

тайных декабристских организаций. Главной целью подготовки к круглому столу станет 

уяснение общих и отличительных положений, представленных в проектах П.И. Пестеля и 

Н.М. Муравьева, а также в воззрениях Н.И. Тургенева. Студентам необходимо, 

проанализировав исторические источники и ознакомившись с литературой выявить 

противоречия, возникшие в среде декабристов накануне восстания. На основе 

сопоставления программных документов студенты должны будут сделать вывод о том, 

чьи предложения более соответствовали общественно-политическим реалиям Российской 

империи в первой четверти XIX века.  

3. Ожидаемые результаты: заполнение таблицы «Проекты декабристов: 

общее/особенное».   

Программа проведения и/или методические рекомендации по подготовке и 

проведению.  

Студенты за месяц до встречи получают информацию о том, какую тему они будут 

обсуждать. Для понимания причин создания в Российской империи тайных декабристских 

организаций студенты подготавливают информацию по вопросу «Источники и 

особенности идеологии декабристов», который будет обсуждаться в начале занятия в 

формате дискуссии.  

Рекомендуется сформировать оптимальное число участников, задействованных по 

отдельным вопросам, разделив студенческую группы на подгруппы по 5-6 человек, 

каждая из которых будет представлять один из проектов декабристов по следующим 

составляющим: форма государственного и территориального устройства, органы власти, 

права и свободы граждан, решение крестьянского вопроса. Преподаватель, выступающий 

в роли модератора, должен строго придерживаться регламента, чтобы каждый участник 
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смог озвучить свою позицию по проблеме: обозначить позицию, подкрепить ее 

аргументами, высказать свои предложения по разрешению вопроса. В конце занятия 

студенты на основе озвученной информации заполняют таблицу «Проекты декабристов: 

общее/особенное».   

 

КОНТРОЛЬ ПО МОДУЛЮ 

1. Какими факторами определялась социально-экономическая политика в России в 

первой половине XIX века?  

2. Назовите новые тенденции в социально-экономическом развитии вашего 

региона в пореформенный период.  

3. Заполните таблицу. Промышленный переворот в России и Европе: общее и 

особенное.  

4. Раскройте основное содержание проекта государственных преобразований 

М.М. Сперанского? Сопоставьте его с «Конституцией» М.Т. Лорис-Меликова. 

5. Каковы основные положительные и отрицательные последствия 

крестьянской реформы 1861 года? 

6. Охарактеризуйте состояние естественно-научного образования в 

Российской империи в первой половине XIX века. 

7. Раскройте вклад А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского в разработку 

диалектического метода и его применения в естественно-научной сфере.  

8. Назовите не менее пяти достижений естествознания и техники в России в 

XIX веке.  

9. Назовите основные географические открытия и исследования на территории 

России и в приграничных районах в XIX веке. 

10. Охарактеризуйте естественно-научное направление «русского космизма» и 

раскройте его влияние на развитие мировой науки.  

 Работа с картами 

1. Посмотрите на репродукцию картины и ответьте на вопросы: 

1. Какое событие из истории русско-французских отношений отражено на 

репродукции картины? Укажите год и место.  

2. Какие военные события предшествовали эпизоду, отраженному на 

репродукции картины? 

3. Как назывался мирный договор, ставший результатом события, отраженного 

на репродукции картины? 

4. К каким последствиям для Российской империи вело заключение данного 

мирного договора?  
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2.  

1. Назовите сражение, схема которого представлена на карте.  

2. В ходе какого военного конфликта произошло это сражение? 

3. Назовите и охарактеризуйте результаты данного сражения.  

4. Каковы были итоги вооруженного конфликта, в рамках которого происходило 

данное сражение?  

5. Назовите имя русского поэта, посвятившего этому сражению известное 

стихотворение.  

 
 

3. Посмотрите на изображение и ответьте на вопросы: 

1. Где и в каком году была пробурена первая в мире нефтяная скважина? 

2. Какой продукт переработки нефти являлся практически единственным до 

начала 1870-х гг.?  

3. В каком году в Российской империи появился первый нефтепровод? Какие 

районы нефтедобычи он соединял?  

