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Пояснительная записка  
Дисциплина «История» нацелена на изучение ретроспективного анализа изучения истории 

Российского государства. Рассматриваются ключевые события, повлиявшие на становление  
и формирование Российской культуры, экономики, политики, социальной структуры. В 

рамках курса освещается период с 13 по 21 века, акцентируя внимание студента на 20 веке. 

Более ранние периоды изучаются в рамках вводных занятий и самостоятельной работы. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной  программы 

 

1.1. Дисциплина К.М.01.01 «История» обеспечивает овладение следующими 
компетенциями с учетом этапа:  

 

 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код этапа освоения 

компетенции 
Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС-1 

 

Способность 

применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

УК-ОС1.1 Способность использовать 

историко-философские 

воззрения, базовые 

категории экономических 

знаний и права в качестве 

ценностей базы 

критического анализа 

ОПК ОС 

МПБ ПУР-2 

способность 

систематизировать и 

содержательно 

интерпретировать 

эмпирические данные, 

давать объективную 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, готовить 

дайджесты и 

аналитические 

материалы по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

ОПК ОС МПБ 

ПУР-2.1 

способность грамотно 

систематизировать и 

содержательно 

интерпретировать 

эмпирические данные, 

давать объективную оценку 

общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, готовить 

дайджесты и аналитические 

материалы по профилю 

профессиональной 

деятельности 

 

 

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

Код этапа 

освоения  

Результаты обучения компетенции 

УК-ОС1.1 -Должен знать: основные нормативные правовые документы, закономерности 

и этапы исторического процесса, основные события  истории. 
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- Должен уметь: занимать активную гражданскую позицию. 

- Должен владеть: навыками аргументации и отстаивания своего мнения, 

навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

ОПК ОС 

МПБ ПУР-2 

-Должен знать: способы сбора и анализа информации. 

- Должен уметь: систематизировать и содержательно интерпретировать 

эмпирические данные. 

- Должен владеть: навыками анализа информации. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной 

программы  
В соответствии с учебным планом дисциплина К.М.01.01 «История» входит в состав 

дисциплин базовой части блока К.М.01 «Формирование системного мышления» и изучается 
в первом семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 з.е.). 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавров по направлению 38.03.02  Менеджмент. 

Входным уровнем для освоения дисциплины является результат освоения 

образовательной программы среднего общего образования, а именно, представление и 

рассмотрение истории страны, как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

соответствующего  современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

места России в поликультурном мире. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении различных гуманитарных, социально-экономических и профессиональных  

дисциплин. 

Знания бакалавров, полученные в результате освоения дисциплины история, будут 

непосредственно востребованы в курсах общий менеджмент, психология управления, методы 

принятия управленческих решений, кросс-культурный менеджмент, дисциплинах  модуля 

организационно-управленческой и предпринимательской деятельности и других дисциплинах.   
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем –  48 
часов, на самостоятельную работу обучающихся –  60 часа для очной формы обучения.  

 
 

3.Содержание и структура дисциплины К.М.01.01 История, структурированное по 

темам ( разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов  и 

видов учебных занятий.
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№ п.п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

1. 

Блок 1. «Основные понятия 

русской истории» 

Тема 1. Подъем московского 
7 2  4  1 Опрос 

княжества (конец XIII – первая 

половина XV вв.; «большой» 

XIV век). 

2 

Тема 2. Московская 

7 1  2  4 Опрос 

государственность: от 

княжения к самодержавию 

(вторая половина XV – конец 

XVI в. или «большой» XVI 

век). 

3 

Тема 3. От царства к империи: 

8 

 

 2  5 Опрос зенит и закат «Московского 1 

царства» (XVII век).  

4 

Тема 4. Как делаются империи 

8 
1 

 2  5 Опрос 
(Петр Первый в истории 

русской государственности и 

культуры).  

5 Тема 5. Придворный век (XVIII 
8 1  2  5 Опрос 

 век). 

6 Тема 6. Русское общество (XIX 
8 1  2  5 Опрос 

 век). 

7 

Блок  2 «Причины падения 

8 1  2  5 Диспут 

самодержавия и два пути 

России (Февраль и Октябрь 

1917)» 

Тема 7. Успехи и неудачи 

модернизации России на 

рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины 

падения самодержавия в 

контексте проблем 

соотношения объективного и 

субъективного. 

8 

Тема 8. Февраль 1917 года: 
основные вехи, версии о 

причинах и характере, 
дискуссии современников и 

историков о «смыслах» и 

историческом значении. 

8 1  2  5 Опрос 

 

9 Тема 9. Октябрь 1917: 
характер, смысл, мифы. 

8 1  2  5 Диспут 
 

10 

Блок  3 «Власть и 

управление в 

СССР/Российской Федерации  

с 1985-1993 гг.» 

Тема 10. Партийно- 
государственная система власти 

СССР к середине 1980-х гг. 

8 1  2  5 Реферат 
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11 
Тема 11. Апрельский (1985 г.) 

Пленум ЦК КПСС. XXVII 
8 1  2  5 Эссе 

12 

Тема12. XIX партконференция 

8 1  2  5 Эссе и начало реформирования 

политической системы СССР.. 

13 
Тема 13. Изменения в системе 

государственного управления 

РСФСР в 1990 – 1991 гг. 

7 1 
 

2  4 Опрос 

  

14 
Тема 14. Россия в постсоветский 

период. 
7 2  4  1 Опрос 

 Промежуточная аттестация       Зачет 

 Всего: 108 16  32  60  
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Примечание: 
* – необходимые формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), 

тестирование (Т), коллоквиум (Кол), эссе (Эс), реферат (Реф), диспут (Д) и др. 

** - необходимые формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (За), зачет с оценкой (ЗаО) 

и др. 
 
 

Содержание дисциплины 

 

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

   
 

1 Блок  1 «Основные понятия Политическое наследие Киевской Руси: происхождение 
 

 русской истории». княжеской власти и ее особенности, формирование 
 

 
Тема 1. Подъем московского 

лествично-удельной системы. Борьба московских 
 

 князей за влияние в Северо-Западной Руси и великое  

 

княжества (конец XIII – первая 
 

 княжение (влияние Орды на формирование  

 

половина XV вв.; «большой» 
 

 политического уклада и символику власти в раннем  

 

XIV век). 
 

