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Рабочая программа дисциплины «История России» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 г., № 76, и профессионального стандарта 03.001 «Специалист по 

социальной работе», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.06.2020 N 351н. 

 

Программа составлена: Капшутарь М. А., к.п.н., доц., доц. кафедры высшего 

сестринского и социального образования. 

 

 

Программа рецензирована Власовой Е.В., к.филос.н., доц., зав. кафедрой 

философии, биоэтики и культурологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

 

 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры высшего сестринского и 

социального образования от 27 апреля 2023 г. (протокол № 9). 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании методической комиссии направления 

подготовки «Социальная работа» от 27 апреля 2023 г. (протокол № 9). 
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1. 1 Цель изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «История России» – приобретение студентами научных 

и методических знаний в области истории, формирование теоретических представлений о 

закономерностях исторического процесса, овладение знаниями основных событий, 

происходящих в России и мире, приобретение навыков исторического анализа и синтеза, 

выработка умений анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

2. Задачи дисциплины: 

1) формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о 

закономерностях исторического процесса;  

2) формирование у студентов исторического сознания, воспитания уважения к 

всемирной и отечественной истории, деяниям предков;  

3) развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков 

исторических исследований;  

4) выработка умений и навыков использования исторической информации при 

решении задач в практической профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «История России» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ООП по направлению подготовки Социальная работа (уровень бакалавриата). В 

ходе изучения курса истории студент должен приобрести умения работать с научной 

литературой и применять знание исторических закономерностей к объяснению 

современного этапа развития общества, а также навыки сравнительного анализа фактов и 

явлений общественной жизни на основе исторического материала. Прежде всего, в 

профессиональном становлении бакалавра социальной работы дисциплина формирует 

коммуникативную и педагогическую компетентности. 

 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

универсальных компетенций 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК-5.1. Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем;  

ИУК-5.2. Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии  

ИУК-5.3. Определяет условия интеграции 

участников межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с учетом 

исторического наследия и социокультурных 

традиций различных социальных групп, этносов и 

конфессий. 

 

общепрофессиональных компетенций: 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональна-ной 

компетенции  

Код и наименование 

индикаторов достижения 

общепрофессиональной 

компетенции, которые 

формирует дисциплина 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации  

ОПК-2. Способен описывать 

социальные явления и 

процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, 

концепций и актуальных 

подходов  

ИПК-2.1. Анализирует и 

обобщает профессиональную 

информацию на теоретико-

методологическом уровне; 

ИПК-2.2. Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе 

комплексной информации. 

 

При изучении дисциплины формируются навыки социально-технологического типа 

профессиональной деятельности с готовностью решения задач: выявление и оценка 

потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных групп в социальном 

обеспечении, социальной и медико-социальной помощи и социальном обслуживании; 

выбор, адаптация и предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-

правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала 

отдельными лицами и семьями; выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях 

индивидуального и общественного благополучия; эффективная реализация технологий 

социальной работы и мер социальной защиты с целью улучшения условий 

жизнедеятельности граждан и семей; оценка эффективности реализации технологий 

социальной защиты граждан, в том числе качества социальных услуг. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  
- основные понятия исторической науки (функции и методы изучения истории; 

методологические принципы исторического исследования); 

- тенденции развития человеческой цивилизации; 

- условия возникновения, существования и развития различных исторических школ, 

их взаимосвязь и особенности объяснения исторического процесса; 

- особенности взаимодействия истории как науки и человеческой практики; 

- содержание закономерностей исторической эволюции российского социума, 

основные факты и события, сыгравшие особую роль в судьбе России как 

многонационального и многоконфессионального общества. 

 

Уметь:  

- анализировать, сопоставлять и определять функции и методы истории; 

- учитывать различные методологические подходы в ее изучении; 

- отличать и сопоставлять основные положения различных исторических школ; 

- критически анализировать и сопоставлять историческую литературу; 

- использовать основные положения и методы исторической науки при решении 

социальных и профессиональных задач. 

 

Владеть:  

- навыками критического анализа разнообразных исторических источников; 

- способностями учитывать влияние исторического опыта на специфику и современное 

сочетание глобального, национального и регионального в развитии российского социума; 
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- культурой исторического мышления, способностями к обобщению, анализу, 

восприятию соответствующей информации; 

- способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности влияние 

социально-исторического наследия на поведение различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп в современном обществе. 

 

5. Объем и вид учебной работы 

Виды учебной работы 
трудоемкость Семестры 

(1 семестр  1 курс) ЗЕТ часы 

Аудиторные занятия (всего)  60 60 

В том числе:  

Лекции  24 24 

Практические занятия  36 36 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего)  80 80 

В том числе:  

Курсовая работа (курсовой проект)    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 

(УИРС) 

   

Формы аттестации по дисциплине (зачет с 

оценкой) 

 4 4 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 144 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание раздела и дидактической единицы 

 

ДЕ-1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА 

История как наука. Методология исторической науки. Принципы периодизации в 

истории. Древний мир, Средние века, Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в 

истории разных стран и народов. Роль исторических источников в изучении истории. 

Научная хронология и летосчисление в истории России. 

Хронологические и географические рамки курса Российской истории 

Хронологические рамки истории России. Ее периодизация в связи с основными 

этапами в развитии российской государственности от возникновения государства Русь в IX 

в. до современной Российской Федерации. Географические рамки истории России в 

пределах распространения российской государственности в тот или иной период. История 

стран, народов, регионов, входивших в состав России на разных этапах ее существования как 

часть российской истории. 

История России и всеобщая история 

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. 

 

ДЕ-2. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ 

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

Мир в древности. Народы и политические образования на территории 

современной России в древности 

Евразийское пространство: природно-географические характеристики (в 

сопоставлении с другими регионами). Происхождение человека. Современные 

представления об антропогенезе.  



6 

Заселение территории современной России человеком современного вида. 

Археологическая периодизация. Возникновение общественной организации, 

государственности, религиозных представлений, культуры и искусства. 

Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой 

и древнеримской цивилизаций. Возникновение христианства. 

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

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 

Падение Западной Римской империи и образование германских королевств. 

Франкское государство в VIII–IX вв. 

Великое переселение народов. Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Религиозные представления.  

Византийская империя. Особенности политического и социально- экономического 

развития; императорская власть. Византия и славяне. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркские народы 

в истории России и мира.  

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания государственности. Проблема образования 

Древнерусского государства. «Призвание варягов» и начало династии Рюриковичей. 

Дискуссии по поводу так называемой норманнской теории и современные научные взгляды 

на проблему.  

Формирование территориально-политической структуры Руси. Первые русские 

князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Торговые пути. Русь в международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Причины принятия христианства из 

Византии. Значение византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство 

и др.). Христианство, ислам и иудаизм как традиционные религии России.  

Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы 

и Азии 

Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной Европе. Роль и положение 

христианской Церкви и духовенства. Средневековый город. Ремесло, цехи, гильдии. 

Торговля и основные торговые пути. Рыцарство. Крестовые походы. 

Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и формирование 

державы Чингисхана. Китай. Экономический и культурный подъем. Империя Сун.  Индия. 

Касты. Индуизм и буддизм. Проникновение ислама. Япония. Своеобразие развития. 

Самураи. Сёгунат. Особенности общественно-политического строя в период 

Средневековья в странах Европы и Азии. Общее и особенное. 

Русь в конце X – начале XIII в. 

Территория и население государства Русь / Русская земля в конце X – XII в. 
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Становление городов. Органы 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Любечский 

съезд. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Экономика древней Руси: земледелие, животноводство, ремесло, промыслы. Роль 

природно-климатического фактора в истории российского хозяйства. Общественный строй 

Руси: дискуссии в исторической науке. Проблема «феодализма» в целом и в древней Руси 

в частности. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право. «Русская 

правда». 

Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 
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Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование земель – самостоятельных 

политических образований («княжеств»). Важнейшие земли и особенности их социально-

экономического и политического развития: Киевская, Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород. Значение Киева в период 

существования самостоятельных русских земель. Формирование элементов 

республиканской политической системы в Новгороде. Внешняя политика русских земель. 

 

ДЕ-3 РУСЬ В XIII–XV вв. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Особенности политического развития стран Европы. Эпоха кризисов. 

Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его потомков. Роль Руси в защите 

Европы. Система зависимости русских княжеств от ордынских ханов. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя в Новгороде и Пскове. 

Вече, выборные должностные лица. Роль князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Александр Невский и противостояние экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое 

побоище). Споры в науке и публицистике о его «историческом выборе» между Западом и 

Востоком. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Отношения Руси и Орды: современные 

научные представления и спорные вопросы. Причины длительности ордынского 

владычества над русскими землями.  

Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий 

Радонежский. 

Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья 

Образование национальных государств в Европе: общее и особенное.  

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевание Константинополя 

османами. Падение Византийской империи. 

Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии. Страны 

Черной Африки. Америка. Цивилизации Мезоамерики. 

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва. Польско-

литовская уния и судьбы западнорусских земель.  

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии об альтернативных путях 

объединения русских земель. Династическая война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Возникновение доктрины «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. 

Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные политические 

образования. Стояние на Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды. 

Расширение международных связей Российского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 

Формирование аппарата управления единого государства. Церковь и великокняжеская 

власть. Иосифляне и нестяжатели. 

Древнерусская культура 

Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Повседневная 

жизнь, семейные отношения, материальная культура, верования. Былины. 

Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 

Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. Представления о мире. Богословие 

и зачатки научных знаний в Средние века. Алхимия. Средневековые университеты. 

Византийское наследие на Руси. 

Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. Начало 
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каменного строительства. Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-

суздальские и новгородские храмы. Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, 

фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева. Знания о мире и технологии. 

Обучение и уровень грамотности в древней Руси, берестяные грамоты, граффити. 

Православная церковь и народная культура, скоморошество. 

 

ДЕ-4. РОССИЯ В XVI–XVII вв. 

Мир к началу эпохи Нового времени.  

Происхождение понятия «Новое время», хронологические рамки и периодизация. 

Великие географические открытия. Первые кругосветные путешествия. 

Становление капиталистических форм производства и обмена в Западной Европе. 

