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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.5 «История» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенций 

УК ОС – 5 Способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества 

УК ОС – 5.1 Способность различать 

специфику этнической, 

религиозной, гендерной, 

возрастной дискриминации и 

дискриминации людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

различных исторических и 

культурных контекстах. 

УК ОС – 5.2 Способность аргументировать 

и выражать собственную 

позицию по вопросам 

дискриминации. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС – 5.1 

 

на уровне знаний:  

о плюралистичности и разнообразия исторического 

инструментария, возможностях исторического анализа 

профессиональных и социокультурных проблем; 

господствующих в образовательной системе связей и отношений; 

значения исторического элемента в деятельности управленца. 

на уровне умений:  

оперировать историческими понятиями и категориями;  

анализировать основные исторические этапы развития;  

самостоятельно работать с классическими и современными 

историческими текстами;  

на уровне навыков:  

выявлять специфику научных, исторических картин мира;  

давать сравнительный анализ историческим событиям;  

УК ОС – 5.2 на уровне знаний:  

основных закономерностей историко-культурного развития 

человека и человечества; 

содержания преподаваемого предмета. 

на уровне умений:  

выносить самостоятельные мнения по широкому кругу 

изучаемых проблем; 

выявлять специфику научных, исторических картин мира;  

давать сравнительный анализ историческим событиям;  

на уровне навыков:  

самостоятельной ориентации в больших массивах исторической 
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литературы, 

приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. 
 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.Б.5 «История» входит в состав 

дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 1 и 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 з.е.). 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б1.Б.6 

«Философия», Б1.Б.8 «Правоведение», Б1.Б.16 «Политология». 

Количество академических/астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем – 56/42 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 88/66 

часа. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти4, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Курс 1 «Основные понятия 

русской истории». 

Тема 1. История России в 

контексте мировой истории. 

6/4,5 -  2/1,5  4/3 Опрос 

Тема 2 Тема 2. Киевская Русь и Русь 

эпохи раздробленности (IX– 

XIII вв.). 

6/4,5 -  2/1,5  4/3 Опрос 

Тема 3 Тема 3. Подъем московского 

княжества и переход от 

княжения к самодержавию 

(XIV век – конец XVI в.). 

6/4,5   2/1,5  4/3 Опрос 

Тема 4 Тема 4. От царства к империи: 

зенит и закат «Московского 

царства» (XVII век). 

6/4,5   2/1,5  4/3 Опрос 

Тема 5 Тема 5. Придворный век (XVIII 

век). 

6/4,5   2/1,5  4/3 Опрос 

Тема 6 Тема 6. Русское общество (XIX 

век). 

6/4,5   2/1,5  4/3 Опрос 

Тема 7 Курс 2 «История 

России/СССР в первой 

половине ХХ в.»  

Тема 1. Революции и 

модернизация начала ХХ в. 

10/7,

5 

-  4/3  6/4,5 Коллоквиум 
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Тема 8 Тема 2. От НЭПа к 

«сталинской модернизации». 

10/7,

5 

-  4/3  6/4,5 Опрос 

Тема 9 Тема 3. Великая отечественная 

война. 

12 -  6/4,5  6/4,5 Опрос 

Тема 10 Курс 3 «СССР от сталинизма 

к перестройке» 

Тема 1. Апогей сталинизма 

(1945–1953 гг.) 

10/7,

5 
 

 

-  6/4,5  4/3 Диспут 

Тема 11 Тема 2. Хрущевская 

«Оттепель» (1953–1964 гг.) 

10/7,

5 
-  6/4,5  4/3 Опрос 

Тема 12 Тема 3. Эпоха «Застоя» (1964–

1985 гг.) 

6/4,5 -  4/3  2/1,5 Опрос 

Тема 13 Тема 4. «Перестройка» и 

Россия в конце ХХ в. 

6/4,5 -  2/1,5  4/3 Коллоквиум

, тест 

Тема 14 Курс 4 «Современные 

подходы к истории» 

Тема 1.Мышление: основные  

характеристики. 

6/4,5   2/1,5  4/3 Коллоквиум 

Тема 15 Тема 2. Ремесло «историка». 8/6   2/1,5  6/4,5 Опрос 
Тема 16 Тема 3. «Историк» и 

«история». 

8/6   2/1,5  6/4,5 Опрос 

Тема 17 Тема 4. Компаративная 

история. 

8/6   2/1,5  6/4,5 Коллоквиум 

Тема 18 Тема 5. «Воображаемые 

сообщества» (Б. Андерсон) и 

механизмы их возникновения и 

функционирования. 