 московском княжестве). Трансформация удельных  

  
 

  отношений в ранне-московский период. Конфликт 
 

  родового, семейного и избирательного принципов 
 

  наследования. Власть и собственность: система 
 

  понятий (вотчина, поместье, кормление, боярство, 
 

  дворянство). Политическая идеология и 
 

  интеграционные стратегии ранней Московии. Споры о 
 

  русском деспотизме и патримониализме. 
 

   
 

2 Тема 2. Московская Утверждение семейного принципа наследования. 
 

 государственность: от Изменение стратегии «объединения» русских земель 
 

 княжения к самодержавию при Иване III; земля и власть. Династический кризис 
 

 (вторая половина XV – конец конца XV – начала XVI в. и его влияние на 
 

 XVI в. Или «большой» XVI политическую систему. Идеология и мифология 
 

 век). «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 – 
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  самодержавие). 
 

   
 

3 Тема 3. От царства к империи: «Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности 
 

 зенит и закат «Московского и проблема «самозванчества»). «Автаркия» как 
 

 царства» (XVII век). 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». 
 

   
 

4 Тема 4. Как делаются империи «Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее 
 

 (Петр Первый в истории истоки и значение. Оппозиция «новая / старая» Россия: 
 

 русской государственности и реальность или миф? Петр Первый в контексте 
 

 культуры). европейского барокко и становления абсолютизма: 
 

  новая символика власти. Перенос столицы и генезис 
 

  оппозиции «столица – провинция». Царь и церковь. 
 

   
 

5 Тема 5. Придворный век (XVIII Послепетровский династический кризис и проблема 
 

 век). легитимности российской монархии. Политические и 
 

  идеологические последствия кризиса. Почему XVIII век 
 

  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). 
 

   
 

6 Тема 6. Русское общество (XIX Французская революция и кризис просвещения в 
 

 век). 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. 
 

   
 

7 Блок  2 «Причины падения Были ли (и каковы) объективные причины падения 
 

 самодержавия и два пути самодержавия. Успехи и неудачи модернизации России 
 

 России (Февраль и Октябрь на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения  

 

1917)» 
 

 самодержавия в контексте проблем соотношения  

  
 

 Тема 7. Успехи и неудачи объективного и субъективного. Николай II, Александра 
 

 модернизации России на Федоровна и Распутин: правда и вымысел о 
 

 рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины «распутинщине». Плюсы и минусы абсолютной 
 

 падения самодержавия в монархии как формы государственного управления (на  

 

контексте проблем 
 

 примере правления Николая II).  

 

соотношения объективного и 
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 субъективного.  
 

   
 

8 Тема 8. Февраль 1917 года: Современные оценки (появившиеся к 100-летию 
 

 основные вехи, версии о революции) характера и смысла Февральской 
 

 причинах и характере, революции. Является ли Февраль 1917г. революцией и 
 

 дискуссии современников и носили ли его события стихийный характер или были 
 

 историков о «смыслах» и спланированы и вызваны извне. Версия о неудачной 
 

 историческом значении. провокации полиции, решивший повторить «Кровавое 
 

  воскресенье» 9 января. Версия о заговоре либералов, 
 

  вызвавших революцию. Версия о немецком 
 

  вмешательстве и организации «успешного народного 
 

  восстания в феврале 1917 г.» немецкими агентами. 
 

  Версия о «революции генерал-адъютантов». 
 

   
 

9 Тема 9. Октябрь 1917: Октябрь 1917 г. – «социалистическая революция», 
 

 характер, смысл, мифы. 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. 
 

   
 

10 Блок 3 «Власть и управление Система управления промышленностью и сельским 
 

 
в СССР/ Российской 

Федерации в 1985- хозяйством. Военно-промышленнный комплекс. 
 

 1993 гг.» Партийно-государственная элита СССР в первой 
 

 
Тема 10. Партийно- 

половине 80-х годов. Нарастание кризисных явлений в 
 

 государственном управлении народным хозяйством,  

 

государственная система власти 
 

 социальной сферой. Административно-  

 

СССР к середине 1980-х гг. 
 

 распределительная система как фактор торможения.  

  
 

   
 

11 Тема 11. Апрельский (1985 г.) М.С.Горбачев как государственный деятель. Концепции 
 

 Пленум ЦК КПСС. XXVII ускорения социально-экономического развития страны 
 

 Съезд КПСС. 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. 
 

   
 

12 Тема 12. XIX партконференция Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд 
 

 и начало реформирования народных депутатов и Верховный Совет СССР. 
 

 политической системы СССР. Введение поста Президента СССР. Кабинет Министров. 
 

  Возвышение республиканских политических элит и 
 

  нарастание кризиса власти. Националистические 
 

   
 

   
 



11 

 

  движения. Выборы в союзных и автономных 
 

  республиках 1990 г. и их последствия. Подготовка 
 

  нового Союзного договора. События 19-21 августа 1991 
 

  г. Распад СССР. 
 

   
 

13 Тема 13. Изменения в системе Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. 
 

 государственного управления Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 
 

 РСФСР в 1990 – 1991 гг. Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г. 
 

  Б.Н.Ельцин как государственный деятель. Превращение 
 

  России в независимое государство. 
 

   
 

14 Тема 14. Россия в Государственное строительство в постсоветской 
 

 постсоветский период. России. Конституционный кризис 1993 г. 
 

  Упразднение местных органов Советской власти. 
 

  Конституция РФ 1993 г. Становление новой 
 

  российской государственности. Формирование 
 

  президентской республики. Складывание 
 

  политических партий и их деятельность в 
 

  Государственных Думах. Парламентские выборы 
 

  1995 г. и 1999 г. Президентские выборы 1996 г. 
 

  Власть и оппозиция. Досрочные президентские 
 

  выборы 2000 г. Проблема сохранения 
 

  

территориальной целостности России. Россия в 

современном мире . 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Формой промежуточного контроля после изучения дисциплины является зачет в 

устной форме. 

4.2. В ходе реализации дисциплины «История» используются следующие методы 

текущего контроля и успеваемости обучающихся: 

- при проведении практических занятий: опрос, анализ информационных материалов,  

групповые дискуссии, коллоквиум; 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашние задания, эссе. 

Обычно курс предполагает изучение не более двух тем в течение занятия. 

При этом преподаватель самостоятельно определяет количество нужных часов по теме 

в зависимости от усвоения материала группой. Тематика дается в таблице выше. Кроме работы 

с литературой (см. пункт 6.1), рекомендуется при изучении каждой темы работать с 

источниками, которые могут быть как историческими текстами (выдержки из учебников, 

монографий и статей), так и публицистическими, или любыми иными источниками, которые в 

этом случае выступают, а объектом для получения дополнительной информации и  основой для 

формирования аналитических компетенций. Подбор источников рекомендуется делать на 

основе интересов студентов в группе. 

