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Цель  освоения  дисциплины: способность  применять  критический  анализ
информации и системный подход для решения профессиональных задач

План курса:

Тема 1. История как наука и учебная дисциплина.
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения

истории.  Понятия  и  классификация  исторического  источника.  Отечественная
историография  в  прошлом  и  настоящем:  общее  и  особенное.  Методология  и  теория
исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории.

Тема  2.  Образование  и  становление  Древнерусского  государства.
Политическая раздробленность русских земель и княжеств в начале  XII – первой
половине  XIII века  и  борьба  народов  Руси  ордынскими  захватчиками  и
крестоносцами.

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза
восточных  славян.  Основные  этапы  становления  государственности.  Древняя  Русь  и
кочевники.  Византийско-древнерусские  связи.  Особенности  социального строя Древней
Руси.  Этнокультурные  и  социально-политические  процессы  становления  русской
государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. 

Переход  к  удельной  раздробленности  (вторая  половина  XI –  начало  XII в.).
Причины  политической  раздробленности.  Особенности  раздробленности  в  Западной
Европе  и  в  Северо-Восточной  Руси.  Образование  новых  государственных  центров
(Северо-Западная Русь,  Юго-Западная Русь,  Северо-Восточная Русь).  Культура Руси до
Монгольского нашествия.

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Монгольское
нашествие   и  установление  ордынского  ига  на  Руси.  Русь  и  Орда:  проблемы
взаимоотношений и взаимовлияния. 

Отпор агрессии шведских и немецких феодалов в Северо-Западной Руси. Победы
русских дружин в битвах на Неве 15 июля 1240 г. и на Чудском озере 5 апреля 1242 года. 

Тема 3. Русь между Западом и Востоком в XIII – XV веках.
Россия  и  средневековые  государства  Европы и  Азии.  Специфика формирования

единого  российского  государства.  Возвышение  Москвы.  Формирование  сословной
системы организации общества. 

Тема 4. Московское государство в XVI веке. Внутренняя и внешняя политика
России в XVI-XVII вв.

Внутренняя и внешняя политика при Василии  III и  Иване  IV.  Западная  политика
Ивана IV. Ливонская война. Экспансия Московского царства на востоке. Борис Годунов:
путь  к  престолу,  суть,  методы  и  результаты  политики.  Формирование  этнически  и



социального  пестрого  общества  как  результат  взаимодействия  двух  цивилизаций.
Влияние  пространства  на  формирование  национального  характера,  политическую
культуру,  принципы  государственной  организации.  Смутное  время  в  России,  его
причины,  сущность,  проявления.  Роль  иноземного  вмешательства.  Борьба  русского
народа  против  польской  и  шведской  интервенции,  и  ее  результаты.  Проблема
исторического  выбора  между  Западом  и  Востоком  в  период  смуты:  возможные
альтернативы развития и поиск нетрадиционных форм политической власти. Борис
Годунов:  путь  к  престолу,  суть,  методы  и  результаты  политики.  Закрепощение
крестьянства.  Историческая  роль  К.  Минина  и  Д.М.  Пожарского.  Начало  династии
Романовых и завершение Смуты.

Тема 5. Внутренняя и внешняя политика первых Романовых.
Экономические  и  социальные  конфликты  в  истории  XVII столетия.  Специфика

социально-политических  конфликтов  в  России,  их  характер  и  направленность.  Мировая
тенденция к территориальному расширению государств и ее проявление в России. Борьба за
выход к морям и ее результаты. Война с Польшей. Политика территориальной экспансии
России на западе и востоке. Включение Левобережной Украины и Сибири в состав России.
Церковь и ее роль в общественной жизни России. Раскол православия. Раскольничество:
его подвижники и приверженцы. Культурная традиция старообрядцев. Влияние раскола на
национальный характер и политическую культуру русского человека.

Тема 6. Расцвет российской средневековой цивилизации в XVI – XVII веках.
Картина  мира.  Материальная  жизнь  России.  Общество.  Государственный

феодализм.  Ментальность.  Эволюция  иконописи  и  рождение  живописи.  Литература.
Архитектура.

Тема 7.  Россия в конце  XVII – начале  XVIII века.  Российская империя во
второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой.