6/4,5   2/1,5  4/3 Диспут 

Тема 19 Тема 6. «История» и 

сообщество, «история» и 

человек. 

8/6   2/1,5  6/4,5 Дискуссия 

 Промежуточная аттестация 36/2

7 

  Экз.   Экзамен 

Всего: 180/

135 
  

56/4

2 
 

88/6

6 
 

 

Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Курс 1 «Основные понятия 

русской истории».  

Тема 1. История России в 

контексте мировой истории. 

Этапы и периодизация мировой истории: древний мир, 

средние века, новое время, новейшее время. Пути 

развития европейских и азиатских обществ. Место 

России в историческом процессе.  

Тема 2 Тема 2. Киевская Русь и Русь 

эпохи раздробленности (IX– 

XIII вв.). 

Теории возникновения государства на Руси: 

норманнская и антинорманнская теории. Первые 

русские князья. Княжение Владимира Святого: 

укрепление границ государства. Крещение Руси и 
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проникновение византийской культуры. Правление 

Ярослава Мудрого: принятие Русской правды, внешняя 

политика. Разделение Руси между Ярославичами, 

лествичная система наследования. Любечский съезд 

князей и отказ от лествичной системы. Падение 

значения Киева как столицы государства и появление 

новых политических центров. Нашествие монголо-

татар и борьба с ним русских княжеств. Складывание 

системы зависимости русских княжеств от Орды. 

Варианты развития Руси. 

Тема 3 Тема 3. Подъем московского 

княжества и переход от 

княжения к самодержавию 

(XIV век – конец XVI в.). 

Борьба московских князей за влияние в Северо-

Западной Руси и великое княжение. Трансформация 

удельных отношений в ранне-московский период. 

Конфликт родового, семейного и избирательного 

принципов наследования. Власть и собственность: 

система понятий (вотчина, поместье, кормление, 

боярство, дворянство). Утверждение семейного 

принципа наследования. Изменение стратегии 

«объединения» русских земель при Иване III; земля и 

власть. Династический кризис конца XV – начала XVI 

в. и его влияние на политическую систему. Идеология и 

мифология «царства»: падение Константинополя и 

эмансипация русской церкви; Москва как новый 

Иерусалим, второй Константинополь и третий Рим. 

Эволюция представлений о княжеской и царской 

власти. Слом политического уклада московского 

княжества и утверждение самодержавия при Иване IV 

(боярство – самодержавие).  

Тема 4 Тема 4. От царства к империи: 

зенит и закат «Московского 

царства» (XVII век).  

«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности 

и проблема «самозванчества»). «Автаркия» как 

идеологическая программа новой династии. Дилеммы 

«традиционализма» в середине XVI века: книжная 

справа и раскол. Концепция царства и царской власти: 

царь и патриарх, автаркия и западничество. Россия в 

общеевропейском контексте. Влияние присоединения 

Украины на историческую судьбу России: закат 

«Московского царства». Начало европеизации (барокко 

в России). Династический кризис и «выбор пути». 

Тема 5 Тема 5. Придворный век (XVIII 

век). 

«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее 

истоки и значение. Оппозиция «новая / старая» Россия: 

реальность или миф? Петр Первый в контексте 

европейского барокко и становления абсолютизма: 

новая символика власти. Перенос столицы и генезис 

оппозиции «столица – провинция». Царь и церковь. 

Послепетровский династический кризис и проблема 

легитимности российской монархии. Политические и 

идеологические последствия кризиса. Почему XVIII век 
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был женским. Фаворитизм как институт; условия 

становление придворного общества и светской 

культуры. Статус и технология культурных 

заимствований. Просвещение и дворянство: 

формирование общественной оппозиции (масонство, 

западничество, консерватизм). 

Тема 6  Тема 6. Русское общество (XIX 

век). 

Французская революция и кризис просвещения в 

русской культурной и политической мифологии. 

Формы организации «общества» (институции): ложа, 

кружок, тайное общество, салон, журнал. Век 

национализма; национализм и роль литературы. 

Координаты идеологических парадигм: легитимизм / 

оппозиционность, западничество / славянофильство. 

Проблема крепостного права и проблема модернизации. 

«Народность» и «народничество»: от идеологии 

официальной к идеологии революционной.  

Тема 7 Курс 2 «История 

России/СССР в первой 

половине ХХ в.»  

Тема 1. Революции и 

модернизации начала ХХ в. 

