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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: формирование общегражданской идентичности студентов 

посредством изучения процессов, явлений и событий истории России, как части общемирового 

исторического процесса.. 

Задачи дисциплины 

 - изучение теоретико-методологических, источниковедческих и историографических основ 

исторической науки, современных отечественных и зарубежных концепций истории России; 

 - формирование научных представлений об основных этапах отечественной истории, 

вкладе России в развитие мировой цивилизации; 

 - приобретение умения оценивать исторические события, сравнивать и объяснять 

современные процессы развития мирового и российского общества на основе исторической 

ретроспективы. 

 

Формируемые у обучающегося компетенции и запланированные результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций: 

Код и наименование 

компетенции  
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 Анализирует 

современное состояние 

общества на основе знания 

истории России, ее места и 

роли в мировом 

историческом процессе, 

демонстрируя толерантное 

восприятие социальных и 

культурных различий, 

уважительное и бережное 

отношению к историческому 

и культурному наследию 

знать: 

- движущие силы, основные 

закономерности и особенности 

мирового исторического процесса, 

место и роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

- современные научные концепции 

основополагающих проблем 

отечественной истории. 

 

уметь: 

- на основе анализа исторической и 

историографической информации 

поддерживать межнациональный мир и 

согласие, в условиях взаимного влияния 

и взаимопроникновения культур. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-3УК-5 Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно- 

культурных отличий 

локальных цивилизаций, 

традиций и ценностей 

российской цивилизации 

знать: 

- исторические факты для 

формирования и развития патриотизма; 

- основные этапы строительства 

российской государственности, 

наиболее существенные процессы в 

сфере экономической, социальной 

истории, развития духовной культуры, 

науки и просвещения. 

 

уметь: 

- применять исторические знания при 

рассмотрении современных 

общественных процессов, выявляя 

общность и различия, причинно-

следственные связи важнейших 

исторических событий с явлениями 

современности. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО  

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе 

Экономика и управление на энергопредприятии (далее – ОПОП), направления подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника, уровень образования: высшее образование - бакалавриат. 

Базируется на уровне среднего общего образования. 

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

 

№ 

п/п 

Разделы/темы 

дисциплины/формы 

промежуточной 

аттестации 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

н
а 

р
аз

д
ел

 

С
ем

ес
тр

 Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы 

Содержание самостоятельной работы/ 

методические указания 

Контактная работа СР 

Лек Лаб Пр 
Консультация ИКР 

ПА 
Работа в 

семестре 

Подготовка к 

аттестации 

/контроль КПР ГК ИККП ТК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 История как наука 8 1 2 - 4 - - - - - 2 - Подготовка к текущему контролю: 

Повторение материала по разделу "История 

как наука" 
Подготовка к аудиторным занятиям: 
Проработка лекции, выполнение и 

подготовка к защите лаб. работы 
Подготовка к контрольной работе: 
Изучение материалов по разделу История 

как наука и подготовка к контрольной работе 
Самостоятельное изучение 

теоретического материала: Изучение 

дополнительного материала по разделу 

"История как наука" 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[3], 7-12 
[4], 6-15 

[7], 4-28, 64-70 

1.1 Историческая наука: 

методология, 

периодизация, 

хронология. Мировая 

и отечественная 

историография. 

8 2 - 4 - - - - - 2 - 

2 Человечество в эпоху 

Древнего мира и 

Средневековья. 

Особенности создания 

и развития 

Древнерусского 

государства (IX– 

первая половина XV 

вв.) 

13 6 - 6 - - - - - 1 - Подготовка к текущему контролю: 
Повторение материала по разделу 

"Человечество в эпоху Древнего мира и 

Средневековья. Особенности создания и 

развития Древнерусского государства (IX– 

первая половина XV вв.)" 
Подготовка к аудиторным занятиям: 
Проработка лекции, выполнение и 

подготовка к защите лаб. работы 
Самостоятельное изучение 2.1 Эволюция 5 2 - 2 - - - - - 1 - 
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Древнерусского 

государства (IX – 

первая пол.XII вв.) 

теоретического материала: Изучение 

дополнительного материала по разделу 

"Человечество в эпоху Древнего мира и 

Средневековья. Особенности создания и 

развития Древнерусского государства (IX– 

первая половина XV вв.)" 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[1], 6-136 
[3], 12-36 
[4], 15-28 
[5], 5-61 

[8], 77-90, 141-182 

2.2 Русь Удельная. 

Борьба русских 

земель с внешней 

экспансией (вторая 

половина XII – первая 

половина XIII). 

4 2 - 2 - - - - - - - 

2.3 Развитие русских 

княжеств и 

территорий во второй 

половине XIII– первой 

половине XV вв. 

Возникновение 

Московского 

княжества и политика 

первых московских 

князей. Великое 

княжество Литовское 

и Русское. 

4 2 - 2 - - - - - - - 

3 Московское 

государство второй 

половины XV-XVII 

веках: между Европой 

и Азией. 

13 6 - 6 - - - - - 1 - Подготовка к текущему контролю: 
Повторение материала по разделу 

"Московское государство второй половины 

XV-XVII веках: между Европой и Азией." 
Подготовка к аудиторным занятиям: 
Проработка лекции, выполнение и 

подготовка к защите лаб. работы 
Подготовка к контрольной работе: 
Изучение материалов по разделу Московское 

государство второй половины XV-XVII 

веках: между Европой и Азией. и подготовка 

к контрольной работе 
Самостоятельное изучение 

теоретического материала: Изучение 

дополнительного материала по разделу 

"Московское государство второй половины 

XV-XVII веках: между Европой и Азией." 
Изучение материалов литературных 

3.1 Складывание единого 

русского государства: 

проблемы 

формирования и 

эволюции (вторая 

половина XV – XVI 

вв.) 

5 2 - 2 - - - - - 1 - 

3.2 Московское царство в 

XVII веке: от Смуты к 

политике первых 

Романовых. 

4 2 - 2 - - - - - - - 

3.3 Культура России в IX 

- XVII вв.: от 

4 2 - 2 - - - - - - - 



7 

 

язычества к 

московскому барокко. 
источников: 

[1], 138-224 
[3], 86-109 
[4], 28-48 
[5], 61-99 

[8], 182-219 
4 Российская империя и 

мир в Новое время 

(XVIII-XIX вв.) 

37.7 18 - 16 - - - - - 3.7 - Подготовка к текущему контролю: 
Повторение материала по разделу 

"Российская империя и мир в Новое время 

(XVIII-XIX вв.)" 
Подготовка к аудиторным занятиям: 
Проработка лекции, выполнение и 

подготовка к защите лаб. работы 
Подготовка к контрольной работе: 
Изучение материалов по разделу Российская 

империя и мир в Новое время (XVIII-XIX 

вв.) и подготовка к контрольной работе 
Самостоятельное изучение 

теоретического материала: Изучение 

дополнительного материала по разделу 

"Российская империя и мир в Новое время 

(XVIII-XIX вв.)" 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[2], 6-127 

[3], 136-173 
[4], 42-71 
[6], 5-78 

[8], 323-337, 378-397 

4.1 Петровские 

преобразования и 

российское общество 

конца XVII - первой 

четверти XVIII вв. 

5 2 - 2 - - - - - 1 - 

4.2 Российская империя 

после Петра I: эпоха 

«дворцовых 

переворотов» и 

просвещенного 

абсолютизма. (1725-

1801.) 