Формирование национальных государств в Европе. Понятие и отличительные черты 

абсолютизма.  

Османская империя (территориальный рост; государственное и военное устройство). 

Индия. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. Китай. Расцвет Китая в 

правление династии Мин. Япония.  

Завершение объединения русских земель под властью великих князей 

московских. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Военные 

конфликты с Великим княжеством Литовским, Крымским и Казанским ханствами. 

Великий князь Василий III Иванович. Усиление великокняжеской власти. 

Формирование аппарата центрального управления. Идейно-политическая борьба в Русской 

православной церкви. Взаимоотношения между светской и церковной властью. 

Эпоха Ивана IV Грозного 

Регентство великой княгини Елены Глинской. Период боярского правления. 

Правительство «Избранной рады». Оформление приказной системы органов центрального 

управления. Земская реформа – складывание органов местного самоуправления. Первые 

Земские соборы, вопрос о сословном представительстве в Российском государстве. 

Принятие общерусского Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. и усиление 

зависимости Русской православной церкви от государства. Реорганизация войска – 

Уложение о службе, формирование стрелецких полков.  

Опричнина. Споры о причинах и характере опричнины в исторической науке. 

Последние годы царствования Ивана Грозного. 

Внешняя политика Российского государства. Военные столкновения с Великим 

княжеством Литовским (Речью Посполитой) и Швецией. Ливонская война: задачи войны и 

причины поражения России. Включение в состав России земель Казанского и 

Астраханского ханств. Походы на Крым и набеги крымских ханов на русские земли. Поход 

атамана Ермака Тимофеевича и начало присоединения Западной Сибири. 

Социально-экономическое развитие страны. Аграрный характер экономики. 

Развитие ремесленного производства, специализации городского ремесла и внутренней 

торговли. Внешняя торговля со странами Азии и Европы. Начало расцвета городов на 

волжском и беломорском торговых путях и упадка Новгорода и Пскова. 

Россия на рубеже XVI–XVII вв. 

Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Крепостнические 

тенденции: фактическая отмена правила Юрьева дня (указы о заповедных и урочных летах). 

Социальные и политические мотивы закрепощения крестьян.  

Династическая ситуация после кончины Ивана Грозного. Учреждение 

патриаршества. Пресечение царской династии Рюриковичей. Земский собор и избрание на 

престол Бориса Годунова. 

Смутное время 

Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в России. Периодизация 

Смуты. Начало Смутного времени. Предпосылки системного кризиса Российского 
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государства в начале XVII в. Обострение социально- экономической ситуации. Голод 1601–

1603 гг. Развитие феномена самозванства. Династический этап Смутного времени. 

Вторжение войска Лжедмитрия на территорию Российского государства при 

поддержке правящих кругов Речи Посполитой и Ватикана. Внутренняя и внешняя политика 

самозванца. Свержение Лжедмитрия I. 

Углубление и расширение гражданской войны. Царствование Василия IV Ивановича 

Шуйского. Социальные противоречия как движущая сила в гражданской войне. 

Повстанческое войско Ивана Болотникова. Разгром восставших. 

Лжедмитрий II и его поход под Москву. Иностранная интервенция как составная 

часть Смутного времени. 

Кульминация Смуты. Подъем национально-освободительного движения. 

Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. Избрание на престол Михаила Федоровича 

Романова: консенсус или компромисс? 

Завершение Смутного времени. Установление власти нового царя на территории 

страны. Русско-шведские переговоры и заключение Столбовского мирного договора. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Цена первой в истории России 

гражданской войны. 

Россия в XVII в. 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Восстановление 

разрушенной в Смутное время экономики страны. Развитие торговли и ремесла. 

Углубление специализации отдельных районов, развитие торговых связей между разными 

районами страны, появление ярмарок всероссийского значения. Политика правительства в 

сфере внутренней и внешней торговли. Первые мануфактуры. Социальный статус их 

владельцев и характер привлечения рабочей силы. 

Общественные потрясения и трансформации XVII в. Бессрочный сыск беглых и 

окончательное закрепощение крестьянства. Соляной бунт в Москве и серия городских 

бунтов на юге и севере страны, Псковско-Новгородское восстание, Медный бунт в Москве. 

Казацко-крестьянское восстание под руководством Степана Тимофеевича Разина. 

Соловецкое восстание. 

Политическое развитие Российского государства. Царь Михаил Федорович. 

Правительство патриарха Филарета. Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

абсолютистских тенденций. Соборное уложение 1649 г. – общерусский свод законов. 

Ослабление позиций Боярской думы. Прекращение созывов Земских соборов. Укрепление 

приказной системы государственного управления. 

Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковная 

реформа и раскол Русской православной церкви. Старообрядчество. 

Царь Федор Алексеевич. Планы реформ в сфере управления и социальной политики. 

Отмена местничества. 

Внешняя политика. Восстановление утраченных в Смутное время позиций на 

международной арене. Смоленская война с Речью Посполитой. Восстание под 

руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и решение о включении 

Украины в состав Российского государства. Русско-польская война. Андрусовское 

перемирие. Возвращение Смоленских и Северских земель в состав России, присоединение 

Левобережной Украины и Киева. Основные задачи внешней политики на северо-западном 

направлении и на юге (русско-турецкая война, Бахчисарайский мирный договор). 

Культура России в XVI–XVII вв. 

Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. Распространение 

грамотности. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России (Иоганн Гутенберг, 

Франциск Скорина, Иван Федоров). Развитие шатрового зодчества в XVI в. Появление 

национального стиля в русской архитектуре XVII в. – «русское узорочье». Деревянное 

зодчество. Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в.  
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Культура Возрождения, ее отличительные черты. Формирование культуры Нового 

времени. Ренессанс и барокко в Западной Европе. XVII век – век разума. Научная 

революция. Развитие экспериментального естествознания. Распространение учения Н. 

Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. Новые философские системы и социально- 

политические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Архитектура и живопись Европы в XVII в. 

От барокко к классицизму. Д. Веласкес. Европейская литература в XVII в. Ж.-Б. Мольер. 

Культура и искусство Востока в XVII– XVIII вв. 

 

ДЕ-5. РОССИЯ В XVIII в. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Необходимость преобразований. Методы, средства, принципы, цели реформ. 

Проблема цены преобразований. Роль государства и верховной власти в осуществлении 

реформ.  

Перемены в структуре российского общества. Консолидация служилых чинов по 

отечеству в единое дворянское сословие. Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Введение подушной подати и социальные последствия этой реформы. 

Упорядочивание крестьянского сословия и его новая стратификация: владельческие, 

государственные и дворцовые крестьяне. Проведение первой переписи и введение ревизий 

как инструментов фискального контроля. 

Преобразования в области государственного управления. Табель о рангах и ее роль 

в реализации принципа личной выслуги в бюрократии и в армии. Контроль и надзор 

(прокуратура и фискалы). 

Образование Сената, возрастание его роли в системе центрального управления. 

Учреждение коллегий. Реформы местного управления. Расширение самоуправления в 

городах. 

Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы Российской 

империи. Военная реформа Петра I. Строительство регулярной армии. Рекрутские наборы. 

Создание военного флота. 

Внешняя политика Петра I. Международное положение России к концу XVII в. и 

основные задачи ее внешней политики. «Вечный» мир с Польшей и русско-турецкая война 

1686–1700 гг. Крымские походы. Борьба за выход к Балтике – главная внешнеполитическая 

задача Петра I. Северная война 1700–1721 гг. Ништадтский мир и его итоги. Восточная 

политика Петра I. Прутский поход 1711 г. Каспийский поход 1722–1723 гг. Поиски путей в 

Индию. Взаимоотношения с Китаем. 

Экономическое развитие. Политика меркантилизма и протекционизма, ее специфика 

для Росси. Особенности и противоречия развития тяжелой и легкой промышленности: 

поддержка государства, использование зависимого труда. Создание новых промышленных 

районов: строительство заводов, мануфактур, верфей. Возникновение и развитие 

металлургии Урала. Внутренняя и внешняя торговля.  

Социальный протест. Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. – волнения низов 

или борьба элит. Причины, основные участники, масштабы и цели восстаний в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Кондратий Булавин. Старообрядческое движение. 

Государство и церковь в эпоху Петра I. Отмена патриаршества, учреждение Синода.  

Преобразования в области культуры и быта. Интенсивное развитие светской 

культуры. Активизация западноевропейских культурных заимствований. Перестройка 

повседневной жизни горожан и знати по европейскому образцу.  

Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. 

Открытие первого высшего учебного заведения – Славяно-греко- латинской академии – и 

ее значение в развитии просвещения в эпоху Петра I. Создание светских учебных 

заведений.  

Дискуссии о результатах и историческом значении реформ Петра I. 
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Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

Предпосылки и основные факторы политической нестабильности в России после 

Петра I. Незавершенность преобразований в системе управления. Роль армии и гвардии. 

Фаворитизм. Неопределенность в престолонаследии. «Верхушечный» характер перемен во 

власти. Группировки внутри политической элиты в борьбе за власть. Противостояние 

«старой» и «новой» знати.  

Насильственная смена правящих монархов (свержение Иоанна Антоновича и Петра 

III), отстранение от власти фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона. 

Правление Анны Иоанновны, особенности ее внутренней политики. «Бироновщина» 

– суть явления, вопрос о «немецком засилье». 

Правление Елизаветы Петровны. Укрепление позиций дворянства. Меры в сфере 

экономики. 

Петр III – результаты его кратковременного правления в сфере внутренней 

политики. 

Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II 

XVIII век – век Просвещения. Понятие «Просвещение».  

Трансформация абсолютных монархий. Просвещенный абсолютизм. Модернизация 

как переход от традиционного к индустриальному обществу. Технический прогресс и 

промышленный переворот. 

Вопрос о просвещенном абсолютизме в России. Уложенная комиссия 1767–1769 гг. 

Цели созыва, результаты работы. Укрепление самодержавной власти: идеология и 

практика. Губернская реформа Екатерины II.  

Вопрос о крепостном праве и положении крестьян в политике Екатерины II. 

Обострение социальных противоречий. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Его причины, движущие силы, цели и идеология восставших. 