Были ли (и каковы) объективные причины падения 

самодержавия. Успехи и неудачи модернизации России 

на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения 

самодержавия в контексте проблем соотношения 

объективного и субъективного. Николай II, Александра 

Федоровна и Распутин: правда и вымысел о 

«распутинщине». Современные оценки характера и 

смысла Февральской революции. Октябрь 1917 г. – 

«социалистическая революция», переворот, «штабная 

революция» или «национальная революция». Причины 

«срыва» Февраля 1917г. в Октябрь 1917г. в контексте 

объективного и субъективного. Прав ли был М.Вишняк 

в своем диагнозе 1931 года «троякого провала Октября» 

с позиций сегодняшнего дня. Версия о «революции 

генерал-адъютантов». Попытка реконструкции целей и 

мотивов (декларируемых и не декларируемых) 

большевистских лидеров. 

Тема 8 Тема 2. От НЭПа к 

«сталинской модернизации». 

Катастрофические последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов 

и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых 

и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. Административно-

территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. «Великий 

перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная 
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индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. 

Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной стране».  
 

Тема 9 Тема 3. Великая отечественная 

война. 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых 

действий, основные участники войны. Первый период 

Великой отечественной войны (июнь 1941 – осень 1942 

гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Битва за Москву. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-

весной 1942 г. Блокада Ленинграда. Коренной перелом 

в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская 

битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской 

дуге. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. 

Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 

1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Висло-Одерская операция. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

Тема 10 Курс 3 «СССР от сталинизма 

к перестройке» 

Тема 1. Апогей сталинизма 

(1945–1953 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. 

Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин 

и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Первые шаги 

ООН. Начало «холодной войны». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы.  
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Тема 11 Тема 2. Хрущевская 

«Оттепель» (1953–1964 гг.) 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд 

партии и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий 

и смягчение политической цензуры. Социально-

экономическое развитие. Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. 

Начало освоения космоса. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Массовое жилищное строительство. Новый 

курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу.  

Тема 12 Тема 3. Эпоха «Застоя» (1964–

1985 гг.) 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена 

политического курса. Экономические реформы 1960-х 

гг. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Новые вызовы внешнего 

мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт 

с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета 

с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. 

Тема 13 Тема 4. «Перестройка» и 

Россия в конце ХХ в. 

Система управления промышленностью и сельским 

хозяйством. Военно-промышленнный комплекс. 

Партийно-государственная элита СССР в первой 

половине 80-х годов. Нарастание кризисных явлений в 

государственном управлении народным хозяйством, 

социальной сферой. Административно-

распределительная система как фактор торможения. 

М.С.Горбачев как государственный деятель. Концепции 

ускорения социально-экономического развития страны 

и перестройки. Политика «гласности» и её последствия. 

Начало экономической реформы и её законодательное 

обеспечение. Государственная приемка продукции как 

попытка повышения конкурентоспособности советской 

экономики. Реформа государственных предприятий. 

Хозрасчёт. Появление новых форм собственности. 

Формирование элементов рыночной экономики. 

Концепции перехода к рынку. Обострение 

экономического кризиса и его причины. 

Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд 

народных депутатов и Верховный Совет СССР. 

Введение поста Президента СССР. Кабинет Министров.  

Возвышение республиканских политических элит и 

нарастание кризиса власти. Националистические 
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движения. Выборы в союзных и автономных 

республиках 1990 г. и их последствия. Подготовка 

нового Союзного договора. События 19-21 августа 1991 

г. Распад СССР. 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г. 

Б.Н.Ельцин как государственный деятель. Превращение 

России в независимое государство. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. От 

сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992–1993 гг. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Итоги 

радикальных преобразований 1992–1993 гг. Дефолт 

1998 г. и его последствия. Новые приоритеты внешней 

политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством.  

Тема 14 Курс 4 «Современные 

подходы к истории»  

Тема 1.  Мышление: основные 

характеристики. 

История в российском обществе (историческое 

образование в России в XIX  и XX вв.; факты и 

историческая критика; вопросы историка; время 

истории; история как понимание; социологическая 

модель в истории). 

Тема 15 Тема 2. Ремесло «историка».  Проблема восприятия прошлого. Проблема выбора 

метода в истории: отсутствие единственного 

"правильного" подхода. Выбор методологической 

стратегии исходя из прагматики и эффективности той 

или иной методологической парадигмы. Школа 

"Анналов", М. Блок, Л. Февр.  