Внешнеполитическая  доктрина  Петра  I:  от  решения  национальных  задач  к
формированию  имперской  политики.  «Великое  посольство»:  внешнеполитические
аспекты европеизации страны. Северная война и начало имперского периода в истории
России.  Изменение  геополитического  положения  России.  Восточная  политика  России.
Внутренняя  политика  Петра  I.  ее  характерные  черты,  место  и  роль  в  ней  реформ.
Историческая необходимость реформ, степень их обусловленности предшествующим
развитием страны. Социальная борьба первой четверти XVIII века.  Наследие Петра I
и «эпоха дворцовых переворотов».

Внешняя  политика  России  в  1725—1762  гг.:  традиции  и  новация.  Войны,
территориальные  приобретения  России.  Участие  в  Семилетней  войне.  .  Екатерина  II:
личность и ее политика просвещенного абсолютизма. Внешняя политика Екатерины II:
Русско-турецкие  войны.  Россия  и  Речь  Посполитая.  Разделы Польши и  территориальные
приобретения России.  Стихийные народные движения: возможности «революции снизу».
Восстание  Е.  Пугачева.  Экономика  России  в  XVIII веке.  Русская  культура  XVIII в.;  от
петровских  инициатив  к  «веку  просвещения».  Самодержавие  и  личный  деспотизм  во
внутренней политике и потеря политической стабильности во внешней политике Павла I..

Тема 8. Внутренняя и внешняя политика России в XIX веке.
Международные  отношения  и  внешняя  политика  России.  Отечественная  война

1812 года. Территориальные приобретения, заграничные походы русской армии в 1813 —
1815  гг.  Влияние  России  в  Европе.  Изменение   международного  положения  России,
общественно-политическая и духовная атмосфера в российском обществе и национальное
самосознание. Крымская война. «Восточный вопрос» в европейской политике  XVIII—
XIX вв. Войны с Турцией и Персией и присоединение Закавказья. 



Реформы 60—70-х годов: причины, цели и характер Предпосылки ликвидации
крепостничества. Проекты крестьянской реформы. Манифест и Положения 19 февраля
1861г.  Александр  III и  его  политика  свертывания  либеральных  реформ  и  переход к
реакционной внутренней политике.

Русско-турецкие войны и освобождение южнославянских народов от турецкого ига.
Россия  и  мир  на  рубеже  веков:  неравномерность  и  противоречивость  развития.
Обострение  проблемы  разделения  сфер  влияния  и  передела  мира  к  XIX в.  Начало
складывания военно-политических союзов в Европе. 

Тема 9. Общество и структура повседневности. Культура России XVIII - XIX
веков.

Общественное  движение  и  внутренняя  политика  1818  –  1855  годов.  Движение
декабристов. «Славянофилы» и «западники". Самодержавие, его институты и  социальный
базис.  Развитие предпринимательства в России и его особенности.  Социальная структура
российского общества (основные черты быта, культуры, психологии). Начало формирования
гражданского  общества  в  России.  Циклический  характер  российской  модели
модернизации.

Деревня и город. Материальный мир: жилище, одежда. Менталитет. Литература.
Наука. Искусство.

Тема  10.  Российская  империя  в  европейских  кризисах  начала  ХХ  века.
Русско-Японская война (1904-1905 гг.).

Экономическое и политическое положение в России к началу ХХ века.  Российская
империя в  европейских кризисах начала ХХ века.  Русско-японская война и поражение
России.  Общественно-политическая  борьба  вокруг  проблемы  исторического  выбора  и
революция 1905—1907 гг. Роль  и  судьба   интеллигенции  в  России,   и  ее  поиск путей
общественного  прогресса.  Манифест  17  октября  1905  г. Формирование  партийно-
политических структур. Влияние укоренных форм общинной  демократии на политические
предпочтения масс. Появление Советов. 