Формирование сословной структуры российского общества. Взаимоотношения 

государства и церкви.  

Экономическая политика правительства. Развитие промышленности и торговли в 

условиях сохранения крепостнического режима. Ярмарки и их роль в развитии внутреннего 

рынка.  

Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. Основные цели 

Российской империи во внешней политике. Предпосылки продвижения России к Черному 

морю. Войны с Османской империей и их результаты. Освоение Новороссии. Политика 

России по отношению к Речи Посполитой. Вхождение в состав России Правобережной 

Украины, Белоруссии и Литвы. Роль России в решении важнейших вопросов 

международной политики. Россия в Семилетней войне. Российская «Декларация о 

вооруженном нейтралитете». Россия и революция во Франции. 

Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней политики.  Внешняя 

политика Павла I.  Причины свержения Павла I. Дворцовый переворот 1801 г. 

Русская культура XVIII в. 

Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в. 

Школа и образование в России в XVIII в. Учреждение Московского университета. 

Культура разных сословий. Расширение «вольностей» дворянства, дальнейшее 

формирование дворянской культуры.  

Дальнейшее развитие естествознания в европейской науке, распространение идей 

атеизма и материализма.  

Российская наука в XVIII в. Становление российской науки. Роль иностранных 

ученых, работавших в России (Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его 

деятельности в истории русской науки и просвещения. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Деятельность Академии наук. Географические экспедиции.  

Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние европейской 

художественной культуры. Театр Ф. Г. Волкова и складывание системы Императорских 
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театров. Создание Академии художеств, расцвет русского портрета. Достижения в области 

монументальной и портретной скульптуры. Развитие архитектуры. Творения Б. Ф. 

Растрелли, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Дж. Кваренги, Д. Левицкого, В. Л. 

Боровиковского, Ф. И. Шубина, М. И. Козловского. 

 

ДЕ-6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX в. 

Россия первой четверти XIX в. 

«Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное. «Негласный 

комитет» и «Непременный совет». Проекты реформ Сперанского и их реализация. 

Административные преобразования: учреждение министерств, реформа Государственного 

совета, рекрутирование нового чиновничества. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два 

полюса общественной мысли первой четверти XIX в.  

Россия в системе международных отношений. Участие в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир и его последствия. Участие России в континентальной 

блокаде. 

Отечественная война 1812 г.: характер военных действий. Влияние войны с 

Наполеоном на политическую и общественную жизнь страны. Бородинское сражение и его 

итоги и последствия для дальнейшего хода войны. Оставление Москвы. Марш-маневр М. 

И. Кутузова и стратегия русской армии на завершающем этапе войны. 

Заграничные походы русской армии. Роль России в освобождении Европы от 

наполеоновской гегемонии. Венский конгресс и становление «европейского концерта». 

Политическая реакция второй половины царствования Александра I. Уставная 

грамота Российской империи: замысел, причина подготовки, авторы, последствия. 

Формирование традиций радикализма в России. Декабризм как политическая мысль 

и политическое действие. Причины зарождения движения декабристов. Первые 

декабристские организации: состав, программные установки. Северное и Южное общества. 

«Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два альтернативных 

осмысления будущего России. Смерть Александра I и династический кризис. Восстания на 

Сенатской площади и в Киевской губернии. Следствие и суд над декабристами. Оценка 

восстания декабристов современниками и историками. Значение событий на Сенатской 

площади 14 декабря 1825 г. для последующего царствования Николая I. 

Россия второй четверти XIX в. 

Государственный строй в николаевской России. Роль Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии в процессе выработки правительственных 

решений. Кодификация законодательства: подготовка, организация процесса, результаты. 

Функции и значение Третьего отделения С.Е.И.В. Канцелярии. 

Крестьянский вопрос в царствование Николая I: секретные комитеты. Деятельность 

П. Д. Киселева в качестве министра государственных имуществ. «Киселевская реформа» 

государственных крестьян. 

Экономическое развитие второй четверти XIX в. Начало железнодорожного 

строительства в России. Финансовые преобразования Е. Ф. Канкрина. Русская 

общественная мысль второй четверти XIX в. 

Общественная мысль в России и немецкая классическая философия. Триада С. С. 

Уварова как государственная идеология. Общественные настроения в николаевское 

царствование: консервативный разворот 1820-х гг. «Философические письма» П. Я. 

Чаадаева: трансформация его взглядов. Славянофильство и западничество: общее и 

отличное. Зарождение «русского социализма».  

Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Русско-иранская 

война (1826–1828). Политика России в восточном вопросе. Русско-турецкая война (1828–

1829). Политика России на Кавказе: стратегические задачи и тактические приемы. Война на 

Северном Кавказе: причины, этапы, последствия.  
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Россия и европейские революции. Эпоха 1848 г. («Весна народов») и изменения во 

внутриполитическом курсе России. 

Крымская война. Парижский мирный договор. 

Европа и мир в XIX в. 

Становление индустриальной цивилизации. Промышленный переворот в XIX в. 

Новый статус буржуазии. Появление среднего класса, рождение индустриального 

общества. Возникновение организованного рабочего движения. 

Политика и общество. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Развитие политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный социализм). 

Профсоюзное движение. 

Ведущие страны Европы и мира во второй половине XIX в. Общества и страны 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Время Великих реформ в России.  

Россия после Крымской войны. Поражение в войне и общественное мнение 

середины XIX в. 

Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Складывание новых 

отношений власти и общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, введение 

земств, реформа городского самоуправления, Судебные уставы 1864 г. Университетский 

устав 1863 г. Временные правила о цензуре и печати 1865 г. Крестьянская реформа 1861 г.: 

причины, этапы подготовки, последствия. Дискуссия о причинах и значении отмены 

крепостного права. 

Судебные преобразования 1870-х гг. Военная реформа Д. А. Милютина. 

Политический кризис конца 1870-х гг. Общественное брожение и поиск модели выхода из 

кризиса. «Диктатура сердца». «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 

Социальные и экономические последствия Великих реформ.  

Индустриализация и урбанизация. Строительство железнодорожной сети. Развитие 

банковской сферы. Роль предпринимателей в развитии экономической и культурной жизни 

России второй половины XIX – начала XX в. Меценаты и благотворители. Появление 

рабочего вопроса в России. 

Трансформация общественной среды в 1860–1870-х гг. Земское движение: лидеры, 

формы организации. Классический либерализм в странах Западной Европы. Русский 

классический либерализм (Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, А. Д. Градовский) и его 

характерные черты (этатизм, антидемократизм, монархизм). Земский либерализм: 

программные установки, цели, представители. Западноевропейский и русский 

консерватизм (Ж. де Местр, Х. Доносо Кортес, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев). 

Принципы национальной политики Российской империи. Центральная власть и 

национальные движения. Польское восстание 1863 г. Ситуация в Белоруссии. Россия как 

многоконфессиональное государство.  

Самоопределение России в условиях менявшейся Европы. Европейское направление 

внешней политики в годы царствования Александра II. Новые акценты российской 

дипломатии: политика России в Средней Азии, ее включение в состав Российской империи. 

Конкуренция России и Великобритании. Взаимоотношения Российской империи с 

дальневосточными государствами (Китаем и Японией). Панславизм и славянский вопрос. 

Внешняя политика и общественное мнение конца 1870- х гг. Русско-турецкая война (1877–

1878): цена победы. Берлинский конгресс. Внешнеполитический курс в царствование 

Александра III. Нарастающие конфликты с Германской империей. Русско-французское 

сближение. Становление блоковой системы в Европе конца XIX – начала XX в.  

Складывание революционной традиции в России. Утопический социализм в странах 

Западной Европы. Становление и развитие западноевропейского марксизма. Русское 

народничество. Направления и эволюция народнической мысли: М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев. «Земля и воля» 1860-х гг.  Хождение в народ. Революционный террор 
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конца 1870 – начала 1880-х гг. Деятельность организации «Народная воля». Убийство 

народовольцами императора Александра II. 

Начало царствования Александра III. Идеологи консерватизма конца XIX в.: 

общественная мысль и политика (К. П. Победоносцев, М. Н. Катков). Концепция «народной 

монархии» как основополагающий элемент официальной идеологии 1880–1890-х гг. 

Первые марксистские кружки. Особенности русского марксизма рубежа XIX–XX вв. 

«Легальный марксизм». Складывание Российской социал-демократической рабочей партии 

(РСДРП). Народничество 1880–1890-х гг. «Теория малых дел».  

Роль К. П. Победоносцева в первые годы царствования Александра III. Положение о 

мерах к охранению государственного порядка 1881 г.: «конституция Российской империи». 

Университетский устав 1884 г. Цензурная политика. Земское положение 1890 г. Городское 

самоуправление. 

Национальная политика в царствование Александра III (национализм, русификация 

окраин). 

Экономический рост 1890-х гг.: причины и масштабы. Бум железнодорожного 

строительства. Строительство Транссибирской магистрали. Формирование новых 

промышленных регионов. Эволюция финансовой политики конца XIX в.: Н. Х. Бунге, И. 

А. Вышнеградский, С. Ю. Витте. Финансовая реформа 1895–1897 гг. Теория 

протекционизма Ф. Листа и финансовая политика С. Ю. Витте. Роль государства в процессе 

модернизации по мысли С. Ю. Витте. Привлечение иностранных инвестиций.  

Россия на пороге XX в. 

Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. Зарождение 

политических организаций и партий в России в конце XIX – начале ХХ в. Второй съезд 

РСДРП: концепция партии нового типа. Нарастание политического кризиса. 

Деятельность В. К. Плеве в качестве министра внутренних дел. Бюрократия и 

политический террор. «Полицейский социализм». 

Русско-японская война. Складывание военно-политических блоков в Европе. 

Мирные инициативы России и Первая Гаагская мирная конференция. Обострение 

международных отношений в начале XX в. 

Первая русская революция 

Дискуссия о причинах и характере революции, хронологических рамках.  

«Кровавое воскресенье»: научные споры о времени начала революции. Роль 

забастовочного движения в революции. Крестьянство и революция. Национальное 

движение на окраинах империи. Всеобщая октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. и его последствия. Московское декабрьское вооруженное восстание. 