4. Охарактеризуйте развитие нефтяного дела в России в конце XIX – начале 

XX вв.  
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4. Посмотрите на изображения (репродукция картины М.П. Труфанова «Н.И. 

Пирогов на Главном перевязочном пункте в зале Дворянского собрания» и иллюстрация 

из атласа Н.И. Пирогова «Иллюстрированная топографическая анатомия распилов…») и 

ответьте на вопросы:  

1. Эпизод из истории какой войны изображен на картине? В каком городе 

разворачивается событие?   

2. Какие хирургические приемы был разработаны Н.И. Пироговым?  

3. Какие новые методы в хирургии и анатомии связаны с именем Н.И. 

Пирогова?  

 
 

5. Посмотрите на французские и английские карикатуры времен Крымской войны 

1853 – 1854 гг. (1. 1854, Оноре Домье «Великий эквилибрист Николай»; 2. «Punch», 7 

июля 1853 года, Джон Тенниел «Медведь и пчелы – новая версия старой истории»; 3. 

Британский журнал «Punch», 17 сентября 1853 г., Джон Лич «Консилиум о состоянии 

Турции»; 4. «Le Charivari», 26 апреля 1854 г., Оноре Домье «Искуситель») и ответьте на 

вопросы: 
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1. В чем состояла позиция Николая I по Восточному вопросу? 

2. Какие просчеты были допущены российской дипломатией накануне 

Крымской войны?   

3. Какое геополитическое значение для Российской империи в середине – 

второй половине XIX века имел Стамбул (Константинополь)? 

4. Какие цели ставили перед собой Англия и Франция, вступая в Крымскую 

войну?  
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Раздел 7. РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (1917–1991 ГГ.)  

КОНТРОЛЬ ПО МОДУЛЮ 

1. Назовите причины Великой Российской революции и рассмотрите кризисы 

временного правительства, которые способствовали приходу большевиков к власти в 

октябре 1917. 

2. Перечислите причины, особенности, достижения и просчеты новой экономической 

политики.  

3. В чем состояло изменение внешнеполитического курса СССР после назначения 

В.М. Молотова народным комиссаром иностранных дел СССР. 

4. Какова сущность противостояния идеологий троцкизма и сталинизма в 20е-30е 

годы. 

5. Перечислите причины коренного перелома в Великой Отечественной войне. 

6. Перечислите причины победы СССР в Великой Отечественной Войне. 

7. Назовите основные тезисы Н.С. Хрущева на XX съезде ЦК КПСС о культе 

личности Сталина. 

8. Проанализируйте сложности и противоречия экономических реформ в годы 

перестройки. 

9. Рассмотрите события гражданской войны на Северном Кавказе. 

10. Дайте определение «культурной революции в 1920-30годы. 

11. Проследите роль геологии в развитии советской экономики. 

12. Расскажите про достижения в легкой и тяжелой промышленности в годы 

индустриализации. 

13. Определите значение и объясните сущность мероприятий по ликвидации 

безграмотности в СССР в 1920-1930-е гг. 

 

 

Раздел 8. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022) 

 

КОНТРОЛЬ ПО МОДУЛЮ 

1. «Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть 

больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить у вас прощения. За то, 

что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, – оказалось 

мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех 

людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из 

серого, застойного тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. 

Я сам в это верил: казалось, одним рывком – и все одолеем. Одним рывком не получилось. 

В чем-то я оказался слишком наивным. Где-то проблемы оказались слишком сложными».  

Как вы считаете, кому принадлежат эти слова и о каких проблемах говорит автор 

слов? Аргументируйте Ваш ответ. 

2. В воспоминаниях «Президентский марафон: Размышления, воспоминания, 

впечатления...» Б.Н. Ельцин отмечал следующее: «Все это время - с 90-го по 96-й, - теперь 

я в этом абсолютно убежден, над Россией висела тень смуты, гражданской войны. Многие 

россияне с глухой тоской верили в то, что все так и будет: новый военный переворот, 

хунта, растаскивание на множество маленьких республик, короче, вариант Югославии. 