Изучение каждой темы предполагает достижение двух результатов: 

Результат 1: получить представление о предмете истории и значение  исторического 

знания в современном мире; ознакомиться с историческими понятиями и категориями – 

инструментарием исторического знания; овладеть понятием проблематизации выбора предмета 

исторического изучения и методологического похода., концепциях и направлениях 

исторической мысли, воспитывать культуру разумного мышления и ценностную оценку 

явлений отечественной истории. 

Результат 2: после каждого блока (темы) ответить на вопросы для самопроверки, 

выполнить упражнения и задания, рассчитанные на логическое мышление, ответить на вопросы 

тестов. 
 

 
Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Блок 1 «Основные понятия русской истории» 
Тема 1. Подъем московского княжества (конец ХШ – первая половинаХV вв., 

«большой» ХIV век). 
Тема 2. Московская государственность: от княжения к самодержавию (вторая 
половина ХV – конец XVI в. или «большой» XVI век). 
Тема 3. От царства к империи: зенит и закат «Московского царства» (XVII век). 
Тема 4. Как делаются империи (Петр Первый в истории русской госдураственности и 
культуры). 
Тема 5. Придворный век (ХVIIIвек). 
Тема 6. Русское общество (ХIХ век). 

 

Место истории России во всемирной истории. Историческая наука: определение, 

классификации, алгоритм научного исследования (гипотеза; верификация (проверка на 

достоверность); научная теория (концепция). Историческая наука в системе научного знания, 

цели и задачи её изучения. Объект и предмет исторической науки. Методы изучения истории: 

собственно, исторические (хронологический, хронологически-проблемный, проблемно-

хронологический, синхронистический и др.); общенаучные (классификации и др.), специальные 

(социологический и др.). Функции исторического знания: гносеологическая, 

мировоззренческая, воспитательная, прогностическая, практически - политическая. 

Историческое сознание: определение. Специальные и вспомогательные исторические 

дисциплины (хронология, палеография, нумизматика, топонимика и др.). Выдающиеся 
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представители российской исторической науки. Основные направления современной 

исторической науки. Исторический источник – понятие, виды, методы изучения. Источники 

изучения истории: вещественные; письменные (архивные документы и материалы, 

документальные публикации, мемуары, периодическая печать), кино-фото-фонодокументы.  

Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. Основные типы 

политико-экономического развития русских земель и княжеств (Северо-Восточная, Юго-

Западная Русь, Великий Новгород). Русская Православная Церковь и её политика консолидации 

русских земель. Внешнеполитическое положение Руси в IX–XII вв. Взаимоотношения с 

Византией, странами Западной Европы, кочевыми народами. Крестовые походы и изменение 

системы международных торговых путей. Культура домонгольской Руси. Образование 

монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской 

экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении 

Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Экспансия Запада. 

Александр Невский. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Тверь, 

Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское лидерство.  

Смутное время в России: предпосылки, поводы. Польско-шведская интервенция и 

консолидация русского общества. Феномен самозванчества. Значение итогов Смутного 

времени для определения констант русского национального самосознания. Московское царство 

при первых Романовых. Экономические, социально-политические и духовные предпосылки 

преобразования традиционного общества в России. Начало товарного мануфактурного 

производства. Складывание всероссийского рынка и преодоление остатков раздробленности в 

экономике. Освоение Сибири. Соборное Уложение 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций, социально-сословное представительство на Земских 

соборах, система государственного управления. Мировая тенденция к территориальному 

расширению государств и её проявление в России. Воссоединение Украины с Россией. 

Церковный раскол. Нарушение принципа симфонии священства и царства: причины, развитие, 

итоги и последствия.  

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Скачок в развитии промышленности. Создание военно-

морского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Эволюция сословной структуры 

общества. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Особенности петровской модернизации. Дворцовые 

перевороты XVIII в. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Укрепление сословного строя и абсолютизма. Введение 

свободы предпринимательства. Усиление крепостничества и социальные конфликты во второй 

половине XVIII в. Истоки и сущность дуализма внутренней политики Екатерины II. Расширение 

границ империи. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Место и роль России во всемирной истории. 

2. История как наука: объект, предмет, источники, принципы, методы, функции. 

Периодизация всемирной истории. 

3. Проблема методологии истории: стадиальный (формационная концепция, теория 

постиндустриального общества, модернизационная теория) и цивилизационный 

подходы (концепции Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера и др.). 

4. Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. 

5. Крестовые походы и изменение системы международных торговых путей. 

6. Монголо-татарское нашествие и его влияние на развитие Руси. 

7. Борьба русского народа против иноземных завоевателей. 

8. Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское лидерство. 

9. Россия и ее соседи в начале XVII в. 

10. Причины и последствия Смутного времени в России. 

11. Первое и второе ополчение. 

12. Роль и значение Земских соборов в первой половине XVII века. 
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13. Основные направления внешней политики России в XVII веке. 

14. Первые Романовы. Укрепление самодержавной власти. 

15. Проблема хозяйственно-экономического развития России во второй половине XVII 

веке в отечественной историографии. 

16. Усиление крепостного права в России. «Соборное уложение». 

17. Основные причины народных восстаний в XVII в. 

18. Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, 

социальные и культурные последствия. 

19. Возникновение марксизма. 

20. Исторические предпосылки российской модернизации. 

21. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия. 

22. Значение преобразований для дальнейшего развития страны. 

23. Период дворцовых переворотов. 

24. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.  

25. Формирование крепостнической системы. 

26. Пореформенная Россия и Запад: сравнение уровней развития. 

27. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. 

28. Международные отношения в Европе накануне Отечественной войны. 

Дипломатические расчеты сторон, союзники Франции и России. 

29. М. М. Сперанский: судьба реформатора в России. 

30. Причины, ход и последствия Крымской войны. 

31. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй половине 

ХIХ в. 

32. Отмена крепостного права в России: реакция разных слоев общества.  

33. Реформы в области государственного управления и самоуправления в оценках 

историков. 

34. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

35. Утверждение капиталистической модели экономического развития России. 

36. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в. 

37. Россия в системе военно-политических союзов. 

38. Русская православная церковь в XIX в. 