Правительство С. Ю. Витте: первоочередные задачи. Основные государственные 

законы в редакции 23 апреля 1906 г. Деятельность I Думы («Дума народного гнева»). II 

Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской революции. 

Российская империя в 1907–1914 гг. 

Партийная система России 1905–1917 гг. Характерные черты общероссийских 

политических партий. Российский либерализм начала XX в.: формы объединения, 

программные установки, тактика. Правомонархическое движение 1905–1917 гг. 

Черносотенные организации и правительство: сотрудничество и противоречия. 

Национальный вопрос и политические партии. 

Государственная дума и традиции европейского парламентаризма.  

Проект системных преобразований П. А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: 

замысел, механизмы осуществления, последствия.  

«Третьеиюньская» политическая система. Столыпин и политические партии. 

Репрессивная политика правительства. Политический кризис марта 1911 г. Убийство П. А. 

Столыпина. 

Первая мировая война и Россия 
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Начало Первой мировой войны и российское общественное мнение. Этапы военных 

действий на Восточном фронте. Восточно-Прусская операция. Галицийская битва. Битва на 

Марне. Великое отступление 1915 г. Социальные последствия Мировой войны: массовая 

мобилизация, беженцы, дезертиры.  

Первая мировая война и трансформация политической системы России. 

Формирование Прогрессивного блока, его требования. «Министерская чехарда». Боевые 

действия 1916 г. Продовольственный кризис в Петрограде. Нарастание политических 

противоречий в январе – феврале 1917 г. 

Культура в России XIX – начала XX в. 

Реформа народного просвещения в эпоху Александра I. Появление сети 

университетов. Развитие технических учебных заведений при Николае I. Влияние на 

систему образования реформ Александра II. Создание земских школ. Университетское 

образование. 

Основные направления развития и достижения мировой науки. Вклад российских 

ученых в развитие мировой науки (работы Н. И. Лобачевского, периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, открытия И. И. Мечникова и И. П. Павлова, 

удостоенные Нобелевской премии, и др.). 

Формирование городского образа жизни и городской среды – доходные дома, 

водопровод, канализация. Развитие научных основ в архитектуре.  

Завершение формирования русского литературного языка в произведениях А. С. 

Пушкина. Золотой век и Серебряный век русской литературы. Развитие системы цензуры. 

Периодическая печать в XIX – начале XX в. 

Расцвет академической живописи в полотнах К. П. Брюллова, И. К. Айвазовского и 

А. А. Иванова. Переход к реалистическому искусству в произведениях участников 

«Товарищества передвижных художественных выставок». Поворот к индивидуальному 

началу в творчестве художников объединения «Мир искусства».  

Развитие национальной театральной и музыкальной культуры. Появление 

«режиссерского» театра – театральная система К. С. Станиславского и В. И. Немировича-

Данченко. Новые виды искусства – фотография и кино. 

 

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

1917 год: от Февраля к Октябрю. 

Причины революционного кризиса 1917 г. Первая мировая война как фактор 

революции. Свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса. 

Причины и формы взаимодействия Петросовета и Временного правительства.  

Политика большевиков по отношению к Временному правительству и ее динамика 

– от поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся власть советам!». Роль В. И. Ленина в 

выработке новой политики. Июльский кризис, конец Двоевластия, «Корниловский мятеж» 

и его подавление. Нарастание экономических трудностей, радикализация широких 

народных масс, рост влияния большевиков. Свержение Временного правительства, захват 

власти большевиками в октябре 1917 г. Значение «Декрета о мире» и «Декрета о земле».  

Гражданская война как особый этап революции. Причины Гражданской войны. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Создание советской республики. 

Декларация прав народов России. Формирование советской государственности: Совет 

народных комиссаров, Высший совет народного хозяйства и местные совнархозы. 

Создание ВЧК. Конституция РСФСР 1918 г. 

Брестский мир и борьба вокруг его заключения. Создание РККА. Военспецы. 

Восстание Чехословацкого корпуса. Выступление левых эсеров.  

Основные фронты Гражданской войны и военные действия на них. Интервенция 

иностранных войск. Идеология Белого движения и важнейшие антибольшевистские 

правительства. Красный и белый террор. 
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Национальная политика «красных» и «белых» в ходе Гражданской войны. Создание 

Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Армянской и Грузинской советских 

социалистических республик. Советско-польская война и ее результаты. 

Финальный этап Гражданской войны: поражение П. Н. Врангеля, окончание 

крупномасштабной Гражданской войны в России и постепенный переход в 1921–1922 гг. 

правительства большевиков к задачам мирного времени.  

Военно-стратегические причины победы советских войск: центральное положение, 

разобщенность противника, превосходство в мобилизационных ресурсах. 

Социально-экономические преобразования большевиков в годы Гражданской 

войны. Политика «Военного коммунизма».  

Послереволюционная волна российской эмиграции. Массовая эмиграция и феномен 

Русского зарубежья.  

Советский Союз в 1920-е – 1930-е гг. 

Версальско-вашингтонская система. Формирование мирового порядка под англо-

французской гегемонией. Страны Запада в 1920-е гг.  

Советская Россия на исходе Гражданской войны. Социально-политические и 

экономические результаты «Военного коммунизма». Экономическая разруха. Голод 1921–

1922 гг. Крестьянские восстания в Сибири, Поволжье и на Тамбовщине. Кронштадтское 

восстание.  

Переход к Новой экономической политике. Переход от продразверстки к 

продналогу. Поощрение в сельской местности создания сельхозартелей и ТОЗов. 

Разрешение в мелкой промышленности частно-коммерческих отношений. Объединение 

крупной государственной промышленности в хозрасчетные тресты и синдикаты. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. 

и общее оздоровление финансовой системы. Создание Госбанка и Госплана РСФСР. 

Военная реформа 1924–1928 гг. 

Создание СССР. Предпосылки и причины объединения советских республик. 

Образование СССР и принятие конституции СССР 1924 г.  

Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. Послевоенный виток политических 

репрессий в начале 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление 

однопартийной политической системы. Соловецкий лагерь особого назначения. 

Смерть В. И. Ленина и борьба за «ленинское наследство». Победа И. В. Сталина и 

его сторонников над оппозицией. Результат политической борьбы в высших эшелонах 

советского руководства к концу 1920-х гг. 

Социальная политика и ее реализация в 1920-е гг. Общественные настроения и 

общественные организации. Борьба с беспризорностью. Деятельность С. А. Макаренко. 

Становление государственной системы здравоохранения. Социальные «лифты». 

Положение рабочих – биржи труда и проблема текучести. Политика советского 

руководства по отношению к церкви. 

«Культурное развитие в 1920-е гг. Политика ликвидации безграмотности и ее 

практические результаты к концу десятилетия. 

Свертывание НЭПа. Итоги экономического развития СССР к середине 1920-х гг. 

«Кризисы НЭПа и их объективные причины. Основные причины отказа от НЭПа в конце 

1920-х гг. 

«Великий перелом». Переход к политике форсированной индустриализации. 

Переход к политике массовой коллективизации. «Раскулачивание» и создание системы 

МТС. Массовый голод в СССР в 1932–1933 гг. Наиболее значимые стройки первых 

пятилеток. Влияние нарастающей международной напряженности на темпы и приоритеты 

индустриализации. Милитаризация экономики Советского Союза, первоочередное 

развитие оборонных производств.  

Политические процессы в СССР в 1930-х гг. Завершение складывания механизма 

власти единоличной власти Сталина. Общее усиление идеологического контроля над 
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обществом. Массовые политическое репрессии. «Шахтинское дело» и его последствия. 

«Московские процессы» 1936–1938 гг. «Большой террор» 1937–1938 гг. Репрессии в армии. 

«Национальные операции». ГУЛАГ.  

Советский социум в 1930-е гг. Конституция 1936 г. и ее практическое значение.  

Жилищная проблема в СССР 1930-х гг. Феномен «советского человека». 

Возвращение к традиционным семейным ценностям. Пропаганда коллективизма и 

интернационализма. Массовый энтузиазм – причины и результаты. Культурная революция. 

Просвещение и образование в СССР в 1930-х гг. Переход от обязательного начального 

образования к массовой средней школе. Рост числа вузов и студентов. Формирование 

интеллигенции нового поколения. 

Государственный контроль над сферой искусства. Создание творческих союзов. 

Утверждение социалистического реализма как единственного художественного метода.  

Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг. Складывание Версальско-

Вашингтонской системы мироустройства. Отказ советского руководства от ставки на 

мировую революцию и переход к концепции сосуществования с капиталистическим 

окружением. Договор в Рапалло и «Полоса признаний». Вступление СССР в Лигу наций. 

«Великая депрессия» 1929–1933 гг. на Западе и поиск выхода из кризиса. Приход к 

власти в Италии и Германии фашистского и нацистского режимов. СССР и попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Агрессия Японии в Китае. Помощь 

СССР республиканской Испании и Китаю. 

Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Вооруженные конфликты 

на Дальнем Востоке. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. Британско-

франко-советские переговоры в Москве и нежелание Великобритании и Франции идти на 

договоренности с СССР. Советско-германский договор 1939 г. (пакт Риббентропа-

Молотова) и секретные протоколы к нему. Присоединение к СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии, а также Бессарабии и прибалтийских республик. «Зимняя война» с 

Финляндией. 

Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера. 

Несостоятельность обвинений СССР в равной ответственности с Германией за 

развязывание войны. 

Оккупация нацистской Германией Польши; вступление в войну Англии и Франции; 

«Странная война», «линия Мажино»; захват Германией Дании и Норвегии; разгром 

Франции; германо-британская борьба и захват Балкан; битва за Британию. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Борьба советского народа против 

германского нацизма –ключевая составляющая Второй мировой войны. 

Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые 

действия летом 1941 – зимой 1941/42 гг. 

Причины отступления советских войск. Массовый героизм советских воинов. 

Важнейшие сражения лета – осени 1941 г. Смоленское сражение, Киевское сражение, 

оборона Одессы, оборона Севастополя, Блокада Ленинграда. Победа под Москвой и ее 

историческое значение. 