4 2 - 2 - - - - - - - 

4.3 Российская культура 

XVIII в. 
4 2 - 2 - - - - - - - 

4.4 Российская империя и 

мир в первой 

половине XIX в.: 

политики 

модернизации и 

сохранение 

национальной 

идентичности. 

4.7 2 - 2 - - - - - 0.7 - 

4.5 Российская империя и 

мир во второй 

половине XIX в. 

время великих реформ 

и контрреформ. 

4 2 - 2 - - - - - - - 

4.6 Общественно- 

политическая мысль и 

общественно- 

6 2 - 2 - - - - - 2 - 
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политические 

движения России в 

XIX в. 
4.7 Россия в системе 

международных 

отношений XIX в. 

6 4 - 2 - - - - - - - 

4.8 Культура России в 

XIX в. 
4 2 - 2 - - - - - - - 

 Зачет 0.3 - - - - - - - 0.3 - -  

 Всего за семестр 72.0 32 - 32 - - - - 0.3 7.7 -  

 Итого за семестр 72.0 32 - 32 - - 0.3 7.7  
5 Российская империя- 

СССР-РФ и мировое 

сообщество в ХХ- 

начале XXI в. 

50 2 32 - 16 - - - - - 2 - Подготовка к текущему контролю: 
Повторение материала по разделу 

"Российская империя- СССР-РФ и мировое 

сообщество в ХХ- начале XXI в." 
Подготовка к аудиторным занятиям: 
Проработка лекции, выполнение и 

подготовка к защите лаб. работы 
Подготовка к контрольной работе: 
Изучение материалов по разделу Российская 

империя- СССР-РФ и мировое сообщество в 

ХХ- начале XXI в. и подготовка к 

контрольной работе 
Самостоятельное изучение 

теоретического материала: Изучение 

дополнительного материала по разделу 

"Российская империя- СССР-РФ и мировое 

сообщество в ХХ- начале XXI в." 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[2], 147-279 
[3], 275-316 
[4], 71-115 
[6], 78-147 

[8], 587-622 

5.1 Закат Российской 

империи и рождение 

новой России (90-е гг. 

XIX в. 1922 г.) 

10 6 - 4 - - - - - - - 

5.2 Советская Россия в 

1920 - 1930 годы: 

исторический 

эксперимент 

социалистического 

строительства и его 

последствия. 

6 4 - 2 - - - - - - - 

5.3 СССР во Второй 

мировой и Великой 

Отечественной 

войнах. 

4 2 - 2 - - - - - - - 

5.4 СССР в 1945-1991 гг.: 

достижения и утраты 

сверхдержавы. 

15 10 - 4 - - - - - 1 - 

5.5 Российская 

Федерация 1992 – 

2020-е гг. 

15 10 - 4 - - - - - 1 - 

 Зачет с оценкой 22.0 - - - - 4 - - 0.3 - 17.7  

 Всего за семестр 72.0 32 - 16 - 4 - - 0.3 2 17.7  
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 Итого за семестр 72.0 32 - 16 4 - 0.3 19.7  

 ИТОГО 144.0 - 64 - 48 4 - 0.6 27.4  

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПР – аудиторные консультации по курсовым 

проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам 

дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная 

аттестация
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3.2 Краткое содержание разделов 

1. История как наука 

1.1. Историческая наука: методология, периодизация, хронология. Мировая и 

отечественная историография. 

Методология исторической науки. Принципы периодизации в истории. Древний мир, 

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

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

вещественные источники. Письменные источники. Исторический источник и научное 

исследование в области истории. Научная хронология и летосчисление в истории России. 

Хронологические рамки истории России. Ее периодизация в связи с основными этапами в 

развитии российской государственности от возникновения государства Русь в IX в. до 

современной Российской Федерации. Географические рамки истории России в пределах 

распространения российской государственности в тот или иной период. История стран, 

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

российской истории. История России как часть мировой истории. Необходимость изучения 

истории России во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными 

событиями и процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории..  

2. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья. Особенности создания и 

развития Древнерусского государства (IX– первая половина XV вв.) 

2.1. Эволюция Древнерусского государства (IX – первая пол.XII вв.) 

Заселение территории современной России человеком современного вида. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории 

Северной Евразии. Природно-климатические факторы и их изменения. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Распространение гончарства и металлургии. Возникновение 

общественной организации, государственности, религиозных представлений, культуры и 

искусства. Основные направления развития и особенности древневосточной, 

древнегреческой и древнеримской цивилизаций. Греческая колонизация. Полисы. Римская 

гражданская община (республика) и Римская империя. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Степная зона. Кочевые общества 

евразийских степей. Великое переселение народов. Зарождение Древнерусского государства. 

Варяжский фактор и норманнская теория. Правление первых древнерусских князей. 

Принятие Русью христианства. Расцвет Древней Руси. Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: 

Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария..  

2.2. Русь Удельная. Борьба русских земель с внешней экспансией (вторая половина XII – 

первая половина XIII). 

Великая Монгольская империя: особенности развития. Монголо-татарское иго и его 

влияние на развитие русских княжеств и земель. Западная экспансия на Русь. Северо- 

Восточная Русь в условиях золотоордынского ига. Эволюция древнерусской 

государственности во второй половине XI – XII вв. Русь удельная. Модели социально- 

экономического и политического устройства русских земель периода политической 

раздробленности..  

2.3. Развитие русских княжеств и территорий во второй половине XIII– первой половине 

XV вв. Возникновение Московского княжества и политика первых московских князей. 

Великое княжество Литовское и Русское. 

Возникновение Московского княжества и политика первых московских князей (вторая 

половина XIII – первая половина XIV вв.). Закрепление политического первенства за 
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московскими князьями (вторая половина XIV – первая половина XV вв.). Образование 

национальных государств в Европе: общее и особенное. Раннее формирование единого 

государства (Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой (Арабское владычество и 

Реконкиста в Испании). Наднациональные государственные образования (Священная 

Римская империя). Консервация раздробленности в Италии и Германии. Фактор королевской 

(царской) власти: судьбы Бургундии и Великого княжества Литовского. Русские земли в 

составе Великих княжеств Литовского, а также Польского королевства, и Великого 

княжества Московского. Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва. 

Унии между Польшей и Литвой..  

3. Московское государство второй половины XV-XVII веках: между Европой и Азией. 

3.1. Складывание единого русского государства: проблемы формирования и эволюции 

(вторая половина XV – XVI вв.) 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Династическая война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Возникновение доктрины «Москва — третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад 

на отдельные политические образования. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). Формирование аппарата 

управления единого государства. Двор великого князя, государственная символика. 

Завершение процесса объединения русских земель под властью великих князей московских 

(включение в состав их владений Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани). 

Внешняя политика Московского государства в первой трети XVI в. Военные конфликты с 

Великим княжеством Литовским, Крымским и Казанским ханствами. Великий князь 

Василий III Иванович. Усиление великокняжеской власти. Формирование аппарата 

центрального управления. Завершение формирования доктрины «Москва — Третий Рим», 

формула монаха Филофея. Идейно-политическая борьба в Русской православной церкви. 

«Иосифляне» и «нестяжатели». Взаимоотношения между светской и церковной властью. 

Формирование национальных государств в Европе. Османский фактор и его влияние на 

экономическую и политическую ситуацию в Европе. Начало эпохи Великих географических 

открытий и расширение горизонтов европейской цивилизации. Открытие Америки. Первые 

кругосветные путешествия. Испанская конкиста в Америке и проникновение португальцев в 

Индию, Китай и Японию. Смещение основных торговых путей в океаны. «Революция цен». 