 

 

Примерные практические задания: 

 

Задание 1. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 

1533 – 1547 гг.  - _______________________ 

16 января 1547 г. - ______________________ 

1550 г. – ______________________________ 

1551 г. – ______________________________ 

1552 г. – ______________________________ 

1556 г. –  ______________________________ 

1558–1583 гг. – ________________________ 

1565–1572 гг. – ________________________ 

1571–1598 гг. – ________________________ 

Задание 2. Дайте письменное определение следующих понятий: 

Боярская Дума – _______________________ 

Земский собор – _______________________ 

Избранная рада - _______________________ 

Кормление – __________________________ 

Местничество – ________________________ 

Опричнина – __________________________ 

Приказ – _____________________________ 

Стоглавый собор – ____________________ 

Ясак – _______________________________ 
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Задание 3. Заполните таблицу. 

Этапы закрепощения крестьян в Российском государстве 

Этапы Название  этапа Содержание  этапа 

   

 

Задание 4. Составьте схему «Социальная структура общества России в XVII в.» и дайте 

письменно ответ на вопросы: 

a) Какой была социальная структура России в XVII в.? 

b) В чем, на ваш взгляд, заключается суть эволюции государственного устройства России  

в XVII в. 

 

 

Блок 2 «Причины падения самодержавия и два пути России (Февраль и Октябрь 

1917) » 
Тема 7. Успехи и неудачи модернизации России на рубеже XIX –XX  вв. и причины 
падения самодержавия в контексте проблем соотношения объективного и 
субъективного. 
Тема 8. Февраль 1917 года: основные вехи, версии о причинах и характере, дискуссии 

современников и историков о «смыслах» и историческом значении. 
Тема 9. Октябрь 1917: характер, смысл, мифы. 

 

 

Россия на стадии монополистического капитализма. Роль государства в экономике 

страны. Начало капиталистической индустриализации, её особенности. Экономическая 

политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, С.Ю. Витте. 

Переходный характер российских экономических и социальных структур. Российская деревня 

и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, итоги, последствия. Революция 1905–1907 гг. 

в России: расстановка политических сил, итоги. Политические партии России: генезис, 

классификация, программы и тактика. Опыт «думского парламентаризма». Идеи монархизма в 

российской буржуазии. Партия кадетов и ориентация на капиталистическое развитие по 

западному образцу. Образование партии социалистов-революционеров на основе 

народнической идеологии. Программа «социализации земли». Меньшевистская и 

большевистская концепции революции. Политическая ориентация меньшевиков на 

оппозиционную буржуазию и на буржуазную революцию западного образца. Влияние 

традиционных форм общинной демократии на политические предпочтения масс. Появление 

Советов. Манифест 17 октября 1905 г. Государственная Дума: структура, место в системе 

органов власти и особенности. Политическое лидерство кадетов в Государственной Думе. 

Интеллигенция об опыте первой русской революции и способах модернизации России. 

Неравномерность и противоречивость мирового развития на рубеже XIX-ХХ вв. Обострение 

проблемы разделения сфер влияния и передела мира. Политика России на Балканах и в Персии. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Русско-германские противоречия. Складывание военно-

политического союза Англии, Франции и России (Антанты). Российская империя и Первая 

мировая война: мировой баланс сил и национальные интересы. Роль Восточного фронта в 

войне. Отношение к войне различных партий и классов. Ход военных действий. Брусиловский 

прорыв. Рост антивоенных настроений. Первая мировая война как кризис мирового 

общественного развития. Итоги и последствия Первой мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система мирного урегулирования и её противоречия. Нарастание 

революционной ситуации в России в годы Первой мировой войны. Самодержавие и 

либеральная оппозиция. Падение самодержавия и проблемы исторического выбора. Распад 

Российской империи, образование конгломерата независимых государств на её территории. 

Особенности формирования властных структур. Особенности социальной психологии и 

политических предпочтений крестьянства и рабочих. Феномен большевизма: причины захвата 
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и удержания власти. Российская революция как часть общеевропейского кризиса. Современная 

историография о причинах, содержании и последствиях революции 1917 года в России. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Россия на стадии монополистического капитализма. 

2. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте 

3. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, итоги, 

последствия. 

4. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги. 

5. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. 

6. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

7. Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные 

интересы. 

8. Февральская и Октябрьская революции 1917 года. 

 

 

Примерные практические задания: 

Задание 1. Статья Г.В. Плеханова «Открытое письмо к петроградским рабочим» 

(фрагмент) 

«Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит 

социальную революцию, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его отступить 

далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года. Наш рабочий класс 

ещё далеко не может с пользой для себя и для страны взять в свои руки всю полноту 

политической власти. Навязать ему такую власть — значит толкать его на путь величайшего 

исторического несчастья, которое было бы величайшим несчастьем и для всей России... В 

стране наш рабочий класс составляет меньшинство... Сама экономика нашей страны осудила 

бы его на жесточайшее поражение... Власть должна опираться на коалицию всех живых сил 

страны, то есть на все классы и слои, которые не заинтересованы в восстановлении старого 

порядка». 

1. Назовите год написания данной статьи. Взгляды какой политической партии 

отражает автор статьи? 

2. Какова точка зрения автора о готовности России к социалистической революции? 

Приведите не менее трёх положений её аргументирующих. 

3. Привлекая знания по истории, укажите, какие из доводов автора были подтверждены, 

а какие — опровергнуты дальнейшим политическим развитием России. Приведите не менее 

трёх положений. 

Задание 2. 

Используя данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую иную 

достоверную информацию, заполните следующие таблицы и проанализируйте полученную 

информацию в письменном виде:  

Таблица 1. «Основные политические партии в России в 1905-1906 гг.» 

Наименование 

партии 

Месяц и год 

образования 
Численность (чел.) Лидеры 

МОНАРХИЧЕСКИЕ 

    

ЛИБЕРАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ 

    

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 
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Таблица 2. Партийно-политический состав  Государственной думы 

№ 

п/п 
Название фракций и групп 

Количество 

депутатов 

Первая Государтсвенная дума 

(27 апреля – 8 июля 1906 г.) 

   

Вторая Государственная дума 

(20 февраля – 2 июня 1907 г.) 

   

Третья Государственная дума 

(1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.) 

   

Четвертая Государственная дума 

(15 ноября 1915 г. – 6 (19) октября 1917 г.) 

   

 

Таблица 3. Сравнительный анализ программ политических партий 

Программные 

документы партий по: 

Монархические 

партии 

Партии 

либеральной 

буржуазии 

Революционно-

демократические 

партии 

крестьянскому вопросу 
 

 

 

 

 

 

по вопросу 

государственного 

устройства 
   

национальному вопросу    

рабочему вопросу    

отношение к 

Государственной Думе 
   

отношение к революции    

социальная база 

политических партий 
   

 

 

Блок 3 «Власть и управление в СССР/ Российской Федерации в 1985-1993 гг.» 
Тема 10. Партийно-государственная система власти СССР к середине 1980-х гг. 