Или, если ближе к нашей истории, - вариант 1918 года. Страшный вариант. Он был 

возможен. Многие тогда уезжали из страны именно по этой причине». 

Как вы думаете, о каких событиях 1990-1996 гг. пишет Б.Н.Ельцин? Приведите 5 

примеров и дайте небольшое к ним пояснение.  

3. В 1996 г. Е.Т. Гайдар издаёт свои воспоминания по истории России начала 

1990-х гг. «Дни поражений и побед». В этой работе есть строчки: 

«Первоначально законодательство о приватизации не предусматривало введения 

наличного платежного средства - ваучера. Предполагалось создать систему именных 
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приватизационных счетов и вести операции с этими счетами. Но с самого начала стало 

ясно: для того, чтобы использовать такой путь, нужно будет или сформировать еще одну, 

параллельную сберегательным кассам систему, или кардинально перестроить уже 

существующую, на что потребуются немалое время и колоссальные деньги. В таком 

случае реальное начало преобразования собственности отсрочилось бы по меньшей мере 

на год, что могло просто-напросто лишить страну ее исторического шанса». 

Как вы думаете, о каком историческом шансе пишет Е.Т. Гайдар? Аргументируйте 

Ваш ответ. 

4. Обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 г. 

президент В.В.Путин сказал: «Да, у каждого есть возможность выбора: кто-то захочет 

доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается 

подыскать место, казалось бы, в привлекательной западной столице или на курорте, в 

другом тёпленьком местечке за границей – это право любого человека, мы даже на это не 

покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся 

второсортными чужаками, с которыми можно делать всё что угодно, и деньги, и связи, и 

купленные титулы графов, пэров, мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять: 

они там – второй сорт. 

Но есть и другой выбор: быть со своей Родиной, работать для соотечественников, 

не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя – в городах, 

посёлках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у 

нас много – именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять: и 

источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в 

России». 

Подумайте, в ответ на какие события были сказаны эти слова? Какие слова 

усиливают эмоциональную составляющую второй части текста? 

5.  Выступая 10 февраля 2007 г. на Мюнхенской конференции по вопросам 

политики безопасности президент России В.В.Путин заявил: «Считаю, что для 

современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще 

невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном – 

именно в современном – мире не будет хватать ни военно-политических, ни 

экономических ресурсов. Но что еще важнее: сама модель является неработающей, так 

как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной 

цивилизации… Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной 

проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов 

напряженности. Судите сами: войн, локальных и региональных конфликтов меньше не 

стало».   

Как вы думаете, о каких односторонних действиях и каких последствиях говорил 

В.В.Путин?  Аргументируйте Ваш ответ. 

6.  Выступая на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр 

иностранных дел России С.В. Лавров 23 сентября 2016 г. заявил: «К сожалению, среди 

политических элит ряда западных стран глубоко укоренились идеи менторства, 

превосходства, исключительности, реализации своих интересов любыми средствами в 

ущерб выстраиванию справедливого и равноправного взаимодействия. К чему приводит 

чувство собственной непогрешимости в продавливании односторонних авантюрных 

решений сложнейших конфликтов и кризисов – мы видим на примере кровоточащего 

региона Ближнего Востока и Севера Африки. В результате разрушается фундамент 

мировой стабильности».  

Как вы думаете, о каких «односторонних авантюрных решений» говорил 

С.В.Лавров?  Аргументируйте Ваш ответ. 

7. 31 августа 1996 г. было подписано Александром Лебедем и Асланом 

Масхадовым совместное заявление о принципах определения основ взаимоотношений 

между Российской Федерацией и Чеченской Республикой (т.н. Хасавюртовское 



 

69 

соглашение), гласящие:  

1. Соглашение об основах взаимоотношений… определяемых в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, должно быть 

достигнуто до 31 декабря 2001 года. 