Становление капиталистических форм производства и обмена в Западной Европе, «Второе 

издание крепостничества» в странах к Востоку от Эльбы. Реформация и контрреформация в 

Европе. Религиозные войны во Франции. Регентство великой княгини Елены Глинской. 

Период боярского правления. Официальное принятие Иваном IV царского титула. 

Правительство «Избранной рады». Оформление приказной системы органов центрального 

управления. Земская реформа — складывание органов местного самоуправления. Первые 

Земские соборы, вопрос о сословном представительстве в Московском государстве. 

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

зависимости Русской православной церкви от государства. Реорганизация войска — 

Уложение о службе, формирование стрелецких полков. Падение правительства «Избранной 

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

Послания Ивана Грозного о сущности самодержавной власти. Переписка с князем Андреем 

Курбским. Опричный террор. Разорение крупнейших северо-западных городов России — 

Новгорода и Пскова. Отмена опричнины. Последние годы царствования Ивана Грозного. 

«Великое княжение» Симеона Бекбулатовича. Внешняя политика Московского государства. 
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Военные столкновения с Великим княжеством Литовским (Речью Посполитой) и Швецией. 

Ливонская война: задачи войны и причины поражения России. Расширение политических и 

экономических контактов со странами Европы. Начало морской торговли с европейскими 

странами через гавани Белого моря. Борьба Московского государства с татарскими 

ханствами. Включение в состав России земель Казанского и Астраханского ханств. Походы 

на Крым и набеги крымских ханов на русские земли. Молодинская битва и ее историческое 

значение. Усиление российского влияния на Ногайскую орду и государственные 

образования Северного Кавказа. Первое столкновение с Османской империей (1569). Поход 

атамана Ермака Тимофеевича и начало присоединения Западной Сибири. Социально-

экономическое развитие страны. Аграрный характер экономики Московского государства. 

Низкий уровень урбанизации. Династическая ситуация после кончины Ивана Грозного. 

Царствование Федора Ивановича. Политическая борьба при московском дворе в конце XVI 

в. Правление боярина Бориса Федоровича Годунова. Учреждение патриаршества. 

Восстановление позиций в Прибалтике. Отражение татарского набега. Строительство 

крепостей на южной границе и в Поволжье. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Земский собор и избрание на престол Бориса Годунова..  

3.2. Московское царство в XVII веке: от Смуты к политике первых Романовых. 

XVII вв. в мировой и отечественной истории. «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса. Первые буржуазные революции. Причины, сущность и 

последствия Смутного времени для Московского царства. Воцарение династии Романовых. 

Внутренняя и внешняя политика первых Романовых – Михаила Федоровича, Алексей 

Михайловича, Федора Алексеевича. Общественные потрясения и трансформации XVII в. 

Ослабление позиций боярства, временный рост социального веса казачества. Продолжение 

политики «закрепощения сословий». Ограничение мобильности посадского населения 

городов. Бессрочный сыск беглых и окончательное закрепощение крестьянства. Восстания 

«Бунташного века». Соляной бунт в Москве и серия городских бунтов на юге и севере 

страны, Псковско-Новгородское восстание, Медный бунт в Москве. Казацко- крестьянское 

восстание под руководством Степана Тимофеевича Разина. Соловецкое восстание. Царь 

Федор Алексеевич. Усиление вектора на «вестернизацию» России. Планы реформ в сфере 

управления и социальной политики. Отмена местничества. Внешняя политика. 

Восстановление утраченных в Смутное время позиций на международной арене. Расширение 

круга дипломатических партнеров Московского государства..  

3.3. Культура России в IX - XVII вв.: от язычества к московскому барокко. 

Духовная и материальная культура Древней Руси и эпохи феодальной раздробленности. 

Культура Московского государства второй половины XV-XVII вв. Развитие 

экспериментального естествознания. Распространение учения Коперника. Галилей, Декарт, 

Ньютон. Новые философские системы и социально-политические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк 

и др. Архитектура и живопись Европы в XVII в. От барокко к классицизму. Веласкес. 

Европейская литература в XVII в. Мольер. Культура и искусство Востока в XVII–XVIII вв. 

Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения..  

4. Российская империя и мир в Новое время (XVIII-XIX вв.) 

4.1. Петровские преобразования и российское общество конца XVII - первой четверти 

XVIII вв. 

Основные тенденции развития стран мира в Новое время – реформы, революции и 

колониализм. Возникновение мирового рынка. Промышленная революция, формирование 

индустриального общества. Внешнеполитические конфликты и международные 

противоречия в XVIII в. - XIX веках. Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость 



13 

 

преобразований. Методы, средства, принципы, цели преобразований. Вопросы о программе 

и планомерности преобразований. Роль государства и верховной власти в осуществлении 

реформ. «Эволюционный» и «революционный» форматы преобразований. Становление 

регулярного государства: система законов, регламентов и предписаний; бюрократизация 

чиновничьего аппарата. Внешняя политика Петра I. Экономическое развитие. Политика 

меркантилизма и протекционизма, ее специфика для России (в сравнении с Англией, 

Францией). Преобразования в области культуры и быта. Интенсивное развитие светской 

культуры. Последствия петровских преобразований. Итоги и значение модернизации, ее 

влияние на путь исторического развития Российского государства. Начало смены 

религиозного мировосприятия рациональным. Дискуссии вокруг оценок деятельности Петра 

I, проблема цены реформ..  

4.2. Российская империя после Петра I: эпоха «дворцовых переворотов» и просвещенного 

абсолютизма. (1725-1801.) 

«Эпоха» дворцовых переворотов. Предпосылки и основные факторы политической 

нестабильности в России после Петра I. Незавершенность преобразований в системе 

управления. Роль армии и гвардии. Фаворитизм. Неопределенность в престолонаследии. 

Екатерина II и «просвещенный абсолютизм». Внешняя и внутренняя политика Екатерины II. 

Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Реформа Сената, эволюция 

центральных отраслевых органов управления. Губернская реформа Екатерины II. Ее 

предпосылки. Основное содержание: создание отдельных от администрации судебных 

органов, отраслевые учреждения на местах, привлечение сословий к местному управлению. 

Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и социальных 

отношений. Положение крестьянства и права владельцев крепостных крестьян. Вопрос о 

крепостном праве и положении крестьян в политике Екатерины II. Обострение социальных 

противоречий. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Его причины, 

движущие силы. Казаки, народы Урала и Поволжья. Участие крепостных крестьян в период 

наивысшего подъема восстания. Цели и идеология восставших. Внешняя политика России 

середины и второй половины XVIII в. Россия — как одна из ведущих держав на 

международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее в качестве империи. Основные 

цели Российской империи во внешней политике. Павел I. Основные черты, особенности и 

цели его внутренней политики..  

4.3. Российская культура XVIII в. 

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

образование в России в XVIII в. Воспитание «новой породы» людей — реформа образования 

Екатерины II. Начальное и среднее образование. Учреждение Московского университета. 

Культура разных сословий. Расширение «вольностей» дворянства, дальнейшее 

формирование дворянской культуры. Галломания и англомания. Русская дворянская усадьба. 

XVIII век — век Просвещения. Дальнейшее развитие естествознания, распространение идей 

атеизма и материализма. Усиление энциклопедического характера научной деятельности. 

Вольтер. Французская «Энциклопедия». Вольтер, Дидро, Руссо. Перемены в общественных 

науках. Светская философия. И. Кант, Д. Юм. Экономическая наука. Труды А. Смита. 

Литература и искусство зарубежной Европы. Классицизм. Рококо. Зарождение романтизма. 