Тема 11. Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. XXVII Съезд КПСС. 
Тема 12. XIX партконференция и начало реформирования политической системы 
СССР. 
Тема 13. Изменения в системе государственного управления РСФСР в 1990-1991 гг. 
Тема 14. Россия в постсоветский период. 
 
 

Объективная необходимость коренных преобразований в социально-экономических и 

политических отношениях советского общества. Противоречивый характер, непродуманность 
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целей и задач перестройки. Начало демократизации общества. Просчёты и ошибки в сфере 

социально-экономической и внешней политики. Попытка государственного переворота 1991 г. 

Усиление политической борьбы в Советском Союзе. Национальный радикализм и 

межнациональные отношения. Распад СССР и образование СНГ. Предварительные итоги 

«холодной войны». Россия в 1990-е гг. Либеральная концепция российских реформ: переход к 

рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х гг. XX в.: либерализация цен, ваучерная приватизация. 

Резкая поляризация общества. Ухудшение экономического положения значительной части 

населения. Конституционный кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы власти советов. 

Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его особенности. 

Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика РФ в 1991–1999 гг. 

Политические партии и общественные движения России. Россия и СНГ. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических 

отношений. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг. Внешняя политика 

РФ. Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в современном мировом 

сообществе. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирования советской системы. Основные 

этапы перестройки.  

2. Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Конец холодной войны. 

Крах мировой социалистической системы. 

3. Обострение межнациональных отношений в СССР в период перестройки. 

4.  Борьба общественно-политических сил. Углубление социально-экономического кризиса.  

5. Распад СССР и его предпосылки. Образование СНГ. 

6. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 

7. Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его 

особенности. 

8. Внешняя политика РФ в 1991–999 гг.  

9. Политические партии и общественные движения России. 

10. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. 

11. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг. 

12. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. 
Роль РФ в современном мировом сообществе 

 

 

Примерные практические задания: 

XX век изобиловал реформаторами в России. Это: С.Ю. Витте, П.А Столыпин, В.И. 

Ленин, Н.С. Хрущев, А.Н. Косыгин, М.С. Горбачев, Е.Т. Гайдар, Б.Н. Ельцин, В.В. Путин и др. 

Оцените их действия по следующей схеме: 

Приверженность реформам; 

Риск в принятии решений; 

Умение предвидеть дальнейший ход реформ; 

Сильный характер; 

Нетерпимость к оппонентам; 

Итоги реформ. 

Составьте сравнительную таблицу. Заполните таблицу. 

 

К разработке национальной идеи современной России 
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Составляющие 

русской идеи 

С древнейших 

времен до начала 

XX в. 

1917 – 1991 гг. 

 

С 90-х гг. XX в. по 

н.в. 

собирание земель    

православие    

коллективизм    

 

 

 

Аналитические задания по курсу. 

 

В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия «история». Подберите 

подтверждающие примеры к отдельным из них. 

Например: Определение: «История - действительность в процессе развития». 

Подтверждающий пример: «Законы истории. Диалектика истории». 

История – совокупность фактов и событий, относящихся к прошлой жизни; прошлое, 

сохранившееся в памяти людей. 

История – ход, последовательное развитие чего-либо. 

История – наука, изучающая последовательное развитие, последовательные изменения 

какой-либо области природы, культуры, знания. 

История – совокупность фактов и событий, связанных с кем-, чем-либо. 

История – рассказ, повествование. 

История – происшествие, событие, случай. 

Задание 6. 

В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия «исторический». 

Подберите конкретные примеры к предлагаемым определениям.  

Например: Определение: «Исторический – важный для истории, знаменательный, 

вошедший в историю. Подтверждающий пример: «Историческая дата. У меня всегда, еще с 

юношеских лет было ощущение, что я живу в историческое время». 

Исторический – существовавший в действительности, соответствующий в реальной 

действительности; не вымышленный. 

Исторический – имеющий в основе событие из истории. 

Исторический – рассматривающий явления с точки зрения их возникновения и развития в 

связи с конкретными условиями их существования. 

Исторический – изучающий явления в их последовательном развитии. 

Исторический – связанный с определенным этапом развития общества: не вечный, 

преходящий.  

Исторический – относящийся ко времени, от которого сохранились вещественные 

памятники. 

 

 

 

 

До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало понятие 

«общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история была поделена на 

пять следующих друг за другом формаций: 

 

 

ФОРМАЦИИ 
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Определите, каких методологических ориентиров придерживались ее авторы. 

 

2. Какие концепции положены в основу периодизации истории Н.М. Карамзиным, С.М. 

Соловьевым, В.О. Ключевским? Обоснуйте свой ответ. 

 

Автор «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин очерчивал в истории три 

периода: 

 

I Древнейшая история От Рюрика до Ивана III Система уделов 

II Средняя история От Ивана III до Петра I Единовластие 

III Новая история От Петра I до Александра I 
Изменение гражданских 

обычаев 

 

Автор «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев выделил в истории четыре 

периода: 

 

I 
От Рюрика до Андрея 

Боголюбского 

Период господства родовых отношений в политической 

жизни. 

II 

От Андрея 

Боголюбского до 

начала XVII в. 

Период борьбы родовых и государственных начал, 

завершившийся полным торжеством государственного 

начала.  

III 
С начала XVII до 

середины XVIII в. 

Период вступления России в систему европейских 

государств 

IV 
С середины XVIII в. до 

реформ 60-х гг. XIX в. 

Новый период русской истории 

 

Автор «Курса русской истории» В.О. Ключевский выделил в истории России четыре 

периода: 

 

I 
С VIII до XIII в. Русь Днепровская,  

городовая, торговая 
Днепровский период 

II 

С XIII до 

середины XV в. 

Русь Верхневолжская,  

удельно-княжеская, вольно-

земледельческая 

Верхневолжский 

период 

III 

С половины XV 

до второго 

десятилетия 

XVII в. 

Русь Великая,  

Московская, царско-боярская, 

военно-землевладельческая 

Великорусский 

период 

IV 

С начала XVII в. 

до половины 

XIX в. 