Тема 16 Тема 3. «Историк» и 

«история».  

Проблематизация выбора предмета исторического 

изучения и методологического подхода. 

"Историчность" "историков": Х. Уайт.  

Тема 17 Тема 4. Компаративная 

история.  

Сравнение различных политических, экономических и 

социальных явлений прошлого и настоящего как 

теоретическая проблема: обоснование и методы 

сравнительно-исторического исследования. 

Европейская компаративистика, история колониальных 

держав и др. История России в контексте всемирной 

истории. 

Тема 18 Тема 5. «Воображаемые 

сообщества» (Б. Андерсон) и 

механизмы их возникновения и 

функционирования.  

Философский, идеологический и политический аспекты 

проблемы. Национализм: генезис и история понятия 

"нации", национальные государства и их идеология в 

XIX и XX вв. 

Тема 19 Тема 6. «История» и 

сообщество, «история» и 

человек.  

Объекты изучения истории: макро- и 

микроисторические подходы (Ф. Бродель и К. 

Гинзбург). 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «История» используются следующие методы текущего 

контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: опрос, групповые дискуссии, диспуты, тесты, 

коллоквиумы; 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашнее задание, эссе. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Типовые оценочные материалы по теме 2. 

Вопросы для устного опроса: 

1. Каковы были предпосылки формирования государства на Руси? 

2. Дайте характеристику лествичной системы наследования. В чем были положительные и 

отрицательные итоги этой системы для русских княжеств? 

3. Сравните направления внутренней и внешней политики Владимира Святого и Ярослава 

Мудрого. Была ли политика Ярослава продолжением и развитием политики Владимира? 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

Вопросы для устного опроса: 

1. Каково было состояние русских княжеств на рубеже XIV в.: военно-политический 

потенциал, отношения с Золотой Ордой, географическое положение. 

2. Как повлияло на развитие отношений русских княжеств с Ордой принятие ислама ханом 

Узбеком? 

3. Дайте характеристику понятиям: вотчина, поместье, кормление, боярство, дворянство. 

Типовые оценочные материалы по теме 7: 

Вопросы для обсуждения к коллоквиуму 

1. Могла ли февральская революция 1917 г. решить проблемы российского общества начала 

ХХ в.? 

2. Альтернативы 1917 года: демократическое государство, военная диктатура, диктатура 

партии большевиков. Каковы были возможности реализации этих альтернатив? 

3. Октябрь 1917 г. – «социалистическая революция», переворот, «штабная революция» или 

«национальная революция»? 

Типовые оценочные материалы по теме 13. 

Примерные темы эссе: 

1. Окончание «холодной войны»: капитуляция СССР? 

2. Перестройка в СССР: случайность или неизбежная закономерность? 

3. Распад СССР – благо или катастрофа? 

4. Распад СССР – искусственный или естественный процесс? 

Типовые оценочные материалы по теме 13. 

1. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки?  

А) обострение отношений с США в начале 80-х гг. 

Б) успехи социальной политики в СССР 

В) гонка вооружений подрывала экономику СССР 

2. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки?  

А) созыв съезда народных депутатов СССР  

Б) образование Государственной Думы 

В) введение поста Президента в стране  

Г) отмена 6-й статьи Конституции  

3. Найдите правильное высказывание:  



13 
 

А) политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС 

Б) в результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти 

В) итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС  

4. Какая из советских республик первой заявила о своём суверенитете?  

А) Литва 

Б) Эстония  

В) Украина  

5. Когда произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС?  

А) 1985 г.  

Б) 1986 г.  

В) 1988 г. 

6. М.С.Горбачёв был избран Президентом СССР  

А) всенародным голосованием  

Б) съездом народных депутатов 

В) Пленумом ЦК КПСС  

Г) Государственной Думой 

7. Понятие «застой» связано с периодом, когда СССР руководил 

А) И.В.Сталин  

Б) Н.С.Хрущёв  

В) Л.И.Брежнев  

Г) М.С.Горбачёв 

8. Понятие «новое политическое мышление», появившееся в период перестройки, означает  

А) использование военной силы в решении спорных вопросов 

Б) свёртывание торговых отношений со странами Запада 

В) восстановление «железного занавеса»  

Г) нормализация отношений Восток-Запад через разоружение 

9. Какое из названных понятий относится к политической жизни в СССР в период 

перестройки? 