Гете, Шиллер, Бернс. Культура и искусство стран Востока. Российская наука в XVIII в. 

Становление российской науки. Роль иностранных ученых, работавших в России (Л. Эйлер, 

Г.Ф. Миллер). М.В. Ломоносов, значение его деятельности в истории русской науки и 

просвещения. Деятельность Академии наук. Географические экспедиции. Генеральное 

межевание земель Российской империи. Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. 

Влияние европейской художественной культуры. Массовый перевод иностранной 

литературы. Реформа стихосложения В.К. Тредиаковского и М.В. Ломоносова. Переход к 
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силлабо-тоническому стихосложению. Театр Ф.Г. Волкова и складывание системы 

Императорских театров. Крепостной театр и «крепостная интеллигенция». Создание 

Академии художеств, расцвет русского портрета. Достижения в области монументальной и 

портретной скульптуры. Углубление контактов с европейскими странами в сфере 

художественного творчества. Развитие архитектуры. Творения Б.Ф. Растрелли, В.И. 

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

М.И. Козловского..  

4.4. Российская империя и мир в первой половине XIX в.: политики модернизации и 

сохранение национальной идентичности. 

Правительственный конституционализм начала XIX в. «Блистательный век» Александра 

I: задуманное и осуществленное. Интеллектуальные последствия Французской революции 

конца XVIII в.: кризис Просвещения. Эпоха романтизма: эстетическое переосмысление 

прошлого, оправдание региональной специфики. Первые шаги национализма в Западной 

Европе. Становление концепции национального государства. «Негласный комитет» и 

«Непременный совет»: столкновение поколений в придворном окружении императора. 

Проекты реформ Сперанского и их реализация. Административные преобразования: 

учреждение министерств, реформа Государственного совета, рекрутирование нового 

чиновничества. Российские реалии и французские образцы. Государственный строй в 

николаевской России. Роль Собственной Его Императорского Величества Канцелярии в 

процессе выработки правительственных решений. Кодификация законодательства: 

подготовка, организация процесса, результаты. Становление юридического образования в 

России. Второе отделение С.Е.И.В. Канцелярии и М.М. Сперанский. Значение Свода законов 

Российской империи в истории российской государственности. Специфика 

бюрократического способа проведения реформ. Крестьянский вопрос в царствование 

Николая I: секретные комитеты. Деятельность П.Д. Киселева в качестве министра 

государственных имуществ. «Киселевская реформа» государственных крестьян. 

Экономическое развитие второй четверти XIX в. Начало железнодорожного строительства в 

России. Дискуссия о кризисе крепостного хозяйства. Финансовые преобразования Е.Ф. 

Канкрина: первоначальный успех и последовавшие трудности. «Польский вопрос» в 

политической жизни России, Пруссии и Австрии..  

4.5. Российская империя и мир во второй половине XIX в. время великих реформ и 

контрреформ. 

Правление Александра II - «царя Освободителя». Отмена крепостного права - 

предпосылки, причины, содержание реформы. Либерально-буржуазные реформы 1860–1870- 

х гг. и их значение. Пореформенное социально-политическое и экономическое развитие 

России. Трансформация общественной среды в 1860–1870-х гг. Появление новых страт и 

институтов, рост периодической печати. Центральная власть и национальные движения. 

Россия как многоконфессиональное государство. Политика «контрреформ» Александра III. 

Российская империя на развилке: дискуссия о проекте реформы Государственного совета 

М.Т. Лорис-Меликова. Манифест о незыблемости самодержавия. Вопрос о программе 

нового царствования: контрреформы или политика стабилизации. Национальная политика в 

царствование Александра III (национализм, русификация окраин). Экономический рост 

1890-х гг.: причины и масштабы. Бум железнодорожного строительства. Формирование 

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

И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте. Финансовая реформа 1895–1897 гг. Общественные споры 

о «цене» золотого рубля. Теория протекционизма Ф. Листа и финансовая политика С.Ю. 

Витте. Роль государства в процессе модернизации по мысли С.Ю. Витте. Привлечение 

иностранных инвестиций. Российская промышленность и зарубежный капитал..  
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4.6. Общественно- политическая мысль и общественно- политические движения России в 

XIX в. 

Н.М. Карамзин и первые шаги русского консерватизма. Н.М. Карамзин и М.М. 

Сперанский: два полюса общественной мысли первой четверти XIX в. Формирование 

традиций отечественного радикализма. Декабризм как политическая мысль и политическое 

действие. Опыт военного переворота в Испании: модель военной революции. Причины 

зарождения движения декабристов. Первые декабристские организации: состав, 

программные установки. Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьева и 

«Русская правда» П.И. Пестеля: два альтернативных осмысления будущего России. Смерть 

Александра I и династический кризис. Восстания на Сенатской площади и на Украине. 

Следствие и суд над декабристами. Оценка восстания декабристов современниками и 

историками. Значение событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. для последующего 

царствования Николая I. Российская империя второй четверти XIX в. и европейский 

консерватизм. Русская общественная мысль второй четверти XIX в. Представления о власти 

Николая I. Общественная мысль в России и немецкая классическая философия. Уваровская 

триада как государственная идеология: поиск формулы национальной идентичности. 

Концепция «народности». Общественные настроения в николаевское царствование: 

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

трансформация его взглядов. Прогресс в понимании Чаадаева. П.Я. Чаадаев как религиозный 

мыслитель. Славянофильство и западничество: общее и отличное. Политическая доктрина 

славянофилов: царь и земля. Историософия К.С. Аксакова. Самодержавие в интерпретации 

славянофилов. Панславизм И.С. Аксакова. Классическое русское западничество: персоналии, 

идеи, периодические издания. Зарождение «русского социализма»: публицистика А.И. 

Герцена. Государство, общество, община в интерпретации Герцена. Складывание 

революционной традиции в России. Утопический социализм в странах Западной Европы. 

Становление и развитие западноевропейского марксизма. Русское народничество: освоение и 

переосмысление наследия А.И. Герцена. Направления и эволюция народнической мысли: 

М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. «Земля и воля» 1860-х гг. Публицистика Н.Г. 

Чернышевского. «Государство», «народ», «интеллигенция» в построениях народников. 

Хождение в народ. Революционный террор конца 1870 — начала 1880-х гг. Деятельность 

организации «Народная воля». Попытки диалога власти и общества в 1878– 1881 гг. 

Убийство народовольцами императора Александра II..  

4.7. Россия в системе международных отношений XIX в. 

Отечественная война 1812 г.: характер военных действий. Заграничные походы русской 

армии. Венский конгресс и становление «европейского концерта». Российская империя и 

новый расклад сил в Европе. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти 

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

турецкая война (1828– 1829). Политика России на Кавказе: стратегические задачи и 

тактические приемы. Война на Северном Кавказе: причины, этапы, последствия. Кавказское 

наместничество в системе управления Российской империи. Россия и европейские 

революции. Эпоха 1848 г. («Весна народов») и изменения во внутриполитическом курсе 

России. «Мрачное семилетие». Османская империя как «больной человек» в Европе. 

Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. Парижский мирный 

договор. Новые акценты российской дипломатии: политика России в Средней Азии. 

Конкуренция России и Великобритании. Взаимоотношения Российской империи с 

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

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

1878): цена победы. Берлинский конгресс: вынужденные уступки или дипломатическое 

поражение? Внешнеполитический курс в царствование Александра III. Нарастающие 

конфликты с Германской империей. Русско-французское сближение. Становление блоковой 

системы в Европе конца XIX — начала XX в. Кризис «европейского концерта»..  
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4.8. Культура России в XIX в. 