Наиболее значимые решения советского правительства по организации отпора 

врагу: создание Государственного Комитета Обороны, перевод промышленности на 

военные рельсы, массовая эвакуация промышленных мощностей, перманентная 

мобилизация. 

Крах немецкой стратегии блицкрига. Нацистский оккупационный режим. Политика 

и практика геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Генеральный план 

«Ост» и замыслы гитлеровского руководства относительно населения СССР. Попытки 

украинских националистов наладить сотрудничество с гитлеровской администрацией. 

Массовые преступления гитлеровцев на временно оккупированной территории СССР. 

партизанского движения в тылу противника. 
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Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до весны 1943 г. 

Наступление противника на Кавказ и Сталинград. Сталинградские сражение – решающий 

акт коренного перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. 

Советское наступление зимой – весной 1943 г. Деблокирование Ленинграда. «Дорога 

Победы». Основные причины успеха советских войск в ходе зимнего контрнаступления. 

Жизнь советских граждан в тылу. Массовый трудовой героизм. Экономическое 

обеспечение перелома в войне. Значение эвакуированных предприятий для экономики 

восточных регионов СССР. 

Попытки гитлеровцев наладить планомерную эксплуатацию оккупированных 

территорий. «Остарбайтеры». Расширение партизанского движения, создание 

Центрального штаба партизанского движения. Партизанские рейды, партизанские края. 

Военные действия на Тихом океане и в Северной Африке. 

Сражение на Курской дуге и наступление Красной армии по всем фронтам до весны 

1943 г. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной 

армии. Наступление под Ленинградом зимой 1944 г. «Битва за Днепр». Сражение на 

Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция. Причины успеха советского 

наступления осенью 1943 г. – весной 1944 г. 

Рост выпуска военной техники в СССР, освоение новых образцов вооружений. 

Новый этап партизанского движения. Операция «Концерт». 

Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. Власов и власовцы. 

Национальные формирования. ОУН-УПА. Отряды СС из народов Прибалтики. 

Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в 

Восточную и Центральную Европу. Важнейшие сражения: операция «Багратион», Ясско-

Кишиневская операция, Висло-Одерская операция, Берлинская операция. Освобождение 

Праги. Капитуляция Германии. 

Наиболее известные  факты фальсификации истории, связанные с освободительной 

миссией Красной армии в Европе. 

Начало восстановления экономики освобожденных регионов СССР. Меры по 

консолидации советского общества и укреплению патриотических начал в условиях войны. 

Смягчение антирелигиозной политики и восстановление патриаршества в Русской 

Православной Церкви. 

Культура в годы Великой Отечественной войны. Фронтовые концертные бригады. 

«Фронтовые киносборники». Плакаты Кукрыниксов. Поэзия и война. «Василий Теркин». 

Стихи и пьесы Константина Симонова. 

СССР и союзники. Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго 

фронта». Ленд-лиз и его значение. Проблема открытия «второго фронта» в Европе. 

Операция «Оверлорд» и наступление войск западных союзников в 1944–1945 гг. 

Советско-японская война 1945 г. и атомные бомбардировки японских городов со 

стороны США. Капитуляция Японии. 

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Формирование основ 

ялтинского послевоенного мироустройства. Судебные процессы над главными военными 

преступниками: Нюрнбергский, Токийский, Хабаровский. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Преодоление последствий войны. Апогей и кризис советского общества. 1945–

1984 гг. 

Послевоенное восстановление экономики. «Поздний сталинизм» (1945– 1953). 

«Холодная война» и ее влияние на социально-экономическое развитие страны. 

Необходимость нового технологического рывка в свете военно-технического 

противостояния с Западом.  
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Надежды в обществе на либерализацию политического режима. Новый виток 

массовых репрессий. «Борьба с космополитизмом». Голод 1946–1947 гг. 

«Оттепель» (вторая половина 1950-х – первая половина 1960-х гг.). Борьба за власть 

после смерти И. В. Сталина. Причины, обусловившие победу Н. С. Хрущева. Отказ от 

политики массовых репрессий и его последствия. ХХ съезд КПСС. Сокращение армии, 

ставка на ракетные войска. Успехи в освоении космоса. Создание совнархозов. Освоение 

Целины и другие новации в сельском хозяйстве. Практические результаты реформ. 

Важнейшие достижения СССР в этот период: решение жилищной проблемы, лидирующие 

позиции в исследованиях космоса и компьютерных технологиях. Замедление темпов роста 

экономики к середине 1960-х гг. 

Изменения в общественных настроениях. Феномен «шестидесятников». Ослабление 

«железного занавеса». Развитие туризма (в том числе – международного). Московский 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Московские кинофестивали. Антирелигиозная 

политика. Кампания против «формализма и абстракционизма». 

Причины отстранения Хрущева от власти. 

Власть и общество во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. Приход к власти 

Л. И. Брежнева. Принцип коллективного руководства. Реформа по внедрению в экономику 

принципов экономического стимулирования и причины ее свертывания. Взаимоотношения 

союзного центра и республик СССР. Возрастание роли и значения ВПК и ТЭК. Освоение 

нефтегазовых месторождений Западной Сибири и их значение. Строительство Байкало- 

Амурской магистрали. Проекты международного сотрудничества с Европой (газопровод 

«Дружба») и экономические санкции. 

СССР – вторая экономика мира. Динамика экономического развития СССР в 

середине 1960-х – начале 1980-х гг. по сравнению с ведущими странами Запада. Причины 

снижения темпов экономического развития и появления кризисных явлений к началу 1980-

х гг. Отставание в производительности труда, в компьютерных технологиях, в наукоемких 

отраслях промышленности. Рост «теневой экономики». Ситуация в сельском хозяйстве. 

Причины неудач в решении продовольственной проблемы. Вынужденное увеличение 

импорта зерна. 

Советское общество в период «позднего социализма». Приоритеты социальной 

политики. Повышение культурно-образовательного уровня и материального 

благосостояния граждан. Ликвидация бедности. Формирование советского «среднего 

класса». Рост потребительских запросов населения и обострение проблемы товарного 

дефицита. 

Принятие Конституции СССР 1977 г. Рост влияния КПСС. Увеличение привилегий 

номенклатуры к началу 1980-х гг. Общественные настроения и критика власти. Феномен 

«шестидесятников». Диссиденты. «Самиздат» как социальный феномен. Правозащитное 

движение. Рост «теневой экономики». Состояние советского социума к 1985 г. 

Национальный вопрос в послевоенном СССР. Попытки советского руководства 

создать новую историческую общность – «советской народ». Причины неудачи этой 

политики. Нарастание националистических настроений в республиках в первой половине 

1980-х гг. 

Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг. Начало «холодной войны» и 

формирование биполярного мира. Образование ГДР и ФРГ. СССР и война в Корее. «План 

Маршалла». Создание НАТО и ЕЭС. Смысл «холодной войны» как комплексного 

противостояния в экономической, военно-технической, дипломатической, идеологической 

и культурной сферах. Берлинский и Карибский кризисы. Достижение военного паритета по 

обычным и ядерным вооружениям. 

Разрядка напряженности; «Восточная политика» ФРГ. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 
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Складывание системы информационного давления на СССР и его союзников – 

радиостанции «Радио Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна», «Русская служба Би-

би-си», информационное агентство ЮСИА, и т. д. Создание СЭВ и ОВД. 

Политика СССР по отношению к странам социалистического содружества. 

Советско-китайские отношения. СССР и война во Вьетнаме. Разрядка международной 

напряженности в 1970-е гг. Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. Проекты 

экономической интеграции СССР и Западной Европы (газопровод Уренгой-Помары-

Ужгород, поставки советского газа и нефти за рубеж).  

Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг.: 

обострение советско-американских и советско-китайских отношений, международная 

реакция на ввод советских войск в Афганистан, политический кризис в социалистической 

Польше. Сокращение валютных доходов СССР после заключения соглашения США и 

ОПЕК о снижении мировых цен на нефть. 

Развитие культуры и искусства СССР в послевоенный период. 

«Сталинские высотки». От «сталинского ампира» – к функциональной архитектуре. 

Новые тенденции в живописи, литературе, театре. Формирование в рамках 

социалистического реализма целой гаммы художественных стилей.  

Живопись – от «сурового стиля» до импрессионизма. Выставка «30 лет МОСХ» и 

разгром «второго русского авангарда». «Бульдозерная выставка». Поэтапная легализация 

нонконформистского изобразительного искусства. 

Создание крупных мемориальных комплексов, увековечивающих память о Великой 

Отечественной войне. 

Переход к индустриальному домостроительству. «Хрущевки» и «брежневки». 

Возведение Останкинской телебашни и олимпийских объектов в Москве. 

Феномен «авторской песни». Творчество Ю. И. Визбора, В. С. Высоцкого, О. Г. 

Митяева, Б. Ш. Окуджавы, и др. Вокально-инструментальные ансамбли. Русский рок. 

Советский кинематограф послевоенного периода. Награды советских фильмов на 

зарубежных кинофестивалях. Комедии Л. И. Гайдая. Появление в 1980-х годах 

кинофильмов «массового» жанра – первые советские фильмы- катастрофы и боевики. 

Расцвет советской мультипликации и ее мировое признание. 

Развитие телевидения. Многосерийные телефильмы и телесериалы. Телепрограмма 

«Время». Эстрадно-развлекательные циклы передач на телеканалах. Формирование 

культурного андеграунда. 

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

Попытки реформирования СССР во второй половине 1980-х гг. Поиск выхода из 

кризиса – «госприемка», антиалкогольная компания, Госагропром. Формирование 

идеологии нового курса: «ускорение», «гласность», «перестройка». Реакция населения на 

политику «перестройки». Концепция «механизма торможения». Политическая реформа в 

духе лозунга «больше социализма!» – практические результаты этой реформы, степень их 

соответствия заявленному лозунгу. Экономическая реформа: кооперативы и 

государственные предприятия с выборными директорами и СТК.  

Перемены в отношении государства и церкви. Начало возвращения храмов 

верующим, восстановление монастырей. 1000-летие Крещения Руси. 

«Парад суверенитетов» – причины и следствия. Обострение межнациональных 

конфликтов. Причины возникновения и обострения противостояния руководства РСФСР и 

руководства СССР. 