А) «антипартийная группа»  

Б) идеологический диктат 

В) многопартийность  

Г) общество развитого социализма 

10. Законы СССР «О кооперации» и «Об аренде и арендных отношениях в СССР» были 

приняты во время правления  

А) Л.И.Брежнева  

Б) Ю.В.Андропова  

В) М.С.Горбачёва  

Г) Б.Н.Ельцина 

11. Понятия «перестройка», «ускорение», «гласность» связаны с политикой 

А) Н.С.Хрущёва  

Б) Л.И.Брежнева  

В) Ю.В.Андропова  

Г) М.С.Горбачёва 

12. Основная причина перехода СССР к политике перестройки 

А) резкое обострение международной обстановки 

Б) необходимость интенсивного освоения Сибири и Дальнего Востока 

В) затяжной экономический и политический кризис в стране 

Г) массовые выступления населения 

 
 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 
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Зачет в 1 семестре проводится по итогам освоения двух курсов в форме индивидуального 

собеседования 

Экзамен во 2 семестре проводится по итогам освоения всех четырех курсов в форме 

индивидуального собеседования  

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Киевская Русь в IX–XI вв.: становление и развитие государства от Рюрика до Ярослава 

Мудрого. 

2. Русь в эпоху раздробленности: складывание новых центров власти и постепенный распад 

государства. 

3. Русские княжества на рубеже XIII–XIV вв.: географическая, социально-экономическая и 

политическая характеристика. 

4. Возвышение Московского государства в первой половине XIV в.: причины и ход 

событий. 

5. Влияние Золотой Орды на политическую жизнь Руси XIV в. 

6. Социально-экономические изменения в жизни русских княжеств XIV в. 

7. Место и значение Куликовской битвы в объединении русских земель. 

8. Феодальная борьба за власть в Московской Руси в XV в. 

9. Москва при Иване III: централизация государства и освобождение от Золотой Орды. 

10. Идеологическое обоснование власти московских князей: Москва как новый Иерусалим, 

второй Константинополь и третий Рим. 

11. Методы централизации государства при Иване IV: реформы Избранной рады. 

12. Методы централизации государства при Иване IV: Опричнина. 

13. Смутное время: причины, ход, последствия. 

14. Борьба России за расширение территории на Западе: Смоленская война, присоединение 

Украины. 

15. Династический кризис после смерти Алексея Михайловича и его разрешение. 

16. Становление Российской империи при Петре I. 

17. Причины дворцовых переворотов: закон о престолонаследии, роль гвардии. 

18. Влияние европейского Просвещения на Россию и русское Просвещение. 

19. Влияние французской революции на идейное развитие российского общества. 

20. Славянофильство и западничество: две точки зрения на историю России. 

21. Крепостное право в XVIII–XIX вв.: от апогея к отмене. 

22. Революционное движение в России: от декабристов к большевикам. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. В чем сущность теории социальной модернизации? Каким этапам 

модернизационных процессов соответствуют события российской истории XIX 

столетия? 

2. Сословия и  трансформации сословного строя России в XIX в. 

3. Как можно объяснить государственную потребность в создании новой 

идеологической системы в первой трети XIX века? Как можно охарактеризовать 

взгляды С.С. Уварова на государственную идеологию? 

4. Правомерно ли отождествлять понятие «народности» и «нации» в концепции С. 

Уварова? 

5. Ожидало ли русское общество перемен в середине XIX в.?  

6. Имелись ли возможности сохранить крепостное право в России в середине XIX в.? 

7. Какие варианты осуществления крестьянской реформы существовали? Что в итоге 

представляла собой крестьянская реформа в России? 

8. Можно ли было ограничится лишь отменой крепостного права без проведения 

других реформ? Какие важные реформы государственных и общественных институтов  

были проведены в 1860-70-е гг? 
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9. Оставалось ли дворянство социально однородным в XIX- начале ХХ в.?   

10. Какие категории крестьянского населения существовали в XIX- начале ХХ в.? 

Почему некоторые историки сомневаются было ли крестьянство сословием? 

11. Какое влияние на экономику и общество России оказало железнодорожное 

строительство второй половине XIX- начала ХХ века? 

12. Какие причины привели к остановке реформ в 1870-х гг? 

13. Почему в условиях проведения реформ государство решилось на такое затратное 

мероприятие как масштабное железнодорожное строительство?   

14. Особенности развития городов и городского образа жизни в России XIX в. 

15. Город менял крестьянина или крестьянин менял город? 

16. Каковы были возможные траектории социальной мобильности представителей 

духовенства в XIX- начале ХХ в.? 