Живопись, архитектура, музыка в XIX в.: основные тенденции развития. Реформа 

народного просвещения в эпоху Александра I. Появление сети университетов. Развитие 

технических учебных заведений при Николае I. Влияние на систему образования реформ 

Александра II. Создание земских школ. Университетское образование. Численный рост 

читающей публики в XIX в. Периодическая печать в XIX — начале XX в. Феномен 

общественного мнения. Салонная культура в XIX в. Завершение формирования русского 

литературного языка в произведениях А.С. Пушкина. «Золотой век» русской литературы. 

Знакомство европейских читателей с сочинениями И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого. Развитие системы цензуры. Периодическая печать в XIX — начале XX в..  

5. Российская империя- СССР-РФ и мировое сообщество в ХХ- начале XXI в. 

5.1. Закат Российской империи и рождение новой России (90-е гг. XIX в. 1922 г.) 

Мир и Россия в конце XIX – начале ХХ вв. Особенности государственного, 

общественного строя и экономического развития в странах Запада в начале ХХ века. Начало 

царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. Зарождение политических 

организаций и партий в России в конце XIX — начале ХХ в. Характер и масштабы 

леворадикального движения. Второй съезд РСДРП: концепция партии нового типа. 

Нарастание политического кризиса. Первая русская революция: причины, ход и итоги. 

Партийная система России 1905–1917 гг. Характерные черты общероссийских политических 

партий. Социалистическое движение в условиях Первой русской революции. Российский 

либерализм начала XX в.: формы объединения, тактика. Идейные устремления «нового 

либерализма». Либерализм и революция. Права человека в программных документах 

либеральных партий. Правомонархическое движение 1905–1917 гг. Черносотенные 

организации и правительство: сотрудничество и противоречия. Национальные партии. 

Проблема собственности в программах политических партий. Национальный вопрос и 

политические партии. «Объединенный кабинет» и самодержавная власть. Проект системных 

преобразований П.А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: замысел, механизмы 

осуществления, последствия. «Третьеиюньская» политическая система. Столыпин и 

политические партии. Столыпинский кабинет в политической системе Российской империи. 

Реформы П.А. Столыпина в политико-правовом измерении. Репрессивная политика 

правительства. Политический кризис марта 1911 г. Убийство П.А. Столыпина. Первая 

мировая война и Россия. Подготовка к большой европейской войне. Этапы военных 

действий на Восточном фронте. Социальные последствия Мировой войны: массовая 

мобилизация, беженцы, дезертиры. Рост влияния общественных организаций: 

Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов, Земгор. Значение Первой 

мировой войны в связи с трансформацией политической системы России. «Серебряный век» 

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

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

«Товарищества передвижных художественных выставок». Влияние стиля модерн в мировом 

и российском искусстве. Причины революционного кризиса 1917 г. Первая мировая война 

как фактор революции. Нарастание наслаивавшихся друг на друга экономических 

затруднений: продовольственный, транспортный, топливный кризисы. Ошибки в 

мобилизации промышленности и ее результаты. Общественные настроения, отношение 

разных слоев общества и политических партий к власти и ее институтам накануне 1917 г. 

Конфликт между назначенными царем правительственными структурами и Государственной 

думой. Февральские события в Петрограде. Отречение Николая II. Свержение самодержавия 

и попытки выхода из политического кризиса. Причины и формы взаимодействия 

Петросовета и Временного правительства. Позиция лидеров российских социалистических 

партий по отношению к Временному правительству. Приказ № 1 и его влияние на армию. 

Основные направления политики Временного правительства: международная политика, 
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аграрная политика, введение гражданских свобод, восстановление Патриаршества, 

подготовка выборов в Учредительное собрание. «Война до победного конца» и отношение 

народных масс к этому лозунгу. Политика большевиков по отношению к Временному 

правительству и ее динамика — от поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся власть советам!». 

Роль В.И. Ленина в выработке новой политики. Июльский кризис, конец Двоевластия, 

«Корниловский мятеж» и его подавление. Нарастание экономических трудностей, 

радикализация широких народных масс, рост влияния большевиков. Сокращение социальной 

базы сторонников Временного правительства. Свержение Временного правительства, захват 

власти большевиками в октябре 1917 г. Гражданская война как особый этап революции. 

Значение «Декрета о мире» и «Декрета о земле». Осень 1917 — весна 1918 гг. — 

«Триумфальное шествие советской власти» или «Эшелонный период Гражданской войны»? 

Причины Гражданской войны. Созыв и разгон Учредительного собрания. Создание 

советской республики и вопрос о взаимоотношениях центральной власти и местных советов. 

Национальный вопрос. Декларация прав народов России и сепаратистские движения. 

Формирование советской государственности: Совет народных комиссаров, Высший совет 

народного хозяйства и местные совнархозы. Создание ВЧК. Споры вокруг национализации 

промышленности. Конституция РСФСР 1918 г. Брестский мир и борьба вокруг его 

заключения. Создание РККА. Военспецы. Восстание чехословацкого корпуса. Выступление 

левых эсеров. Революция в Германии и вывод немецких войск с территории России. 

Основные фронты Гражданской войны и военные действия на них. Интервенция 

иностранных войск. Идеология Белого движения и важнейшие правительства «белых»: 

КОМУЧ, Директория, правительственные структуры А.В. Колчака и А.И. Деникина. 

Удельный вес монархических, либерально- демократических и социалистических течений в 

«белом» движении. Красный и белый террор. Социально-политические и экономические 

результаты «Военного коммунизма». Нарастание социальной напряженности. Крестьянские 

восстания в Сибири, Поволжье и на Тамбовщине. Кронштадтское восстание. Переход к 

Новой экономической политике. Выбор между тремя вариантами дальнейшего развития: 

усовершенствованный «военный коммунизм», план ГОЭЛРО или «тактическое 

отступление». Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Создание СССР. Предпосылки и 

причины объединения советских республик. Смерть В.И Ленина и борьба за «ленинское 

наследство». Культурное развитие в 1920-е гг..  

5.2. Советская Россия в 1920 - 1930 годы: исторический эксперимент социалистического 

строительства и его последствия. 

«Великий перелом». Переход к политике форсированной индустриализации. Переход к 

политике массовой коллективизации. «Раскулачивание» и создание системы МТС. Массовый 

голод в СССР в 1932–1933 гг. Влияние нарастающей международной напряженности на 

темпы и приоритеты индустриализации. Милитаризация экономики Советского Союза, 

первоочередное развитие оборонных производств. Позитивные и негативные результаты 

экономического развития СССР в 1930-е гг. Индустриальный рост, превращение СССР в 

индустриально-аграрную державу. Политические процессы в СССР в 1930-х гг. «Большой 

террор» 1937– 1938 гг. Культурная революция. Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е 

гг. Складывание Версальско- Вашингтонской системы мироустройства. Обострение 

международной ситуации в конце 1930-х гг. Вооруженные конфликты на Дальнем Востоке. 

Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. Советско-германский договор 1939 г. 

(пакт Риббентропа- Молотова) и секретные протоколы к нему. Споры вокруг его значения. 

Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Бессарабии и 

прибалтийских республик. «Зимняя война» с Финляндией..  