 2. Не позднее 1 октября 1996 года формируется Объединенная комиссия из 

представителей органов государственной власти Российской Федерации и Чеченской 

Республики, задачами которой являются: 

осуществление контроля за исполнением Указа Президента Российской Федерации 

от 25 июня 1996 года N 985 и подготовка предложений по завершению вывода войск; 

подготовка согласованных мероприятий по борьбе с преступностью, терроризмом 

и проявлениями национальной и религиозной вражды и контроль за их исполнением… 

3. Законодательство Чеченской Республики основывается на соблюдении прав 

человека и гражданина, праве народов на самоопределение, принципах равноправия 

народов, обеспечения гражданского мира, межнационального согласия и безопасности 

проживающих на территории Чеченской Республики граждан независимо от 

национальной принадлежности, вероисповедания и иных различий…». 

Как вы думаете, вопрос о статусе территорий был решен в этом документе?  

Аргументируйте Ваш ответ. 

8. В Концепции гуманитарной политики Российской Федерации 2022 года 

говорится: «Уникальное географическое положение России предопределило синтез 

европейского и азиатского начал в культуре ее многонационального народа. Важным 

элементом формирования ценностных основ жизни российского общества, ее культурного 

своеобразия и национального менталитета стал общинный характер развития, 

выразившийся в том числе в стремлении как каждого человека, так и всего общества к 

социальной справедливости и реализации долгосрочных целей. Кроме того, многовековое 

мирное сосуществование на одной территории различных народов и религиозных групп 

способствовало развитию и взаимообогащению культур, уважению обычаев и традиций, 

терпимости к различным верованиям, инакомыслию, а также пониманию неприемлемости 

навязывания ценностей извне». 

Как вы думаете, проживание на одной территории различных народов 

способствует взаимообогащению культур? Аргументируйте Ваш ответ. 

9. В Военной доктрине Российской Федерации, принятой в 2010 г., отмечается, 

что: 

«15. Для военных действий будет характерно возрастающее значение 

высокоточного, электромагнитного, лазерного, инфразвукового оружия, информационно-

управляющих систем, беспилотных летательных и автономных морских аппаратов, 

управляемых роботизированных образцов вооружений и военной техники. 

16. Ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения 

возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением 

обычных средств поражения (крупномасштабной войны, региональной войны)». 

Как вы думаете, по прошествии более 10 лет подтвердился ли прогноз из Военной 

доктрины 2010 г.?  Аргументируйте Ваш ответ. 

10.  В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной президентом России в 2016 г. отмечается, что: «Стратегической целью 

обеспечения информационной безопасности в области науки, технологий и образования 

является поддержка инновационного и ускоренного развития системы обеспечения 

информационной безопасности, отрасли информационных технологий и электронной 

промышленности». 

Как вы думаете, почему авторы Концепции включили образование в этот раздел, 

посвященного поддержке инновационного и ускоренного развития системы 

информационной безопасности, отрасли информационных технологий и электронной 

промышленности? Аргументируйте Ваш ответ. 
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Раздел 9. Основы российской государственности 

 

КОНТРОЛЬ ПО МОДУЛЮ 
 

 

1. Как вы объясните общее и особенное в понятиях «государственность» и 

«государство».  

2. Какие особенности имеет Россия как государство-цивилизация.  

3. На основе материалов раздела и приложения к нему сформулируйте свое 

понимание традиционных духовно-нравственных ценностей.  

4. Объясните на конкретных исторических примерах, как вы понимаете особенности 

российской мировоззренческой традиции. Раскройте на примерах из разных периодов в 

истории России ценностные принципы (константы) российской цивилизации.  

5. Приведите известные вам из истории примеры, раскрывающие базовые факторы 

российской государственности: Человек. Семья. Общество. Государство. Страна. 

Обсудите примеры и ответы в группе.  

6. Как относиться к категории будущего? В рамках различного типа мышления 

давался разный ответ, что есть будущее и как его можно постигнуть. 

7. Как прошлое России определяет ее будущее?  

8. Что нового появится в будущем (перспективе до 2050 г.), чего нет в настоящем в 

разных сферах общественной жизни?  

9. Какие факторы окажутся ключевыми в перспективе будущего?  

10. Каковы основания утверждать о лидерских позициях России в будущем? В каких 

сферах Россия имеет перспективы выхода на лидерские позиции? 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Экзамен по дисциплине «История России» проводится в устной форме или   в виде 

итогового теста. На подготовку к ответу студенту отводится 40 минут. 