17. Имелись ли у административных и политических институтов Российской империи 

возможности для решения социальных конфликтов мирным путем в начале ХХ века?  

18. Повлияла ли революция 1905-07 гг. на революционные стратегии политических сил 

российского общества? 

19. Соответствовали ли представления Николая II о самодержавной власти 

политике, которую ему пришлось осуществлять период 1905-1917 гг.?  

20.    Какие события способствовали приходу к власти большевиков в октябре 1917 г.? 

21. Какие альтернативы были у России в Гражданской войне? 

22. Была ли политика Военного коммунизма прообразом социализма? 

23. Новая экономическая политика: временная передышка или долговременная 

политика? 

24. Почему был реализован сталинский план образования СССР? 

25. Были ли альтернативы победе И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе? 

26. Массовые репрессии – необходимость или бессмысленная жестокость? 

27. Индустриализация и коллективизация: были ли альтернативы? 

28. Внешняя политика СССР в межвоенное время: возможно ли было избежать войны? 

29. Великая отечественная война: причины победы СССР. 

30. Почему послевоенное время стало апогеем сталинизма? 

31. Были ли перспективы у политики «Оттепели»? 

32. Косыгинские реформы: была ли возможность построения социализма с 

человеческим лицом? 

33. Была ли возможность выхода из «Застоя»? 

34. Начало «Перестройки»: планы реформ и реальность, с которой столкнулись 

реформаторы. 

35. Переход к политическим реформам и отказ от советской модели государства. 

36. Развал СССР – была ли возможность сохранить государство? 

37. Россия в 90-е гг.: торжество демократии или кризис? 

38. Внешняя политика СССР от «Оттепели» к «Застою»: почему получилось избежать 

ядерной войны? 

39. Поворот внешней политики в «Перестройку»: торжество демократии или 

поражение в Холодной войне. 

40. Перспективы развития России на рубеже XXI века. 

 

Шкала оценивания 

1 семестр: 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Устный ответ на Критически оценивает и отвечает на вопросы о роли Отлично 
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зачете1 

 

и вкладе представителей различных этнических, 

религиозных и других социальных групп в 

историческом процессе. 

оперирует историческими понятиями и 

категориями; анализирует основные исторические 

этапы развития; способен самостоятельно работать с 

классическими и современными историческими 

текстами. 

самостоятельно ориентируется в больших массивах 

исторической литературы. 

(81-100) 

 

Способен оценивать и отвечать на вопросы о роли и 

вкладе представителей различных этнических, 

религиозных и других социальных групп в 

историческом процессе. 

Оперирует историческими понятиями и 

категориями; анализирует основные исторические 

этапы развития; способен работать с классическими 

и современными историческими текстами при 

незначительной помощи преподавателя; 

самостоятельно ориентируется в основной 

исторической литературе. 

Хорошо 

(61-80) 

Способен только частично оценивать и отвечать на 

вопросы о роли и вкладе представителей различных 

этнических, религиозных и других социальных 

групп в историческом процессе. 

Оперирует только базовыми историческими 

понятиями и категориями; анализирует основные 

исторические этапы развития; способен работать с 

классическими и современными историческими 

текстами только со значительной помощью 

преподавателя; слабо ориентируется в исторической 

литературе. 

Удовлетворительно 

(41-60) 

Не способен критически оценивать и отвечать на 

вопросы о роли и вкладе представителей различных 

этнических, религиозных и других социальных 

групп в историческом процессе. 

Слабо ориентируется в исторических понятиях и 

категориях; не способен анализировать основные 

исторические этапы развития; не способен работать 

с классическими и современными историческими 

текстами; не ориентируется в исторической 

литературе. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

2 семестр 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Устный ответ на Критически оценивает и отвечает на вопросы о роли Отлично 

                                                           
1 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый 

критерий до 20 баллов, баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 
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экзамене2 

 

и вкладе представителей различных этнических, 

религиозных и других социальных групп в 

историческом процессе. 

оперирует историческими понятиями и 

категориями; анализирует основные исторические 

этапы развития; способен самостоятельно работать с 

классическими и современными историческими 

текстами. 

самостоятельно ориентируется в больших массивах 

исторической литературы. 

(81-100) 

 

Способен оценивать и отвечать на вопросы о роли и 

вкладе представителей различных этнических, 

религиозных и других социальных групп в 

историческом процессе. 

Оперирует историческими понятиями и 

категориями; анализирует основные исторические 

этапы развития; способен работать с классическими 

и современными историческими текстами при 

незначительной помощи преподавателя; 

самостоятельно ориентируется в основной 

исторической литературе. 