Тема 11. Первая мировая война. Революция 1917 г. и Гражданская война в России.
Геополитические  интересы  России,  и  ее  союзников.  Имперские  традиции  стран

Западной  Европы,  России  и  их  влияние  на  мировое  развитие.  Создание  военно-
политических союзов. Россия в системе мировых коалиций. Предвоенный политический
кризис. Первая мировая война. Назревание революционного кризиса. Падение самодержавия
и  проблема  исторического  выбора.  Особенности  формирования  властных  структур.
Временное правительство и выборное местное самоуправление.  Советы: социальная база,
партийный состав,  влияние  на  общественные  процессы.  Феномен большевизма.  Поиски
выхода из революционного кризиса. Корниловский  заговор. Демократическое совещание и
Предпарламент. Выход России из Первой Мировой войны. 

Победа  большевистского  вооруженного  восстания  в  Петрограде.  Провозглашение
советской власти. Распад российской империи, образование на ее территории независимых
государств.  Разрастание  Гражданской  войны.  Белое  движение:  социальный  состав,
идеология,  программа.  Красные:  программа  и  политическая  практика.  Общество  в
условиях «военного коммунизма». Была ли третья сила? Движение зеленых. Иностранная
интервенция:  замыслы  и  их  реализация.  Победа  сторонников  советской  власти  в
Гражданской войне.

Тема 12. Советское государство в годы социалистического строительства.
 Образование СССР: состав, принципы организации. От федерализма к унитарности.

Кризис  системы большевистской  власти  в  конце  1920  —  начале  1921  гг. Антоновское
восстание. Восстание крестьян в Поволжье, Сибири. Кронштадтский мятеж, политические



требования парода.
Характер  уступок,  сделанных  под  давлением  кризиса:  НЭП,  ужесточение

политического  режима:  усиление  репрессий,  высылки  за  рубеж,  введение  цензуры.
Формирование  слоя  интеллигенции,  подконтрольного  большевистской  власти.
Сменовеховство.  Отношение  советской  власти  к  религии  и  церкви.  Репрессии  против
духовенства.  Политическая  борьба  в  20-е  годы.  Победа  сторонников  И.В.  Сталина,
свертывание нэпа. Социокультурные нормы сталинизма. Феномен РКП (б) – ВКП (б).

СССР  в  30-е  годы.  Индустриализация  и  коллективизация.  Массовый  террор,
развертывание системы ГУЛАГа.

Непоследовательный и амплитудный характер взаимоотношений СССР со станами
Запада. Генуэзская конференция 1922 года. Международное признание СССР. Изменение
международной обстановки в конце 1920 – начале 1930-х гг. Принятие СССР в Лигу
Наций.  Советско-французский  и  советско-чехословацкий  договоры  о  взаимопомощи.
Гражданская  война  в  Испании.  Отношение  западных  держав  к  политике  СССР  по
созданию  системы  коллективной  безопасности.  Политика  «умиротворения»  западных
держав в отношении Германии,  Италии и Японии.  Мюнхенское соглашение (29 — 30
сентября 1938 г.) между Германией, Италией, Англией и Францией Внешнеполитическая
обстановка  накануне  Второй  Мировой  войны.  М  Заключение  23  августа  1939  г.
Советско-германского  договора  о  ненападении.  Начало  Второй  мировой  войны.
Вооружённый конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13
марта 1940 года.

Тема 13. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
Советская военная доктрина и ее изменения в ходе войны. Перестройка страны на

военный  лад.  Мобилизация  народного  хозяйства.  Создание  и  укрепление
антигитлеровской коалиции.  Основные этапы военных действий.  Битва под Москвой и
ее историческое значение. Победы под Сталинградом и на Курской дуге. Победный этап
войны (1944-1945).  Проблема второго фронта. Фронтовой быт. Народы СССР в условиях
войны:  общественное  сознание,  повседневная  жизнь  в  тылу,  партизанское  движение.
Вопросы послевоенного устройства мира на конференциях в Ялте и Потсдаме. Окончание
Второй Мировой войны.