 

Примерный список вопросов для экзамена 

 

1. История как наука.  

2. Происхождение, расселение, занятия и верования восточных славян в VIII-IX вв. 

Образование древнерусского государства: «норманнская» и «антинорманская» теории.  

3. Государственное управление в Древней Руси IX-XI вв. 

4. Социально-экономический строй древней Руси IX-X вв. 

5.Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. 

6.Культура восточных славян IX-XI в. Крещение Руси. 

7.Монголо-татарское нашествие на Русь в XIIΙ в.   

8.Агрессия католических рыцарей в XIIΙ в. А.Невский.  

9. Феодальная раздробленность и борьба народов Руси за независимость в XIIΙ-XV вв. 

10. Борьба русского народа против ордынского ига и его ликвидация. 

11.Причины и региональные особенности феодальной раздробленности в удельной 

Руси (12-13вв.). 

12.Культура Руси в 13-14 вв. 

13.Этапы образования централизованного Российского государства в 14-15 вв. 

14.Княжение Ивана 3. Свержение ига Золотой Орды. 

15. Образование Российского централизованного государства. 

16. Внутренняя и внешняя политика Российского государства в 15-16 вв. Иван 3, 
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Василий 3. 

17.Внутренняя политика Российского государства в 16 в.  Реформы. Опричнина. Иван 

4 (Грозный). 

18. Внешняя политика. Присоединение новых земель.  Ливонская война. Иван 4 

(грозный). 

19. Причины, ход и итоги Смутного времени. 

20.Правление первых Романовых. Соборное Уложение 1649 г. и события «бунташного 

века». 

21.Культура России в 17 в. Церковный раскол. 

22. Преобразования Петра I. 

23. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.  

24. Крестьянские войны в истории России. 

25. Отечественная война 1812 г. 

26. Движение декабристов. 

27. Крестьянская реформа 1861 г. 

28. Реформы 60-70-х гг. XIX в.: земская, судебная, военная, финансовая, в области 

образования и печати. 

29. Революционное народничество 60-70-х гг. XIX в. 

30. Развитие капитализма в России во II пол. XIX в. 

31. Возникновение и развитие социал-демократического движения в России. 

32. Внешняя политика России во II пол. XIX – начале XX вв. 

33. Буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 гг.  

34. Столыпинская аграрная реформа.  

35. Россия в годы I мировой войны.  

36. Февраль 1917 г. – I этап Великой Российской революции. 

37. Альтернативы общественного развития России после Февраля 1917 г. Борьба за 

массы и рост революционных выступлений.  

38. Общенациональный кризис (осень 1917 г.) – II этап Великой Российской 

революции. Октябрьское вооруженное восстание и его значение. 

39. Гражданская война в России 1918-1920 гг.  

40. Новая экономическая политика (НЭП) и ее результаты.  

41. Национальная политика Советской власти после Октября 1917 г. Образование 

СССР.  

42. Индустриализация СССР.  

43. Коллективизация сельского хозяйства в СССР  

44. Преобразования в области культуры в 1920-1930-е гг.  

45. Политическое развитие страны и складывание тоталитарного  

режима власти в 1930-е гг. 

46. Внешняя политика СССР накануне и в начале II мировой войны.  

47. Начало Великой Отечественной войны. Причины временных 

неудач Красной Армии в 1941-1942 гг.  

48. Мобилизация всех сил страны на отпор немецко-фашистским  

захватчикам. Создание антигитлеровской коалиции.  

49. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  

50. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Роль СССР в разгроме 

германского фашизма и японского милитаризма.  

51. Итоги и уроки Великой Отечественной и II мировой войны.  

52. Восстановление и развитие народного хозяйства СССР после окончания Великой 

Отечественной войны.  

53. Общественно-политическая жизнь страны в 1946-1953 гг. Ужесточение режима 

личной власти Сталина.  

54. СССР в 1953-1964 гг.: первые попытки демократизации политической системы и 
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социально-экономическое развитие.  