Хорошо 

(61-80) 

Способен только частично оценивать и отвечать на 

вопросы о роли и вкладе представителей различных 

этнических, религиозных и других социальных 

групп в историческом процессе. 

Оперирует только базовыми историческими 

понятиями и категориями; анализирует основные 

исторические этапы развития; способен работать с 

классическими и современными историческими 

текстами только со значительной помощью 

преподавателя; слабо ориентируется в исторической 

литературе. 

Удовлетворительно 

(41-60) 

Не способен критически оценивать и отвечать на 

вопросы о роли и вкладе представителей различных 

этнических, религиозных и других социальных 

групп в историческом процессе. 

Слабо ориентируется в исторических понятиях и 

категориях; не способен анализировать основные 

исторические этапы развития; не способен работать 

с классическими и современными историческими 

текстами; не ориентируется в исторической 

литературе. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

4.4. Методические материалы 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и 

на поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как: 

                                                           
2 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый 

критерий до 20 баллов, баллы выставляются по двум вопросам отдельно. 
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• выполнение промежуточных тестов по итогам семинарских занятий. 

Интерактивные формы: 

• дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 

Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке 

с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам 

и практикумам. 

Текущий контроль  осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации 

подготовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль 

осуществляется в формах: ответов на семинарских (практических) занятиях, дискуссиях, 

коллковиумах, диспутах, подготовке эссе и выполнении тестовых заданий. Преподаватель 

отслеживает текущую ситуацию по указанным формам текущего контроля и выносит 

студентам рекомендации для улучшения качества подготовки к промежуточному 

контролю.  

Промежуточный контроль по курсу осуществляется в формах: зачета и 

экзамена. Зачет выставляется по итогам первого семестра и включает в себя устный ответ 

на вопросы билета. Преподавателю предлагается оценить ответ по 5-ти критериями, 

выставляя за каждый критерий до 20 баллов. Результаты отражаются в зачетной книжке и 

ведомости. 

Оценка за экзамен выставляется по итогам ответа на вопросы билета. 

Преподавателям предлагается оценить ответ по 5-ти критериям (см.п.4.3.2), выставляя за 

каждый критерий до 20 баллов. Результаты переводятся в оценку по 5-балльной шкале, 

отражаемую в зачетной книжке и ведомости. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина «История» изучается на протяжении двух семестров и завершается 

экзаменом во втором семестре и зачетом в первом. В ходе обучения основными видами 

учебных занятий являются семинарские занятия. В ходе семинарских занятий 

рассматриваются основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по 

ряду рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения 

аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, положения. 

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент должен: 

• изучить рекомендованную учебную литературу; 

• подготовить ответы на все вопросы семинара. 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад, эссе 

по теме семинара. В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

 

Организация деятельности 

студента по видам учебных занятий 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

 

На практических занятиях осуществляется проработка 

содержания курса. При подготовке к практическим занятиям 

студентам необходимо ознакомиться с источниками, учебной 

литературой, рекомендуется конспектировать источники.  

Во время практических занятий возможна такая форма работы 

как устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 
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компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений 

и рассуждений. Выступление предполагает самостоятельное 

изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, 

что, выступая на занятии, студент обращается к группе, а не 

только к преподавателю. В свою очередь, остальные студенты 

должны осознавать важность вовлеченного участия в занятии, 

слушать, задавать вопросы выступающему, формулировать 

ответные реплики.  По окончании занятия студенту 

рекомендуется повторить выводы, сконструированные на 

семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для облегчения реализации этой задачи во 

время занятия рекомендуется делать пометки. В случае 

неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 

пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации. 

Коллоквиум 

 

Целью коллоквиума является формирование у студентов 

навыков анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко 

спорные теоретические вопросы. От студента требуется: 

– владение изученным в ходе учебного процесса материалом, 

относящимся к рассматриваемой проблеме; 

– знание разных точек зрения, высказанных в исторической 

литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять 

их между собой; 

– наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и 

умение его аргументировать. 

Коллоквиум – это не только форма контроля, но и метод 

углубления, закрепления знаний студентов, так как в ходе 

обсуждения преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного вопроса. 

Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача 

добиться глубокого изучения отобранного материала, пробудить 

у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Кроме вышеназванных работ, в список для сдачи коллоквиума 

можно, по предложению самих студентов, включать и работы, 

связанные с темой будущей курсовой работы. 

Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму 

студенту отводится 3–4 недели. Подготовка включает в себя 

изучение рекомендованной литературы и источников. 

Проведение коллоквиума позволяет студенту приобрести опыт 

работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с 

меньшими затратами времени работать над литературой по 

курсовой работе и при подготовке к экзаменам. 

Эссе 

 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения 

письменную творческую работу, выражающую мнение автора о 

сущности проблемы. 

В устной форме подготовленный материал может быть изложен 
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на практическом занятии. Тема эссе может быть выбрана 

студентом как из предлагаемого и рекомендованного 

преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может 

быть предложена студентом, исходя из его желания и научного 

интереса.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов. 

Важным элементом оформления эссе является корректное 

указание ссылок на источники использованного материала, 

информации и приведенных цитат.  

Тест 

 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающихся. Возможно проведение 

промежуточных тестов во время практических занятий, а также 

тест может использоваться как способ проведения экзамена 

(зачета). 

Групповая 

дискуссия, диспут 

 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

навыков в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. Модерацией дискуссии занимается 

преподаватель, который предлагает актуальную тему для 

дискуссии, ставит вопросы, акцентирует внимание аудитории на 

наиболее значимых аспектах.  

Проведение групповой дискуссии позволяет оценить 

формирование у студента соответствующих навыков, в том 

числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее 

возможного разрешения, умение вести цивилизованный диалог, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировано отвечать на 

правовые позиции иных участников групповой дискуссии, 

способность «на ходу» оценивать свои и чужие аргументы и 

факты, свободно оперировать фактическим материалом и без 

предварительной подготовки обрабатывать возникающие 

вопросы и проблемы.  

Семинар-дискуссия может содержать элементы «мозгового 

штурма»: участники стремятся выдвинуть как можно больше 

идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 

обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 

доказательства или опровержения.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших 

дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766
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2. Пивовар Е.И. История СССР/РФ в контексте современного россиеведения. 

Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771  
3. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата. М. : 

Издательство Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-

7769255E8F7F 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. В. А. Федоров, Н. А. Федорова. История России 1861-1917 гг. : учебник для 

академического бакалавриата .М. : Издательство Юрайт,2016.https://www.biblio-

online.ru/book/61A63121-C28D-46FC-9905-CCD8429D3AE4 

2. Д. О. Чураков .История России XX - начала XXI в  М. : Издательство Юрайт,2016. 

https://www.biblio-online.ru/book/DE35032B-EFA8-4C26-89CD-50B9E78A86B5 

3. К. А. Соловьев История России : учебник и практикум для академического 

бакалавриата .М. : Издательство Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/7281138A-

0DF8-4173-BAEA-B21690570890 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211). http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-

ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

1.Конституция Российской Федерации. 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 

1. Колоницкий Б.И. Февральская? Буржуазная? Демократическая? Революция... 

Источник: сайт "Журнальный зал - http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html  

2. Материалы к дискуссии на странице, посвященной Февральской революции 

1917года:http://socialist.memo.ru/anniv/y07/february_1917.html 

3. Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // Полн. собр. соч. Т. 31. - 

http://www.magister.msk.ru/library/lenin/lenin002.htm 

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

 

1. Катков Г.М. Февральская революция/Пер. с англ.М. ЗАО Центрополиграф. 2006. 

СКАН 

2. Блок М. К сравнительной истории европейских обществ // Одиссей. Человек в 

истории – 2001. М., 2011. 

3. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма. М., 2010. 

4. Lev Manovich Software Takes Command (International Texts in Critical Media 

Aesthetics), 2013 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771
https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-7769255E8F7F
https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-7769255E8F7F
https://www.biblio-online.ru/book/61A63121-C28D-46FC-9905-CCD8429D3AE4
https://www.biblio-online.ru/book/61A63121-C28D-46FC-9905-CCD8429D3AE4
https://www.biblio-online.ru/book/DE35032B-EFA8-4C26-89CD-50B9E78A86B5
https://www.biblio-online.ru/book/7281138A-0DF8-4173-BAEA-B21690570890
https://www.biblio-online.ru/book/7281138A-0DF8-4173-BAEA-B21690570890
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf
http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html
http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html
http://socialist.memo.ru/anniv/y07/february_1917.html
http://www.magister.msk.ru/library/lenin/lenin002.htm
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7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 

Для проведения практических занятий по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® и мультимедийного проектора. 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное 

обеспечение при изучении дисциплины не используется. 
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