5.3. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 
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Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера. Несостоятельность 

обвинений СССР в равной ответственности с Германией за развязывание войны. Германский 

план «Барбаросса». Нападение нацистской Германии на СССР. Великая Отечественная 

война. Основные сражения на советско-германском фронте. Нацистский оккупационный 

режим. Генеральный план «Ост» и замыслы гитлеровского руководства относительно 

населения СССР. Попытки украинских националистов наладить сотрудничество с 

гитлеровской администрацией. Массовые преступления гитлеровцев на временно 

оккупированной территории СССР. Бесчеловечное обращение гитлеровцев с советскими 

военнопленными. Становление партизанского движения в тылу противника. Окончательное 

освобождение территории СССР и освободительный поход в Восточную и Центральную 

Европу. Важнейшие сражения: операция «Багратион», Ясско- Кишиневская операция, 

Будапештское сражение, Висло-Одерская операция, Берлинская операция. Освобождение 

Праги. Капитуляция Германии. Наиболее известные факты фальсификации истории, 

связанные с освободительной миссией Красной армии в Европе. Начало восстановления 

экономики освобожденных регионов СССР. Меры по консолидации советского общества и 

укреплению патриотических начал в условиях войны. Использование в агитации и 

пропаганде исторического наследия дореволюционной России. Восстановление погон, 

создание гвардии, учреждение орденов Александра Невского, Суворова, Ушакова и др. 

Смягчение антирелигиозной политики. Культура в годы Великой Отечественной войны. 

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

США. Капитуляция Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. 

Формирование основ ялтинского послевоенного мироустройства. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы..  

5.4. СССР в 1945-1991 гг.: достижения и утраты сверхдержавы. 

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

война» и ее влияние на социально-экономическое развитие страны. «Оттепель» (вторая 

половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.). Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 

Причины, обусловившие победу Н.С. Хрущева. Отказ от политики массовых репрессий и его 

последствия. ХХ съезд КПСС. Поиск командой Хрущева новых методов интенсификации 

экономики. Создание совнархозов. Освоение Целины и другие новации в сельском 

хозяйстве. Практические результаты реформ. Важнейшие достижения СССР в этот период: 

решение жилищной проблемы, лидирующие позиции в исследованиях космоса и 

компьютерных технологиях. Замедление темпов роста экономики к середине 1960-х гг. 

Изменения в общественных настроениях. Феномен «шестидесятников». Власть и общество 

во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг. Приход к власти Л.И. Брежнева. Принцип 

коллективного руководства. Выбор стратегического пути развития страны в середине 1960-х 

гг. Реформа по внедрению в экономику принципов экономического стимулирования и 

причины ее свертывания. Взаимоотношения союзного центра и республик СССР. Новые 

успехи в исследовании космоса, в использовании мирного атома. Внешняя политика СССР в 

1945–1985 гг. Начало «холодной войны» и формирование биполярного мира. Важнейшие 

причины, обусловившие советско-американское соперничество. СССР и война в Корее. 

«План Маршалла». Создание НАТО и ЕЭС. Создание СЭВ и ОВД. Смысл «холодной войны» 

как комплексного противостояния в экономической, военно-технической, дипломатической, 

идеологической и культурной сферах. Соотношение сил просоветского и проамериканского 

блоков. Попытка Хрущева добиться потепления международных отношений во второй 

половине 1950-х. Берлинский и Карибский кризисы. Достижение военного паритета по 

обычным и ядерным вооружениям. «Доктрина Брежнева». Советско-китайские отношения. 

СССР и война во Вьетнаме. Разрядка международной напряженности в 1970-е гг. 

Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. Усиление внешнеполитических вызовов 
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для СССР в первой половине 1980-х гг.: обострение советско-американских и советско-

китайских отношений, международная реакция на ввод советских войск в Афганистан, 

политический кризис в социалистической Польше. Сокращение валютных доходов СССР 

после заключения соглашения США и ОПЕК о снижении мировых цен на нефть. Развитие 

культуры и искусства СССР в послевоенный период. От «сталинского ампира» — к 

функциональной архитектуре. Живопись — от «сурового стиля» до импрессионизма. 

«Трофейное» и «ленд-лизовское» кино. Советский кинематограф послевоенного периода. От 

«Малокартинья» позднего сталинизма к «Советской новой волне». Попытки 

реформирования СССР во второй половине 1980-х гг. Формирование идеологии нового 

курса: «ускорение», «гласность», «перестройка». «Парад суверенитетов» — причины и 

следствия. Обострение межнациональных конфликтов (Карабах, Баку, Тбилиси и др.). 

Причины возникновения и обострения противостояния руководства РСФСР и руководства 

СССР. «Новоогаревский процесс» и договор об учреждении Союза Суверенных Государств. 

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

Непосредственные и долгосрочные последствия распада СССР. Дискуссия о причинах 

распада СССР и о соотношении в данном случае внешнего и внутреннего факторов. 

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

договор о ракетах малой и средней дальности. Роспуск ОВД и СЭВ. Поэтапная сдача 

руководством СССР внешнеполитических позиций. Объединение Германии и вопрос о 

расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» в Восточной Европе. Окончание 

«холодной войны». Вопрос о судьбе советского ядерного оружия. Культура СССР в период 

«перестройки». Политизация культурной сферы..  

5.5. Российская Федерация 1992 – 2020-е гг. 

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

советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. «Либеральные 

реформы» по американскому образцу. Команда реформаторов. Программа экономических  

реформ и ее реализация. Вопрос о неизбежности применения «шоковой терапии». Ваучерная 

приватизация — позитивные и негативные аспекты. Нарастание негативных последствий 

реформ. Безработица, деиндустриализация, «челноки», криминализация общества, падение 

жизненного уровня большинства населения, имущественное расслоение, формирование 

олигархата. Финансовые пирамиды. Залоговые аукционы. «Новые русские». Смена 

ценностных ориентиров. Экономический кризис 1998 г. Кризис образования и науки. 

Феномен «Утечки мозгов». Демографические последствия трансформационного шока. Новая 

роль религии и Церкви в постсоветской России. Складывание системы независимых СМИ. 

Использование газет и телеканалов в информационных войнах. Центробежные тенденции. 

Центр и российские регионы, подписание Федеративного договора 1992 г. Борьба за 

восстановление конституционного порядка в Чечне. Хасавюртовские соглашения. 

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

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

1990-х гг., их лидеры и платформы. Нарастание противоречий по поводу хода и результатов 

реформ между президентом и Верховным Советом. Политический кризис 1993 г. и его 

разрешение. Принятие Конституции РФ 1993 г. Болезнь Ельцина и снижение управляемости 

страной. Назначение премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие перед ним 

первоочередные задачи. Победа над международным терроризмом в Чечне. Внешняя 

политика. Курс США и НАТО на мировую гегемонию в рамках построения однополярного 

мира. Начало расширения НАТО на восток. Распад Югославии. Попытки руководства РФ 

найти взаимоустраивающие формы сотрудничества со странами Запада. Завершение вывода 

российских войск из Европы. Заключение с США договора СНВ-2. Вступление Российской 

Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 г. как 

переломный момент взаимоотношений России с Западом. Начало интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве. Культура России в конце XX века. Активизация культурных 
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контактов с Западом, засилье иностранной литературы и кинопродукции. Экономическое и 

социально-политическое развитие страны в начале XXI в. Избрание в 2000 г. В.В. Путина 

президентом России. Приоритеты нового руководства страны. Преодоление противостояния 

парламента и правительства. Укрепление «вертикали власти», создание федеральных 

округов. «Равноудаление» бизнеса от власти. Восстановление в Чечне конституционного 

порядка. Разграничение властных полномочий федерального центра и регионов. Приведение 

местного законодательства в соответствие с федеральным. Переизбрание В.В. Путина 

президентом в 2004 г., главные положения его политической программы. Рост устойчивости 

политической системы России, консолидация ведущих политических сил страны. Борьба с 

терроризмом на территории РФ. Избрание в 2008 г. президентом РФ Д.А. Медведева, 

деятельность В.В. Путина на посту премьер-министра. Принятие новой военной доктрины 

(2010). Переизбрание В.В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный 

референдум 2020 г. Миграционная политика РФ, рост продолжительности жизни и уровня 

рождаемости. Демографические итоги первого двадцатилетия XXI в. Пандемия КОВИД и ее 

влияние на экономику России. Демографические потери от пандемии. Успехи в разработке 

вакцины от КОВИД. Культура России в начале XXI в. Новые тенденции в российской 

музыке, литературе, живописи, кинематографе и архитектуре. Русский рок, русский рэп. 