«Новоогаревский процесс» и договор об учреждении Союза Суверенных 

Государств. Путч ГКЧП, учреждение Содружества Независимых Государств, и роспуск 

СССР. Непосредственные и долгосрочные последствия распада СССР. Дискуссия о 

причинах распада СССР и о соотношении в данном случае внешнего и внутреннего 

факторов. 
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Внешняя политика периода «перестройки». «Новое мышление». Советско-

американский договор о ракетах малой и средней дальности. Роспуск ОВД и СЭВ. 

Поэтапная сдача руководством СССР внешнеполитических позиций. Объединение 

Германии и вопрос о расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» в Восточной 

Европе. Окончание «холодной войны». Вопрос о судьбе советского ядерного оружия. 

Европейская интеграция. 

Культура СССР в период «перестройки». Политизация культурной сферы. Споры о 

политических событиях 1930-х – 1940-х гг. как инструмент в политической борьбе. Рост 

влияния «четвертой власти». Журнал «Огонек». Новое руководство во главе творческих 

союзов. Телепрограммы «Взгляд» и «Прожектор Перестройки». Отмена цензуры и широкое 

проникновение западной массовой культуры.  

 

ДЕ-8. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022) 

Россия в 1990-е гг. 

Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг. Отказ от 

советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. Программа 

экономических реформ и ее реализация. Ваучерная приватизация – позитивные и 

негативные аспекты. Свобода внешней торговли, свобода выезда за рубеж, окончательное 

крушение железного занавеса, хождение иностранной валюты. Рост зависимости 

экономики от международных цен на энергоносители. 

Нарастание негативных последствий реформ. Безработица, деиндустриализация, 

«челноки», криминализация общества, падение жизненного уровня большинства 

населения, имущественное расслоение, формирование олигархата. Финансовые пирамиды. 

Залоговые аукционы. 

«Новые русские». Смена ценностных ориентиров. Экономический кризис 1998 г. 

Кризис образования и науки. Феномен «Утечки мозгов». Новая роль религии и Церкви в 

постсоветской России. 

Складывание системы независимых СМИ. Использование газет и телеканалов в 

информационных войнах. 

Центробежные тенденции. Центр и российские регионы, подписание Федеративного 

договора 1992 г. Борьба за восстановление конституционного порядка в Чечне. 

Хасавюртовские соглашения. 

Особенности политических процессов 1990-х гг. Б. Н. Ельцин и его окружение. 

Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. Основные политические партии 

и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Политический кризис 1993 г. и его 

разрешение. Принятие Конституции РФ 1993 г. Победа над международным терроризмом 

в Чечне. 

Внешняя политика. Курс США и НАТО на мировую гегемонию в рамках 

построения однополярного мира. Начало расширения НАТО на восток. Распад Югославии. 

Завершение вывода российских войск из Европы. Заключение с США договора СНВ-2. 

Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО 

Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с Западом. 

Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Проблема 

«советских долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия 

России в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-

азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. 

Культура России в конце XX века. Активизация культурных контактов с Западом, 

засилье иностранной литературы и кинопродукции. Проникновение в Россию зарубежных 

благотворительных фондов, оказывавших финансовую помощь в обмен на идеологическую 

лояльность. Деление сферы культуры на два сегмента – «государственно- муниципальный» 

(получавший финансирование от государственных или муниципальных структур) и 

«коммерческий» (живущий за счет спонсоров или коммерческой выручки). 
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Бурный рост шоу-бизнеса и индустрии развлечений. Коммерциализация кино и 

телевидения. Возрастание роли телевидения. Появление новых форматов телепередач: ток-

шоу, реалити-шоу, ситкомов. Телереклама. Видеоклипы. Спутниковое и кабельное 

телевидение.  

Театр постсоветской России – от эйфории к осознанию коммерческой зависимости. 

Возрождение театральной антрепризы. Создание телеканала «Культура» как попытка 

противостоять натиску массовой культуры. Соцарт как новый стиль в живописи и театре. 

Новые формы творчества: артобъекты, инсталляции, перформансы. 

Россия в XXI в. 

Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI 

в.  

Постиндустриальное общество. Интернет. Информационная революция. 

Информационная экономика. Экономические кризисы. Глобализация и региональная 

интеграция. Интеграционные процессы в Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. 

Новые социальные и культурные проблемы. Проблемы климата, экологии и 

демографии. Межэтнические конфликты. Миграционный кризис. Пандемия. Нарастание 

разрыва между богатыми и бедными. 

Новая научная картина мира: открытия в области астрономии, физики, биологии, 

химии, медицины, генной инженерии. Когнитивные науки и искусственный интеллект. 

Борьба с терроризмом. 

Особенности внутри- и внешнеполитического развития отдельных стран Европы и 

США. Интеграционные процессы в мире. Модернизационные процессы в странах 

Латинской Америки, Азии и Африки в конце XX в. – начале XXI века. 

Государства на постсоветском пространстве в Европе и Азии. 

Интеграционные процессы в Евразии. 

Проблемы формирования новой системы международных отношений. Борьба с 

международным терроризмом. Стремление США установить свою монополию в мире. 

Расширение НАТО и Европейского союза на восток. Возрастание роли Китая на 

международной арене. Восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Последовательное отстаивание Россией концепции многополярного мира. 

Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в. 
Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства 

страны. Преодоление противостояния парламента и правительства. Укрепление «вертикали 

власти», создание федеральных округов. «Равноудаление» бизнеса от власти. 

Восстановление в Чечне конституционного порядка. Разграничение властных полномочий 

федерального центра и регионов. Приведение местного законодательства в соответствие с 

федеральным. Переизбрание В. В. Путина президентом в 2004 г., главные положения его 

политической программы. Рост устойчивости политической системы России, консолидация 

ведущих политических сил страны. Борьба с терроризмом на территории РФ. Избрание в 

2008 г. президентом РФ Д. А. Медведева, деятельность В. В. Путина на посту председателя 

Правительства. Принятие новой военной доктрины (2010). Переизбрание В. В. Путина 

президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 2020 г. 

Устойчивый экономический рост. Курс на сбалансированный бюджет, 

минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую 

модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете страны. 

«Цифровой прорыв» – стремительное проникновение цифровых технологий во все 

отрасли жизни. Широкое внедрение интернет-технологий в производство, связь, и их 

влияние на медиа-сферу. Распространение в России различных социальных сетей, 

формирование интернет-сегмента экономики. 

Политика построения инновационной экономики. Технопарки. Инновационный 

центр «Сколково». Восстановление научного потенциала. Крупнейшие инфраструктурные 



23 

проекты. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Государственная программа 

повышения рождаемости. Политика борьбы с «цифровым неравенством» – система 

государственных мероприятий, направленных на повсеместное внедрение 

широкополосного интернет-доступа, цифрового телевидения и мобильной телефонии. 

Перевооружение армии. Влияние международных санкций, введенных в 2014–2022 гг. на 

экономику России. Общие результаты социально- экономического развития РФ в 2000–

2022 гг. 

Внедрение в России «Болонской системы» образования. Система ЕГЭ. 

Негосударственные вузы и школы. Позитивные и негативные аспекты образовательной 

реформы. 

Миграционная политика РФ, рост продолжительности жизни и уровня рождаемости. 

Демографические итоги первого двадцатилетия XXI в. Пандемия КОВИД и ее влияние на 

экономику России. Демографические потери от пандемии. Успехи в разработке вакцины от 

КОВИД. 

Культура России в начале XXI в. Бурный рост числа теле- и радио- каналов в связи 

с переходом к цифровому вещанию. Отечественные ток-шоу. Интернет-телевидение. 

Новые тенденции в российской музыке, литературе, живописи, кинематографе и 

архитектуре. Русский рок, русский рэп. Рост числа отечественных кинофильмов, в том 

числе – высокобюджетных. 

Новые векторы градостроительного зодчества: развитие метрополитена в Москве и 

других городах России, олимпийские объекты в Сочи. 

Феномен социальных сетей, блогерство и видеоблогерство, сетевая культура. 

Видеоигры как культурный феномен. Ролевое движение. 

Внешняя политика в 2000–2013 гг. Теракт в США 11 сентября 2001 г. и 

последовавший за ним ввод войск США и их союзников в Афганистан. Свержение режима 

Каддафи в Ливии. Попытки России наладить равноправный диалог с Западом. Позиция 

России по отношению к Англо- Американскому вторжению в Ирак в 2003 г., интервенции 

стран НАТО в Ливию, вводу войск коалиции западных стран в Афганистан, и 

вмешательству США и их союзников в гражданскую войну в Сирии. Вступление РФ в ВТО. 

Продолжение расширения НАТО на восток. Отказ НАТО учитывать интересы России. 

Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на 

многовекторную внешнюю политику. Вступление РФ в ШОС и БРИКС. 

Китайский вектор внешней политики России. Латиноамериканский вектор внешней 

политики России. Россия и Венесуэла. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Создание ОДКБ. 

Образование Союзного государства России и Белоруссии. Последовательное развитие 

экономической интеграции: ЕврАзЭС – ЕЭП – ЕАЭС. 

Феномен «цветных революций» в мире и на постсоветском пространстве. Россия и 

«оранжевая революция» 2004 г. на Украине. Газовые споры с Украиной. Нападение Грузии 

на Южную Осетию и российских миротворцев в 2008 г. «Арабская весна» и ее влияние на 

международную политику. Создание на ближнем Востоке экстремистской 

квазигосударственной группировки ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). 

Внешнеполитические события 2014–2022 гг. Вступление мира в период 

«политической турбулентности». Провозглашение руководством Грузии и Украины курса 

на вступление в НАТО. Критическое для национальной безопасности России приближение 

военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Украина в фарватере антироссийской 

политики США и НАТО. Односторонний выход США из договора о ракетах средней и 

малой дальности. Газопроводы СП-1 и СП-2, а также «Южный поток», отношение США и 

их союзников к этим экономическим проектам как к политическим инструментам России. 

Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. 



24 

«Минские соглашения» и их судьба. Нарастание напряженности во 

взаимоотношениях с США и их европейскими союзниками. 

Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террористическими 

силами ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). Успешная деятельность российского 

воинского контингента в Сирии. 