Всероссийский,  

императорско-дворянский период 

Всероссийский 

период 

 

 

 

 

 

 

первобытно-

общинная 

рабовладель 

ческая 

феодальная капиталист

ическая 

коммунист

и 

ческая 
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Оценочные средства к промежуточной аттестации по дисциплине: 

теоретический блок вопросов к зачету: 

1. Исторические условия, факторы и предпосылки образования Древнерусского 

государства «Киевская Русь». 

2. Характерные черты Древнерусского государства «Киевская Русь». 

3. Духовная жизнь и культура страны в IX-XII вв. 

4. Русь в период удельной (феодальной) раздробленности: причины раздробленности, 

характерные черты и последствия. 

5. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Ордынское иго. 

6. Основные факторы и явления мирового развития в XV-XVII вв. 

7. Специфика (особенности) становления и развития Российского централизованного 

государства в XV-XVII вв. 

8. Основные этапы собирания русских земель вокруг Москвы. 

9. Предпосылки образования Российского централизованного государства. 

10. Социальная структура Русского государства в XV – XVI вв. 

11. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в. 

12. Реформы Ивана IV, их итоги и историческое значение. 

13. Внешняя политика страны в период правления Ивана Грозного. 

14. «Смутное время» на Руси: причины, характерные черты, итоги и последствия. 

15. Борьба русского народа за социальное и национальное освобождение в годы «Смуты». 

16. Основные факторы и явления мировой истории в XVIII в. 

17. Особенности российских преобразований в первой четверти XVIII столетия. 

18. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и последствия для 

развития страны. 

19. Преобразования Екатерины II и итоги российской модернизации к концу XVIII в. 

20. Внешняя политика России в постпетровское время (30-90-е гг. XVIII в.). 

21. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва: причины, основные 

этапы и итоги. 

22. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 

23. Содержание преобразований в российском обществе в первой половине XIX века. 

24. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

25. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. Движение 

декабристов и его историческое значение. 

26. Реформы 1860-1870-х гг.: причины, цели и основные направления преобразований.  

27. Преобразования в области крестьянского вопроса в 60-90-х гг. XIX в. 

28. Судебная реформа в 60-90-х гг. XIX в. 

29. Земская и городская реформы в 60-90-х гг. XIX в. 

30. Особенности складывания индустриального (капиталистического) общества в России 

во второй половине XIX в. 

31. Революционное народничество в 60-80-х гг. XIX в.: основные идеи, программные 

цели, организационное устройство и тактика действий. 

32. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 

33. «Золотой век» в истории русской культуры. 

34. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  

35. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, характерные 

черты, итоги и историческое значение.  

36. Становление партийной системы страны в конце XIX – начале XX в. 

37. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, содержание, итоги историографические 

оценки. 

38. Влияние Первой мировой войны на внутреннее и международное положение России. 

39. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской 

власти. 

40. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 
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41. Итоги и историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции 

1917 г. 

42. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 

43. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в. 

44. Основные направления и содержание НЭПа. 

45. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 

46. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые установки, 

содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 

47. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: 

сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и 

историческое значение. 

48. Подготовка страны и Вооруженных Сил  к войне в 30-е гг. XX в.: трудности, 

достижения и просчёты. 

49. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 

мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой 

Отечественной войны. 

50. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

51. Основные факторы и явления мирового развития в послевоенный период.  

52. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и средства, итоги. 

53. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 

54. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической политики 

СССР в «предперестроечный период». 

55. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития страны. 

56. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

57. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты. 

58. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 

59. Кризис власти и распад СССР. 

60. Формирование новой российской государственности: основные этапы, содержание, 

характер и тенденции. 

61. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 

62. Направленность и содержание современной социально-экономической политики  РФ 

и её итоги. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина  история изучается на протяжении одного семестра и завершается сдачей 

зачета. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
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 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

В ходе обучения основными видами учебных занятий являются  практические занятия. 

В ходе 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 занятиям каждый студент должен: изучить рекомендованную 

учебную литературу; подготовить ответы на все вопросы. По согласованию с преподавателем 

студент может подготовить реферат, доклад, эссе по теме. В процессе подготовки студенты 

могут воспользоваться консультациями преподавателя. 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 занятия. Выступление на семинаре 

должно быть компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и рассуждений. 

Выступление предполагает самостоятельное, вдумчивое и свободное изложение материала. 

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 занятии, 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.  

Тема доклада (реферата, эссе) выбирается студентом по согласованию с 

преподавателем. При этом важно учитывать ее актуальность, научную разработанность, 

возможность нахождения необходимых источников для изучения темы реферата (доклад, эссе), 

имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к выбору данной темы. После 

выбора темы реферата (доклада, эссе) составляется перечень источников (монографий, научных 

статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты исследований и т.п.). 

Реферат (доклад, эссе) - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом, эссе): формулирование темы; 

подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка плана; написание 

реферата (доклада, эссе); публичное выступление с результатами исследования. Работа по 

углублённому изучению дисциплины может выполняться в виде проработки отдельных тем 

исследований и представления полученных результатов устно или в виде эссе, доклада с 

презентацией. Тему для углублённого изучения может выбрать самостоятельно. По 

согласованию с преподавателем студент может выполнять углублённое изучение темы, 

связанной с его профессиональной деятельностью. Цель написания письменной работы – 

научить студентов самостоятельно применять полученные знания для комплексного решения 

конкретной научно-практической задачи. 

Подготовка письменных работ способствует: развитию творческих способностей на 

основе самостоятельного проведения научных исследований по изучаемой дисциплине, 

умению самостоятельно мыслить, делать выводы и обобщения; привитию навыков в 
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самостоятельной работе со справочной, научной и специальной литературой, получения 

необходимой информации через сеть Internet; формированию навыков в оформлении научных 

исследований по конкретной тематике. 

Требования к оформлению. Письменные работы выполняются студентами 

самостоятельно и могут являться текущей аттестацией обучающихся, чтобы определить 

степень достижения учебных целей по учебной дисциплине. Реферат должен содержать 12-15 

страниц машинописного текста на листе формата А4. Шрифт: Times New Roman, обычный, 

размер 12. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое –1,5 см. Выравнивание – 

по ширине, первая строка (абзац) – отступ на 1,25 см, межстрочный интервал – одиночный. 