Феномен социальных сетей, блогерство и видеоблогерство, сетевая культура. Внешняя 

политика в 2000–2013 гг. Теракт в США 11 сентября 2001 г. и последовавший за ним ввод 

войск США и их союзников в Афганистан. Попытки России наладить равноправный диалог с 

Западом. Позиция России по отношению к Англо-Американскому вторжению в Ирак в 2003 

г., интервенции стран НАТО в Ливию, вводу войск коалиции западных стран в Афганистан, 

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

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

Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на многовекторную 

внешнюю политику. Вступление РФ в ШОС и БРИКС. Китайский вектор внешней политики 

России. Латиноамериканский вектор внешней политики России. Россия и Венесуэла. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Создание ОДКБ. Образование 

Союзного государства России и Белоруссии. Последовательное развитие экономической 

интеграции: ЕврАзЭС – ЕЭП – ЕАЭС. Феномен «цветных революций» в мире и на 

постсоветском пространстве. Россия и «оранжевая революция» 2004 г. на Украине. Газовые 

споры с Украиной. Нападение Грузии на Южную Осетию и российских миротворцев в 2008 

г. «Арабская весна» и ее влияние на международную политику. Создание на ближнем 

Востоке экстремистской квазигосударственной группировки ИГИЛ (организация, 

запрещенная в РФ). Внешнеполитические события 2014–2022 гг. Вступление мира в период 

«политической турбулентности». Провозглашение руководством Грузии и Украины курса на 

вступление в НАТО. Критическое для национальной безопасности России приближение 

военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Украина в фарватере антироссийской 

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

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

союзников к этим экономическим проектам как к политическим инструментам России. 

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

Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. 

Нарастание напряженности во взаимоотношениях с США и их европейскими союзниками. 

Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террористическими силами 

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

контингента в Сирии. Попытки «цветных революций» в Белоруссии и Казахстане и их роль в 

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

стабильности в Казахстане. Помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусной 

инфекцией. Обострение конфликта и периодические боевые действия в Нагорном Карабахе, 

роль России в их урегулировании и недопущении большой войны на Кавказе. Отказ США, 

НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России. Вооруженные 
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провокации на Донбассе. Вооруженные провокации и подготовка украинским режимом 

силового захвата республик Донбасса. Официальное признание ЛНР и ДНР Россией. Начало 

специальной военной операции на Украине. Санкционное давление стран Запада на Россию, 

попытки ее изоляции от остального мира..  

3.3. Темы практических занятий 

1. Историческая наука: методология, периодизация, хронология. Мировая и 

отечественная историография. Вводный семинар; 

2. Складывание единого русского государства: проблемы формирования и эволюции 

(вторая половина XV – XVI вв.); 

3. Российская Федерация в первые два десятилетия XXI в.; 

4. Российская культура XVIII в.; 

5. Российская империя и мир во второй половине XIX в. время великих реформ и 

контрреформ.; 

6. Советская модернизация в 1920-е – 1930-е гг.; 

7. Русь Удельная. Борьба русских земель с внешней экспансией (вторая половина XII – 

первая половина XIII).; 

8. Культура России в XIX в.; 

9. Петровские преобразования и российское общество конца XVII - первой четверти 

XVIII вв.; 

10. Эволюция советского государства во второй половине 1940-х – 1985 гг.; 

11. Российская Федерация в 1990-е гг.: кризис государственности и поиск новых 

моделей развития.; 

12. Историческая наука: методология, периодизация, хронология. Мировая и 

отечественная историография.; 

13. Российская империя и мир в первой половине XIX в.: политики модернизации и 

сохранение национальной идентичности.; 

14. Российская империя после Петра I: эпоха «дворцовых переворотов» и 

просвещенного абсолютизма. (1725-1801.); 

15. Культура России в IX - XVII вв: от язычества к московскому барокко.; 

16. Развитие русских княжеств и территорий во второй половине XIII – первой 

половине XV вв. Возникновение Московского княжества и политика первых 

московских князей. Великое княжество Литовское и Русское.; 

17. Попытка «перестройки» советской модели социализма и ее крушение (1985-1991 

гг.).; 

18. Общественно-политическая мысль и общественно-политические движения России в 

XIX в.; 

19. Россия в эпоху революций и войн (1914 –1922 гг.); 

20. Российская империя в начале XX вв.: поиск путей модернизации российского 

общества.; 

21. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) как ключевой этап Второй мировой 

войны.; 

22. Эволюция Древнерусского государства (IX – первая пол. XII вв.); 

23. Россия в системе международных отношений XIX в.; 

24. Московское царство в XVII веке: от Смуты к политике первых Романовых.. 

 

3.4. Темы лабораторных работ 

не предусмотрено 
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3.5 Консультации 

Групповые консультации по разделам дисциплины (ГК) 

1. Обсуждение материалов по разделу "Российская империя- СССР-РФ и мировое 

сообщество в ХХ- начале XXI в." 

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ 

Курсовой проект/ работа не предусмотрены 
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3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций 

Запланированные результаты обучения по дисциплине 

 (в соответствии с разделом 1) 

Коды 

индикаторов 

Номер раздела 

дисциплины (в 

соответствии с 

п.3.1) 

Оценочное средство 

(тип и наименование) 

1 2 3 4 5 

Знать: 

современные научные концепции основополагающих 

проблем отечественной истории ИД-1УК-5   + +   

Тестирование/Древняя Русь и Московское 

государство между Западом и Востоком (IX 

– XVII вв.) 

движущие силы, основные закономерности и 

особенности мирового исторического процесса, место и 

роль России в истории человечества и в современном 

мире 

ИД-1УК-5     +  

Тестирование/Российская империя в 

контексте европейских преобразований 

(XVIII-XIX вв.) 

основные этапы строительства российской 

государственности, наиболее существенные процессы в 

сфере экономической, социальной истории, развития 

духовной культуры, науки и просвещения 

ИД-3УК-5      + 

Тестирование/Россия и мир в XX веке - в 

эпоху войн и революций. 

исторические факты для формирования и развития 

патриотизма 
ИД-3УК-5      + 

Тестирование/СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах (1939-1945 

гг.). Достижения и потери СССР 1945-

1991гг. 

Уметь: 

на основе анализа исторической и историографической 

информации поддерживать межнациональный мир и 

согласие, в условиях взаимного влияния и 

взаимопроникновения культур 

ИД-1УК-5  +     

Контрольная работа/Развитие исторических 

знаний в мировой и отечественной истории 

применять исторические знания при рассмотрении 

современных общественных процессов, выявляя 

общность и различия, причинно-следственные связи 

важнейших исторических событий с явлениями 

современности 

ИД-3УК-5      + 

Контрольная работа/Российская Федерация: 

внутренняя и внешняя политика (1991 – 

2020-е гг.) 
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4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ)  

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

1 семестр 

Форма реализации: Компьютерное задание  

1. Древняя Русь и Московское государство между Западом и Востоком (IX – XVII вв.) 