55. Разоблачение культа личности Сталина  

56. Социально-экономическое и политическое развитие советского общества в 1965-

1985 гг.  

57. Основные направления внешней политики СССР в 1946-1985 гг.  

58. Советское общество в 1985-1991 гг. Перестройка, ее итоги и характер.  

59. Аграрная политика Российской Федерации на современном этапе. 

60. Национальная политика РФ на современном этапе. 

61. Изменения в государственно-политическом устройстве России в конце ХХ – 

начале ХХI вв. 

       62. Внешняя политика России на рубеже ХХ-ХХI вв. Доктрина национальной 

безопасности.  

 

Примеры тестовых заданий 

 

От Киевской Руси к Московскому государству. 

 

1.Термин, обозначающий сбор дани у восточных славян: 

а) Барщина 

б) Полюдье 

в) Оброк 

2.Назовите число самостоятельных княжеств и земель на территории бывшей Киевской 

Руси в 14 веке.? 

а) 15 

б) 100 

в) 250 

3.Первые ханы монголо-татар отличались веротерпимостью. Кем они были по своим 

религиозным воззрениям? 

а) Исламистами 

б) Язычниками 

в) Буддистами 

4.Как называется летописный свод, написанный монахом Нестором в начале 12 века? 

а) «Остромирово Евангелие» 

б) «Повесть временных лет» 

в) «Слово о полку Игореве» 

5. При каком князе Владимир-на-Клязьме стал столицей Северо-Восточной Руси? 

а) при Юрии Долгоруком 

б) при Андрее Боголюбском 

в) при Всеволоде Большое Гнездо 

6. Как называлась грамота, выдававшаяся ханами русским князьям на владение их 

землями? 

1)ярлык 

2)тархан 

3)яса 

7.Московский великий князь, первым «венчавшийся на царство»: 

а) Иван III 

б) Василий III 

в) Иван IV 

8. После какого события было окончательно свергнуто монголо-татарское иго? 

а) Куликовской битвы 

б) «Стояния на реке Угре» 

в) битвы на реке Пьяне 
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9. Как назывался общерусский свод законов, принятый в конце 15 века? 

а) Русская правда 

б) Стоглав 

в) Судебник 

10. Во время опричнины страна была разделена на две части: 

а) губернии и воеводства 

б) опричнину и боярщину 

в) земщину и опричнину 

 

Императорский период российской государственности, советский и постсоветский 

периоды в истории России. 

 

1.Укажите правильную хронологическую последовательность правления русских 

императоров: 

а) Иван Антонович, Анна Ивановна, Петр III, Елизавета Петровна 

б) Петр III, Анна Ивановна, Иван Антонович, Елизавета Петровна 

в) Анна Ивановна, Иван Антонович, Елизавета Петровна, Петр III 

2.Какими новыми органами управления в 1802 г. были заменены петровские коллегии? 

а) Приказы 

б) Министерства 

в) Советы 

 3. Какие государства образовали в 1815 г. союз для сохранения в Европе сложившихся 

границ и подавления революционных выступлений («Священный Союз»)? 

а) Россия, Австрия, Пруссия 

б) Россия, Польша, Пруссия 

в) Англия, Россия, Пруссия 

4.  Что дала крестьянам реформа 1861 г.? 

а) Землю без выкупа 

б) Личную свободу 

в) Равные сословные права с мещанами 

5.В какой части Российской империи в 1863 г. разразилось мощное национальное 

восстание? 

А) В Польше 

б) В Финляндии 

в) В Средней Азии 

6. Укажите годы правления императора Александра 3? 

а)1882-1890 

б)1881-1894 

в)1881-1896 

7. Манифест 17 октября 1905 г. провозглашал: 

а) упрочение самодержавия 

б) начала буржуазного конституционализма 

в) превращение самодержавной государственности в буржуазную 

8. Когда была принята первая советская конституция? 

а) в 1917 

б) в 1918 

в) в 1924 

9. Когда завершился вывод советских войск из Афганистана, начатый в 1986 г.? 

а) в 1986 

б) весной 1990 г. 

в) в 1987г. 

 