Работа должена содержать элементы (Титульный лист установленной формы с указанием 

кафедры и фамилии руководителя. Содержание. Обозначения и сокращения. Введение. Во 

Введении отражается актуальность темы. При этом указываются: проблема, в рамках которой 

выполняется реферат, и характеризуется ее современное состояние (анализируется предметная 

область); основная цель и частные задачи, решаемые в нем; структура и объем. Анализ 

проблемы (из различных источников). Возможные направления решения проблемы (описание 

тех или иных процессов и т. п.). Заключение.) Эссе представляет собой небольшую, свободного 

изложения письменную творческую работу, выражающую мнение автора о сущности 

проблемы. В устной форме подготовленный материал может быть изложен 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. 

Групповая дискуссия (диспут)- 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 быстро 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», в котором участники стремятся выдвинуть как можно больше 

идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они и будут обсуждаться и 

развиваться, оцениваются возможности их доказательства или опровержения. 

При реализации учебной дисциплины «История» применяются различные 

образовательные технологии. Освоение учебной дисциплины «История» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме проблемного обучения (практических заданий) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  Учебные 

часы дисциплины «История» предусматривают контактную работу преподавателя с о 

студентами в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

Подготовка к практическому занятию. При подготовке и работе во время занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, 

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Предварительная 

подготовка к учебному занятию заключается в изучении теоретического материала в 

отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами 

с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. Работа во время проведения учебного занятия включает несколько моментов: 
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консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач, самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. Обработка, обобщение полученных результатов проводиться самостоятельно или под 

руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении контроля и допуска к промежуточной 

аттестации. При получении неудовлетворительных результатов студент имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. 

Подготовка к зачету .  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа на зачете. 

Следует придерживаться следующих критериев оценки знаний: 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует на высоком 

уровне  историческое знание и формирование навыков критического анализа. Студент 

подробно излагает содержание вопроса: исчерпывающе, последовательно, четко и 

аргументированно излагает материал; демонстрирует способность реконструировать 

аргументацию по теме, ссылается в ответе на значимые понятия, первоисточники или 

актуальные исследования; поясняет утверждение на уместных примерах; уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы, свободно ориентируется в теме. Студент демонстрирует глубокое 

понимание вопроса и озвучивает возможные иные точки зрения на вопрос, подвергая их 

критическому осмыслению. Студент подробно излагает содержание вопроса, но упускает 

некоторые аспекты рассматриваемого подхода/метода; демонстрирует способность частично 

реконструировать аргументацию авторов, на которых ссылается. Обращается к понятиям, 

однако, не может полно показать их значимость для ответа на вопрос. Поясняет утверждение 

на уместных примерах; отвечает на дополнительные вопросы по теме с небольшими паузами в 

разговоре. Студент излагает содержание вопроса поверхностно; демонстрирует критическую 

оценку возможностей представленного подхода/метода на уровне «здравого смысла»; не 

выходит на уровень научных понятий, нужных для анализа качества информации. 

Демонстрирует способность частично реконструировать аргументацию авторов, на которых 

ссылается, но допускает ошибки. Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу может 

обосновать их уместность. Отвечает на дополнительные вопросы по теме с паузами в разговоре 

и ошибками. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту в том случае, если он излагает содержание 

вопроса сжато, не отражая сути вопроса; не демонстрирует критическую оценку возможностей 

представленного подхода/метода; не называет никаких альтернативных позиций по данному 

вопросу. Не способен реконструировать аргументацию, допускает серьезные ошибки. Не 

использует примеры, либо предложенные примеры не отражают суть вопроса. Не отвечает на 

дополнительные вопросы по теме 
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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. История: история России ХХ - начала ХХI века: учебное пособие Максименко Е. П.. 

МИСИС, 2018. Language: Russian, База данных: Lan Publishing. 

2. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века: учебник для академического 

бакалавриата / Л. И. Семенникова [и др.]; под ред. Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 403 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8089-9. Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/E8E0F1EBBE89-418E-8913-70CE9D633CBD 

3. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века: учебник для академического 

бакалавриата / Л. И. Семенникова [и др.]; под ред. Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 372 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8091-2. 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

 

1. История России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Д. О. Чураков [и 

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

: Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

534-09040-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433031 (дата обращения: 26.08.2019). 

2. Любичанковский, С. В. Внешняя политика России в XVII — первой четверти XVIII века 

: учебное пособие для вузов / С. В. Любичанковский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12082-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446800 (дата обращения: 26.08.2019). 

3. Алексеев, Л. В. Историография: западные земли домонгольской Руси в историко-

археологическом осмыслении : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. 

В. Алексеев, В. П. Богданов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 431 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10628-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430947 

(дата обращения: 26.08.2019). 

4. Богданов, В. П. История благотворительности в России. Москва и московская пресса 

конца хiх века : учебное пособие для вузов / В. П. Богданов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10031-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429150 

(дата обращения: 26.08.2019). 

5. Алепко, А. В. История вооруженных сил России: служба охраны границ (IX-XX вв. ) : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Алепко. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-10227-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429599 (дата обращения: 26.08.2019). 

6. История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.] ; под общей редакцией А. И. Филюшкина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8950-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434544 (дата обращения: 26.08.2019). 

http://www.biblio-online.ru/book/E8E0F1EBBE89-418E-8913-70CE9D633CBD
http://www.biblio-online.ru/book/E8E0F1EBBE89-418E-8913-70CE9D633CBD
https://www.biblio-online.ru/bcode/433031?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5ec1c013deb0ea3967feb8a6ce207257
https://www.biblio-online.ru/bcode/433031?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5ec1c013deb0ea3967feb8a6ce207257
https://www.biblio-online.ru/bcode/446800?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5ec1c013deb0ea3967feb8a6ce207257
https://www.biblio-online.ru/bcode/446800?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5ec1c013deb0ea3967feb8a6ce207257
https://www.biblio-online.ru/bcode/430947?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5ec1c013deb0ea3967feb8a6ce207257
https://www.biblio-online.ru/bcode/429150?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5ec1c013deb0ea3967feb8a6ce207257
https://www.biblio-online.ru/bcode/429599?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5ec1c013deb0ea3967feb8a6ce207257
https://www.biblio-online.ru/bcode/434544?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5ec1c013deb0ea3967feb8a6ce207257
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7. История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.] ; ответственный редактор А. И. Филюшкин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8952-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434545 (дата обращения: 26.08.2019). 

8. - История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для академического 

бакалавриата / Л. И. Семенникова [и др.] ; под ред. Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 403 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-8089-9. Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/E8E0F1EBBE89-418E-8913-70CE9D633CBD 

9. - История России в 2 ч. Часть 2. Хх — начало XXI века : учебник для академического 

бакалавриата / Л. И. Семенникова [и др.] ; под ред. Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 372 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-8091-2. 