Попытки «цветных революций» в Белоруссии и Казахстане и их роль в политике 

создания вокруг России «пояса нестабильности». Роль ОДКБ в сохранении стабильности в 

Казахстане. 

Помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Обострение 

конфликта и периодические боевые действия в Нагорном Карабахе, роль России в их 

урегулировании. 

Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России. 

Вооруженные провокации на Донбассе. Вооруженные провокации и подготовка 

украинским режимом силового захвата республик Донбасса. Официальное признание ЛНР 

и ДНР Россией. 

Начало специальной военной операции на Украине, ее цели. Санкционное давление 

стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального мира. Вхождение в состав 

России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области. 

 

6.2. Контролируемые учебные элементы 

Дидактическая 

единица 

Контролируемые знания, умения, навыки, направленные на 

формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций (УК-5, ОПК-2) 

Знания Умения Навыки 

ДЕ 1 Общие 

вопросы курса 

Принципы, 

методы и приемы 

исторического 

анализа проблем; 

формы научного 

исторического 

познания.  

Новые 

теоретические 

подходы к 

проблеме 

«человек в 

истории».  

Выделить 

историческую 

информацию, 

необходимую для 

решения той или 

иной проблемы.  

Пользоваться 

различными 

принципами и 

методами 

исторического 

познания 

применительно к 

истории Отечества. 

Извлекать уроки из 

исторических 

событий и на этой 

основе принимать 

осознанные 

решения.  

Навыки анализа и 

логического 

мышления.  

Навыки чтения 

гуманитарных 

текстов, работы с 

профессиональной и 

государственной 

документацией.  

ДЕ 2 Народы и 

государства на 

территории 

современной 

России в 

древности. 

Русь в IX – 

первой трети 

Важнейшие вехи 

древней истории 

России, этапы 

становления 

государственност

и восточных 

славян. 

Исторические 

Проводить 

исторические 

параллели.  

Анализировать 

социально-

исторические 

проблемы. Быть 

активным субъектом 

Навыки чтения 

гуманитарных 

текстов.  

Навыки и приемы 

ведения полемики.  

Навыки работы с 

профессиональной и 
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XIII в. 

 

памятники и 

культурное 

наследие раннего 

средневековья 

России и Европы. 

общественной 

деятельности. 

Соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты, 

выявлять 

сущностные черты 

исторических 

явлений.  

государственной 

документацией.  

ДЕ 3 Русь в XIII-XV 

вв. 

Место и роль 

России в истории 

человечества. 

Влияние 

отечественной 

исторической 

традиции на 

развитие 

медицинских 

знаний и практик. 

Особенности и 

этапы 

формирования 

Московского 

государства в 

XIV –XV вв.  

Преобразовывать 

информацию 

(исторические и 

иные факты) в 

знание. 

Осмысливать 

общественные 

процессы в России и 

в мире в их 

динамике и 

взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами 

историзма.  

Соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты.  

Навыки изложения 

самостоятельной 

точки зрения, анализа 

и логического 

мышления, 

публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, 

ведения дискуссий, 

навыки бережного 

отношения к 

памятникам культуры 

и истории, навыки и 

приемами ведения 

полемики.  

ДЕ 4 Россия в XVI-

XVII вв. 

Социально-

экономическая 

политика первых 

Романовых. 

Новые явления в 

общественной 

жизни страны в 

конце XVII в. 

Россия в системе 

европейской 

геополитики в 

XVII столетии 

Использовать 

полученные знания 

для решения 

практических 

задач. 

 

 

Навыки 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, 

основанной на 

уважении к 

историческому 

наследию и 

культурных 

традициях 

 

ДЕ 5 Россия в XVIII 

в. 

Проблемы 

модернизации в 

России и мире в 

XVIII в. 

Особенности 

российского 

абсолютизма. 

Реформы Петра I 

и Екатерины II.  

Роль России в 

системе 

европейской 

геополитики в 

XVIII столетии  

Соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты. 

Выявлять 

сущностные черты 

исторических 

явлений  

Навыки 

внимательного 

слушания оппонента 

и уважения его 

мнения, 

толерантности к 

другим идеологиям.  
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ДЕ 6 Российская 

империя в 

XIX-начале 

XX вв. 

Проблемы 

индустриальной 

модернизации 

России в XIX в., 

ее особенности, 

темпы. Итоги 

развития страны 

на рубеже XIX – 

XX в. Роль 

России в 

«концерте» 

европейских 

держав. 

Положение 

России в начале 

XX в.  

Соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты. 

Выявлять 

сущностные черты 

исторических 

явлений, 

преобразовывать 

информацию 

(исторические и 

иные факты) в 

знание, осмысливать 

общественные 

процессы 

Навыки изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

публичной речи, 

морально-этической 

аргументации.  

Навыки бережного 

отношения к 

памятникам культуры 

и истории.  

ДЕ-7 Россия и СССР 

в советскую 

эпоху (1917-

1991) 

Основные 

процессы в 

социально-

экономическом, 

внутри- и 

внешнеполитичес

ком и духовном 

развитии страны 

в советский 

период. 

Роль врача в 

формировании 

здорового образа 

жизни и 

бережному 

отношению к 

историческим 

памятникам в РФ. 

 

Анализировать 

социально-

исторические 

проблемы. 

Быть активным 

субъектом 

общественной 

деятельности. 

Умение выделить 

историческую 

информацию, 

необходимую для 

решения той или 

иной проблемы. 

Преобразовывать 

информацию 

(исторические и 

иные факты) в 

знание, осмысливать 

общественные 

процессы в России и 

в мире в их 

динамике и 

взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами 

историзма  

Навыки 

внимательного 

слушания оппонента 

и уважения его 

мнения, 

толерантности к 

другим идеологиям.  

Владение методикой 

чтения и работы с 

опубликованными 

историческими 

источниками 

советского периода и 

государственной 

документацией.  

ДЕ-8 Современная 

Российская 

Федерация 

(1991-2022) 

Основные 

тенденции, 

проблемы и 

противоречия 

российской и 

мировой истории 

90-х годов XX в. - 

начала XXI в. 

Осмысливать 

процессы, события и 

явления в России и 

мире в их динамике 

и взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципом 

историзма, 

формулировать и 

аргументированно 

отстаивать 

Владение культурой 

мышления, 

восприятия, анализа и 

обобщения 

информации, 

принципами ведения 

дискуссий в условиях 

плюрализма мнений и 

основными 

способами 
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патриотическую 

позицию по 

проблемам 

отечественной 

истории. 

Осознавать 

ответственность за 

свою социальную и 

нравственную 

позицию 

разрешения 

конфликтов  

 

6.3. Разделы дисциплины (ДЕ), виды занятий и трудоемкость в час ах 

№ 

ДЕ 
Наименование дидактической единицы Всего 

В том 

числе 

лекции 

В том 

числе 

семин

ары 

Самост. 

работа 

студ. 

ДЕ-1 Общие вопросы курса  2  10 

ДЕ-2 

Народы и государства на территории 

современной России в древности. Русь в 

IX – первой трети XIII в. 

 2 2 10 

ДЕ-3 Русь в XIII-XV вв.  2 2 10 

ДЕ-4 Россия в XVI-XVII вв.  4 4 10 

ДЕ-5 Россия в XVIII в.  2 4 8 

ДЕ-6 Российская империя в XIX-начале XX вв.  2 6 10 

ДЕ-7 
Россия и СССР в советскую эпоху (1917-

1991) 
 8 14 10 

ДЕ-8 
Современная Российская Федерация 

(1991-2022) 
 2 4 8 

 Зачет с оценкой    4 

Всего: 144 24 36 80 

 

7. Примерная тематика: 

7.1. Курсовых работ– не предусмотрены учебным планом. 

7.2. Учебно-исследовательских, творческих работ– не предусмотрены учебным 

планом. 

7.3. Рефератов – не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Ресурсное обеспечение 
Кафедра высшего сестринского и социального образования располагает кадровыми 

ресурсами, гарантирующими качество подготовки бакалавра в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа и Профессионального 

стандарта «Специалист по социальной работе». При условии добросовестного обучения 

студент овладеет знаниями, умениями и навыками, необходимыми для квалификационного 

уровня, предъявляемого к выпускнику по направлению подготовки. 

Образовательный процесс реализует научно-педагогический сотрудник кафедры, 

имеющий высшее образование и стаж трудовой деятельности по профилю направления 
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подготовки «Социальная работа», а также имеющий ученую степень кандидата 

педагогических наук и ученое звание доцента. 

 

8.1. Образовательные технологии 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 80%. В 

образовательном процессе используются лекции, практические занятия и тестовые 

контролирующие задания, выполнение студентами контрольных работ. 

Электронная информационно-образовательная среда: учебная, учебно-методическая 

информация представлена на образовательном портале СДО MedSpace, все обучающиеся 

имеют доступ к электронным образовательным ресурсам (Электронная библиотечная 

система «Консультант студента», электронный каталог и электронная библиотека 

университета, Электронно-библиотечная система «Лань», Образовательная платформа 

«Юрайт» и др.). 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической, учебно- и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Реализация дисциплины «История России» осуществляется с использованием 

материально-технической базы кафедры высшего сестринского и социального 

образования, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам: компьютерный класс, оборудованный мультимедийными средствами обучения 

(ул. Ключевская, 5а, ауд. 200). 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные 16 рабочих мест обучающихся, 16 моноблоков (Lenovo B 300, 

IRU 21.5) с лицензионными программами с подключением к Интернет, Ноутбук  Lenovo 

IdeaPadшт, Ноутбук Samsung NP 300E7A, радиофицированное рабочее место 

преподавателя c ПК Lenovo, с трансляцией изображения и звука на 3 экрана, 2 плазменных 

панели Sharp ДС -60LE751ERU 60”, многофункциональный экран Flipbox 65” (показ 

презентаций, видео, возможность теле-моста, вход в Интернет, рисование электронным 

маркером и т.д.), точка доступа wi-fi, потолочная стереосистема –громкоговорители 

двухполосные RCF PL.81 А – 8 шт, программное обеспечение для проведения вебинаров – 

Mirapolis, лазерный принтер HP Laser Jet P1102, микрофон JTS GM 521 8L, Спикерфон Jabra 

SPEAK, Сканер Mustek, Микшер Berlinger, планшетный компьютер Sony 9.4, наушники 

Sven AP-870 ЫМ-0410870), помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку 

(оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), 

компьютерные классы. 