Тема 14. СССР в 1945-1991 гг. Россия в конце ХХ – начале XXI вв.
Советское  общество  в  условиях  послевоенной  разрухи  и  лишений.  Тоталитарно-

бюрократические черты общественно-политической и культурной жизни страны, репрессий
второй половины 40-х — начала 50-х годов.  Смерть  И.В.  Сталина.  Мероприятия  по
смягчению  режима,  оздоровлению  обстановки  в  стране.  Крупные  социально-
экономические  преобразования  и  их  политические  последствия.  Изменения
теоретических представлений о развитии мира и внешняя политика СССР с середины
50-х  годов.  Противоречивое  влияние  преобразований в  стране  на  ситуацию в  мире.
Советский  Союз  и  события  в  Польше  и  Венгрии  в  1956.  «Холодная  война»  и  ее
кризисы. Начало «перестройки» в СССР. Гласность. Возникновение политических партий
и  общественных  движений.  Реформирование  политической  системы,  экономики.
Освобождение  политических  заключенных.  Нарастание  центробежных  сил  в
многонациональном  государстве.  Новое  политическое  мышление  и  его  истоки.  Конец
«холодной войны». Неудачи перестройки и их причины.

Распад  СССР. Образование  суверенных  государств.  Образование  СНГ.  События
августа  1991  года.  Политический  кризис  1993  года.  Конституция  РФ.  Национальный
вопрос в России. Политический плюрализм.  Парламентское строительство в Российской
Федерации.  Внешняя  политика  Российской  Федерации.  Попытки  формирования
вертикали  власти  в  начале  ХХ  века.  Централизация  страны  и  укрепление
государственности.  Стабилизация системы общественных отношений.  Новые черты во



внешней  политике.  От  стабилизации  к  динамичному  развитию.  Административная
реформа  и  совершенствование  правоохранительных  органов  и  силовых  структур.
Региональная  политика  и  становление  полноценной  системы  органов  местного
самоуправления.

В  ходе  реализации  дисциплины  «История»  используются  следующие  методы  текущего
контроля успеваемости обучающихся: 

–  при  проведении занятий лекционного типа:  проверка конспекта,  устный опрос,
доклады.

– при проведении занятий семинарского типа:
Опрос
Проблемное задание
Практическое задание
Эссе
Зачет  с  оценкой   проводится  с  применением  следующих  методов  (средств):

метод  устного  ответа  и  собеседования  по  вопросам  к  зачету,  метод  тестирования,  с
последующим собеседованием по результатам решения. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
На уровне знаний:

- основные события и этапы развития всемирной истории;
-  этапы  исторического  развития  России  (включая  основные  события,  основных

исторических  деятелей)  в  контексте  мирового  развития  как  основания  формирования
российской  гражданской  идентичности,  социальных  ценностей  и  социокультурных
ориентаций личности; понимает логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов
развития российского государства;

- основные закономерности и движущие силы исторического развития; 
-  социокультурные  традиции  как  базовые  национальные  ценности  российского

общества (такие как патриотизм, гражданственность, семья, труд, творчество и др.); 
-  методы  исторического  познания  и  их  роль  в  решении  задач  прогрессивного

развития России в глобальном мире; 
-  особенности  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния

исторических  событий  на  формирование  гражданской  позиции  и  патриотического
отношения личности.

На уровне умений
-  устанавливать  причинно-следственные связи  между историческими явлениями,

выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения
интересов России; 

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма; 

-  реконструировать  и  интерпретировать  исторические  события,  синтезировать
разнообразную  историческую  информацию,  проявляя  гражданскую  позицию  как
активного и ответственного члена российского общества; 

- использовать знания о культурном многообразии Российского общества, принимая
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности; 

-  демонстрировать  уважительное  отношение  к  историческому  наследию  и
социокультурным традициям российского государства; 

-  осознавать  и  принимать  традиционные  ценности  российского  гражданского
общества; 

- выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности; 
- осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в



соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества.
На уровне навыков

-  навыками  научной  аргументации  при  отстаивании  собственной
мировоззренческой  и  гражданской  позиции  по  вопросам  исторического  развития
российского общества; 

- навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию и
социокультурным традициям различных социальных групп,  опираясь  на  знание  этапов
исторического  развития  России  (включая  основные  события,  основных  исторических
деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости
от  среды  и  задач  образования),  включая  мировые  религии,  философские  и  этические
учения; 

-  навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества,
осознанно  принимающего  традиционные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности; 

-  навыками  проявления  ответственного  патриотического  отношения  к
национальным ценностям российского общества.

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая
база,  оценочные  средства,  необходимые  для  освоения  дисциплины  адаптированы  для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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