10. 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  

 

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. Российская Федерация. Конституция (1993).Конституция Российской Федерации: 

офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. 

2. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 № 3612-1   «Основы 

законодательства Российской Федерации  о культуре» (с изменениями и 

дополнениями)  

3. Закон Российской Федерации от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»(действующая редакция)   

4. Закон Российской Федерации  от 26 сентября 1997 № 125 « О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями).  

5. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), подписанное  

главами Российской Федерации (РСФСР), Республики Беларусь и Украины , 8 

декабря 1991 года 

6. Договор о коллективной безопасности, 15 мая 1992 г. 

7. Болонская декларация, подписанная 19 июня 1999 г. 

6.5. Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Правительства России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.gjverment.gov.ru  

2. Официальный сайт  интернет-представительство Президента России в сети 

Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.kremlin.ru  

3. Официальный сайт: Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434545?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5ec1c013deb0ea3967feb8a6ce207257
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.gjverment.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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Режим доступа: http://vladrieltor.ru/constitution  

4. Официальный сайт Единой Коллекции Цифровых Образовательных 

Ресурсов[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru  

5. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] Znanium. – Режим 

доступа: http://znanium.com 

6. ЭБС «IPRbooks» http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html 

7. ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 

8. ЭБС «Лань» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html 

9. Elibrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 

10.  www.historylinks.ru/catalogue/common/  

11.   lib.ru/HISTORY (История России с древнейших времен) 3. 

http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в 

исследованиях и документах)  

12.  www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)   

13. rus-sky.com/history (Неизвестные страницы русской истории)  

14.  www.medievalfortress. сom (История средневековья)  

15.  www.history.ru (История России ХХ в.)  

16. kolibri.astroguru.com (Биографии исторических деятелей) 

17.  www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 

 

 

6.6. Иные источники 

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

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

3. Материалы к дискуссии на странице, посвященной Февральской революции 

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

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

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

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

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

2001. М., 2011. 

7. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма. М., 2010.  

8. Lev Manovich Software Takes Command (International Texts in Critical Media Aesthetics), 

2013 

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

СКАН 
 

10. Блок М. К сравнительной истории европейских обществ // Одиссей. Человек в 
истории – 2001. М., 2011.  

11. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 
распространении национализма. М., 2010. 

12. Lev Manovich Software Takes Command (International Texts in Critical 
Media Aesthetics), 2013 

 
 

Медиаматериалы 

1. https://www.youtube.com/watch?v=z66ljFdyWHY — Промежуточный итог царствования 

династии Романовых 

2. https://www.youtube.com/watch?v=eVhyvaJoOds — В оперном мире Глинки 

3. https://www.youtube.com/watch?v=YKmp3oaJzNw —  Россия Николая II: финансовая игла 

4. https://www.youtube.com/watch?v=_McYBH6t3cI — 100 лет Февральской революции 

http://vladrieltor.ru/constitution
http://school-collection.edu.ru/
http://znanium.com/
http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html
http://www.historylinks.ru/catalogue/common/
http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html
http://www.magister.msk.ru/library/lenin/lenin002.htm
https://www.youtube.com/watch?v=z66ljFdyWHY
https://www.youtube.com/watch?v=eVhyvaJoOds
https://www.youtube.com/watch?v=YKmp3oaJzNw
https://www.youtube.com/watch?v=_McYBH6t3cI
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5. https://www.youtube.com/watch?v=XajqzDQH2mc — Годовщина Октябрьской революции 

6. https://www.youtube.com/watch?v=kKEd3DbUiWg — 97 лет назад учреждена ВЧКЛБ 

7. https://www.youtube.com/watch?v=2u23-opgBOI — Рекордная смена Стаханова 

8. https://www.youtube.com/watch?v=UHc7VN9A9KA — День памяти жертв политических 

репрессий 

9. https://www.youtube.com/watch?v=0UqfRij4gcQ — Начало Великой Отечественной войны 

10. https://www.youtube.com/watch?v=uOmcRHC95yM — 200 дней и ночей Сталинградской 

битвы 

11. https://www.youtube.com/watch?v=e86BoTynoA4 — Парад Победы 24 июня 1945 

12. https://www.youtube.com/watch?v=VwkibPQw30k — Роль США во Второй мировой войне: 

ленд-лиз и война с Японией 

13. https://www.youtube.com/watch?v=FStg4sMSrTo — День космонавтики. Важные вехи в 

нашей истории 

14. https://www.youtube.com/watch?v=sG5E5kdOuho — Берлинская стена - символ «холодной 

войны» 

15. https://www.youtube.com/watch?v=9HjXu1v4Zps — Евгений Евтушенко 

16. https://www.youtube.com/watch?v=LOhhd2ydT1Q — Попытка государственного переворота 

в СССР 

17. https://www.youtube.com/watch?v=ofO-lynz1nU — О должности президента России 

18. https://www.youtube.com/watch?v=E0FohsjNS2A — Украинский кризис. Как Украина 

голосовала?  

19. https://www.youtube.com/watch?v=zf-SahbLzpM — Почему начались Чеченские войны?  

https://www.youtube.com/watch?v=XajqzDQH2mc
https://www.youtube.com/watch?v=kKEd3DbUiWg
https://www.youtube.com/watch?v=2u23-opgBOI
https://www.youtube.com/watch?v=UHc7VN9A9KA
https://www.youtube.com/watch?v=0UqfRij4gcQ
https://www.youtube.com/watch?v=uOmcRHC95yM
https://www.youtube.com/watch?v=e86BoTynoA4
https://www.youtube.com/watch?v=VwkibPQw30k
https://www.youtube.com/watch?v=FStg4sMSrTo
https://www.youtube.com/watch?v=sG5E5kdOuho
https://www.youtube.com/watch?v=9HjXu1v4Zps
https://www.youtube.com/watch?v=LOhhd2ydT1Q
https://www.youtube.com/watch?v=ofO-lynz1nU
https://www.youtube.com/watch?v=E0FohsjNS2A
https://www.youtube.com/watch?v=zf-SahbLzpM
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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.  

Для изучения учебной дисциплины «История» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

 
Информационно справочные системы: 

 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС IPRBOOKS Электронно-библиотечная система: 

учебная и научная литература по 

всем направлениям обучения. . 

https://lib.ranepa.ru  

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов.  

http://e.lanbook.com/ 

6.  ЭБС Znanium Электронно-библиотечная система. 

Учебная и научная литература по 

всем направлениям обучения.. 

https://lib.ranepa.ru  
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