При использовании электронных изданий каждому обучающемуся во время 

самостоятельной подготовки может быть предоставлено рабочее место с компьютером и 

выходом в Интернет на базе учебных компьютерных классов и читального зала библиотеки. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 200 

часов в год на одного студента. 

 

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  

8.3.1. Системное программное обеспечение  

8.3.1.1. Серверное программное обеспечение:  
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- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 

от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»;  

- WindowsServer 2003 Standard № 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно;  

- WindowsServer 2019 Standard (32 ядра), лицензионное соглашение № V9657951 от 

25.08.2020, срок действия лицензий: 31.08.2023 г., корпорация Microsoft;  

- ExchangeServer 2007 Standard (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно);  

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно);  

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»;  

- Шлюз безопасности Ideco UTM Enterprise Edition (лицензия № 109907 от 24.11.2020 

г., срок действия лицензии: бессрочно), ООО «АЙДЕКО». 

8.3.1.2. Операционные системы персональных компьютеров:  

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 

47849165 от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 25 03.10.2011, № 

49155878 от 12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно);  

- Windows7 Starter (OpenLicense № 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно);  

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro (OpenLicense № 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно);  

8.3.2. Прикладное программное обеспечение  

8.3.2.1. Офисные программы:  
- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013, № 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

- Office 365 (№0405 от 04.04.2023, срок действия лицензии: по 12.04.2024) 

8.3.2.2. Программы обработки данных, информационные системы:  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/21 от 22.12.2021, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение 1С: Университет ПРОФ (лицензия № 17690325, срок 

действия – бессрочно, ООО «Технологии автоматизации»); 

- Программное обеспечение iSpring Suite (№ 1102-л/353 от 13.10.2022, срок действия 

лицензии: на 12 месяцев); 

8.3.2.3. Информационные системы дистанционного обучения: 

- Mirapolis HCM (№ 159/08/22-К от 16.08.2022, срок действия лицензии: на 12 

месяцев). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

9.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия) 
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1 Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для вузов / М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 706 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15320-0. – URL: https://urait.ru/bcode/510434 

2. Климочкина, А. Ю. История России (в кратком изложении): учебник / А. Ю. 

Климочкина, А. А. Назаров. – Москва: Проспект, 2022. – 312 с. – ISBN 978-5-392-35796-3. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/280196 

3. Кузнецов, И. Н. История: учебник / И. Н. Кузнецов. – 5-е изд. – Москва: Дашков и 

К, 2022. – 576 с. – ISBN 978-5-394-04167-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/277295 

4. Новиков, М. С. История (история России, всеобщая история): учебное пособие / 

М. С. Новиков. – Омск: Омский ГАУ, 2022. – 232 с. – ISBN 978-5-907507-60-9. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/240770 

5. Орлов, В. В. История России IX-начало XX века: учебное пособие / В. В. Орлов. – 

Москва: Дашков и К, 2021. – 448 с. – ISBN 978-5-394-04522-6. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/235646 

6. Фирсов, С. Л. История России: учебник для вузов / С. Л. Фирсов. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 380 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-06235-9. – URL: https://urait.ru/bcode/514510 

 

9.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента», доступ к 

комплектам: «Медицина. Здравоохранение. ВО (базовый комплект)», «Медицина. 

Здравоохранение. ВО (премиум комплект)», «Медицина (ВО) ГЭОТАР-Медиа. Книги на 

английском языке». Ссылка на ресурс: https://www.studentlibrary.ru/ ООО 

«КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» 

Электронно-библиотечная система «Лань», доступ к коллекции «Сетевая 

электронная библиотека» Ссылка на ресурс: https://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ» 

Образовательная платформа «Юрайт» Ссылка на ресурс: https://urait.ru/ ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Электронная библиотека УГМУ, институциональный репозитарий на платформе 

DSpace. Ссылка на ресурс: http://elib.usma.ru/ 

9.1.3. Учебники 

1. История России: учебник / А. С. Орлов [и др.]; МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Исторический факультет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2014. – 680 с.: ил. 

9.1.4. Учебные пособия 

1. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории: учебное 

пособие / Л. И. Ольштынский. – Москва: Логос, 2020. – 408 с. – ISBN 978-5-98704-510-7. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/163061 

2. Пленков, О. Ю.  История новейшего времени: учебное пособие для вузов / 

О. Ю. Пленков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 368 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12482-8. – Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/518055 

 

9.2. Дополнительная литература 

9.2.1. Учебно-методические пособия (учебные задания) 

1. Беспятова, Е. Б. История России. IX – XXI вв.: схемы, таблицы, карты, 

документы, задания: учебное пособие / Е. Б. Беспятова, В. Л. Даноян, В. В. Ефременко. – 

https://urait.ru/bcode/510434
https://e.lanbook.com/book/280196
https://e.lanbook.com/book/277295
https://e.lanbook.com/book/240770
https://e.lanbook.com/book/235646
https://urait.ru/bcode/514510
https://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://elib.usma.ru/
https://e.lanbook.com/book/163061
https://urait.ru/bcode/518055
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Москва: РТУ МИРЭА, 2021. – 426 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/182420 

2. Георгиева, Н. Г. История России с древнейших времен до наших дней. Тесты: 

учебное пособие / Н. Г. Георгиева, В. А. Георгиев. – Москва: Проспект, 2021. – 460 с. – 

ISBN 978-5-392-34149-8. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/227282 

3. Ермолаева, Л. К. Отечественная история в схемах: учебное пособие / Л. К. 

Ермолаева, С. В. Коваленко. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 161 с. – ISBN 978-

5-9765-1636-6. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/115852 

4. История России. Тесты: учебное пособие для вузов / С. В. Кущенко [и др.]; 

ответственный редактор С. В. Кущенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. – 144 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07916-6. – URL : 

https://urait.ru/bcode/514218 

5. Кабакова, Н. В. История с древнейших времен до начала XXI века: 

практикум: учебное пособие / Н. В. Кабакова. – Омск: СибАДИ, 2020. – 134 с. –Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/170806 

6. Лубкова, Е. Я. История России и мира в источниках: практикум: учебное 

пособие / Е. Я. Лубкова, Е. И. Филина, А. М. Черныш. – Москва: МПГУ, 2020. – 512 с. – 

ISBN 978-5-4263-0941-8. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/253046 

7. Свидерский, А. А. Терминологический словарь-справочник по истории 

России XX века: словарь / А. А. Свидерский. – Брянск: Брянский ГАУ, 2022. – 109 с. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/304670 

 

9.2.2. Литература для углубленного изучения, подготовки рефератов 

1. Иловайский, Д. И. Краткие очерки русской истории / Д. И. Иловайский. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. – 304 с. – (Открытая наука). – ISBN 978-5-534-08950-9. – URL: 

https://urait.ru/bcode/514247 

2. История (история России, всеобщая история): учебно-методическое пособие 

/ Т. С. Комиссарова, А. В. Неровный, И. А. Цверианашвили, О. А. Яковлев. – Санкт-

Петербург: СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2022. – 43 с. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/279263 

3. История России. XX – начало XXI века: учебник для вузов / Д. О. Чураков [и 

др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. – 311 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13567-1. – 

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

URL: https://urait.ru/bcode/510943 

4. Ключевский, В. О. Литературные и исторические портреты / 

В. О. Ключевский. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 356 с. – (Антология мысли). – 

ISBN 978-5-534-05073-8. – URL: https://urait.ru/bcode/515489 

5. Ключевский, В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве / 

В. О. Ключевский. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 288 с. – (Антология мысли). – 

ISBN 978-5-534-08735-2. – URL: https://urait.ru/bcode/517077 

6. Королев, А. Г. Международные отношения 1870-1918 гг. Сборник 

документов / составитель А. Г. Королев, О. Н. Фрейфельд; под редакцией 

В. М. Хвостова. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 468 с. – (Антология мысли). – 

ISBN 978-5-534-06140-6. – URL: https://urait.ru/bcode/516197 

https://e.lanbook.com/book/182420
https://e.lanbook.com/book/227282
https://e.lanbook.com/book/115852
https://urait.ru/bcode/514218
https://e.lanbook.com/book/170806
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https://e.lanbook.com/book/304670
https://urait.ru/bcode/514247
https://e.lanbook.com/book/279263
https://urait.ru/bcode/510943
https://urait.ru/bcode/515489
https://urait.ru/bcode/517077
https://urait.ru/bcode/516197
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7. Михневич, Н. П. Основы русского военного искусства / Н. П. Михневич. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 137 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06732-

3. – URL: https://urait.ru/bcode/516187 

8. Платонов, С. Ф. Учебник русской истории: учебник для вузов / 

С. Ф. Платонов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 419 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12113-1. – URL: https://urait.ru/bcode/513493 

9. Соловьев, С. М. Учебная книга русской истории: учебное пособие для вузов / 

С. М. Соловьев. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 340 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-12131-5. – URL: https://urait.ru/bcode/513895 

10 Туфанов, Е. В. История России: учебник / Е. В. Туфанов, И. Н. Карпенко. – 

Ставрополь: СтГАУ, 2022. – 160 с. – ISBN 978-5-9596-1875-9. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/323468 

11. Федоров, К. В. История России. XX – начало XXI вв. Курс лекций / К. В. Федоров, 

Т. Р. Суздалева, Б. Н. Земцов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 352 с. – 

ISBN 978-5-507-45658-1. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/277097 

 

10. Аттестация по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проводится в форме 

зачета с оценкой. Аттестация обучающихся проводится в соответствии с разработанной 

балльно-рейтинговой системой оценивания учебных достижений студентов по дисциплине. 

 

11. Фонд оценочных средств по дисциплине для проведения промежуточной 

аттестации представлен в приложения к РПД. 

 

 

https://urait.ru/bcode/516187
https://urait.ru/bcode/513895
https://e.lanbook.com/book/323468
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