(Тестирование) 

2. Российская империя в контексте европейских преобразований (XVIII-XIX вв.) 

(Тестирование) 

Форма реализации: Письменная работа 

1. Развитие исторических знаний в мировой и отечественной истории (Контрольная 

работа) 

2 семестр 

Форма реализации: Компьютерное задание  

1. Россия и мир в XX веке - в эпоху войн и революций. (Тестирование) 

2. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах (1939-1945 гг.). 

Достижения и потери СССР 1945-1991гг. (Тестирование) 

Форма реализации: Письменная работа 

1. Российская Федерация: внутренняя и внешняя политика (1991 – 2020-е гг.) 

(Контрольная работа) 

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А. 

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине 

Зачет (Семестр №1) 

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для 

студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и аттестационной составляющих. 

Зачет с оценкой (Семестр №2) 

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для 

студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и аттестационной составляющих 

В диплом выставляется оценка за 2 семестр. 

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных 

материалов ОПОП. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1 Печатные и электронные издания: 
1. История культуры России: [в 2 ч.] : учебное пособие по дисциплине "История" / М. И. 

Смирнова, [и др.], Нац. исслед. ун-т "МЭИ" (НИУ"МЭИ") ; ред. М. И. Смирнова, Н. Д. 

Ермишина. – М. : Изд-во МЭИ, 2019-2020. Ч. 1 : От Древней Руси к Московскому царству 

XVII века / М. И. Смирнова, Н. Д. Ермишина, Т. К. Афанасьева, [и др.]. – 2019. – 232 с. – 
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ISBN 978-5-7046-2210-9. 

http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=10953; 

2. История культуры России: [в 2 ч.] : учебное пособие по дисциплине "История" / М. И. 

Смирнова, [и др.], Нац. исслед. ун-т "МЭИ" (НИУ"МЭИ") ; ред. М. И. Смирнова, Н. Д. 

Ермишина. – М. : Изд-во МЭИ, 2019-2020. Ч. 2 : От Российской империи до Советской эпохи 

(XVIII-XX вв.) / М. И. Смирнова, Н. Д. Ермишина, С. В. Аристов, [и др.]. – 2020. – 284 с. – 

ISBN 978-5-7046-2231-1. 

http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=11323; 

3. История России для технических вузов : учебник для бакалавров для технических вузов / 

А. А. Чернобаев, [и др.] ; ред. М. Н. Зуев, А. А. Чернобаев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2013. – 639 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-2324-7.; 

4. Смирнова, М. И. Россия в мировом историческом процессе : учебное пособие по 

дисциплине "История (история России, всеобщая история)" для студентов всех ОПОП 

направлений подготовки НИУ "МЭИ" / М. И. Смирнова, Л. Н. Демидионова, Нац. исслед. 

ун-т "МЭИ" (НИУ"МЭИ"). – Москва : Изд-во МЭИ, 2021. – 164 с. – ISBN 978-5-7046-2506-3. 

http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=11911; 

5. История культуры России. Приложение к части I учебного пособия "От Древней Руси к 

Московскому царству XVII века" : [для студентов НИУ "МЭИ" по всем направлениям 

подготовки] / М. И. Смирнова, Н. Д. Ермишина, Т. К. Афанасьева, [и др.], Нац. исслед. ун-т 

"МЭИ" (НИУ"МЭИ") ; ред. М. И. Смирнова, Н. Д. Ермишина. – М. : Изд-во МЭИ, 2019. – 

100 с. – Авторы указаны на обороте тит. л. – ISBN 978-5-7046-2213-0. 

http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=10952; 

6. История культуры России. Приложение к части II учебного пособия "От Российской 

империи до Советской эпохи (XVIII-XX вв.) / М. И. Смирнова, Н. Д. Ермишина, С. В. 

Аристов, [и др.], Нац. исслед. ун-т "МЭИ" (НИУ"МЭИ") ; ред. М. И. Смирнова, Н. Д. 

Ермишина. – Москва : Изд-во МЭИ, 2020. – 148 с. – Авторы указаны на обороте тит. л. – 

ISBN 978-5-7046-2332-8. 

http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=11324; 

7. Введение в учебную дисциплину "История" : учебное пособие по дисциплине "История" 

по всем направлениям подготовки / М. И. Смирнова, С. Н. Бледный, А. А. Веселов, [и др.] ; 

ред. М. И. Смирнова. – М. : Изд-во МЭИ, 2017. – 76 с. – ISBN 978-5-7046-1766-2. 

http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=8829; 

8. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева, Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина- "Всемирная 

история", (3-е изд., перераб. и доп.), Издательство: "Юнити-Дана", Москва, 2015 - (887 с.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540. 

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. СДО "Прометей"; 

2. Office / Российский пакет офисных программ; 

3. Windows / Операционная система семейства Linux; 

4. Видеоконференции (Майнд, Сберджаз, ВК и др). 

 

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы: 

1. ЭБС Лань - https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

3. Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/ 

4. База данных ВИНИТИ online - http://www.viniti.ru/ 

5. База данных журналов издательства Elsevier - https://www.sciencedirect.com/ 

6. Электронные ресурсы издательства Springer  - https://link.springer.com/ 
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7. База данных Web of Science - http://webofscience.com/  

8. База данных Scopus - http://www.scopus.com 

9. Национальная электронная библиотека - https://rusneb.ru/ 

10. ЭБС "Консультант студента" - http://www.studentlibrary.ru/ 

11. Портал открытых данных Российской Федерации - https://data.gov.ru 

12. База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata 

13. Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru 

14. Информио - https://www.informio.ru/ 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тип помещения Номер аудитории, 

наименование 

Оснащение  

Учебные аудитории для 

проведения лекционных 

занятий и текущего 

контроля 

Н-203, Лекционная 

учебная аудитория 

парта со скамьей, стол преподавателя, 

стул, трибуна, мультимедийный проектор 

Учебные аудитории для 

проведения 

практических занятий, 

КР и КП 

Г-405, Учебная 

аудитория 

парта, стол преподавателя, стул, доска 

меловая 

Учебные аудитории для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Г-405, Учебная 

аудитория 

парта, стол преподавателя, стул, доска 

меловая 

Помещения для 

самостоятельной работы 

НТБ-303, 

Лекционная 

аудитория 

стол компьютерный, стул, стол 

письменный, вешалка для одежды, 

компьютерная сеть с выходом в Интернет, 

компьютер персональный, принтер, 

кондиционер 

Помещения для 

консультирования 

З-211, 

Преподавательская 

рабочее место сотрудника, стеллаж, стол, 

шкаф, компьютерная сеть с выходом в 

Интернет, многофункциональный центр, 

компьютер персональный, принтер 

Помещения для 

хранения оборудования 

и учебного инвентаря 

М-901а, Архивное 

помещение ГПИ 

кресло рабочее, стеллаж для хранения 

книг, стул, инвентарь учебный, книги, 

учебники, пособия, архивные документы 
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Приложение А 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

История России 

(название дисциплины) 
 

1 семестр 

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине: 
КМ-1 Развитие исторических знаний в мировой и отечественной истории (Контрольная работа) 

КМ-2 Древняя Русь и Московское государство между Западом и Востоком (IX – XVII вв.) 

(Тестирование) 

КМ-3 Российская империя в контексте европейских преобразований (XVIII-XIX вв.) 

(Тестирование) 

 

Вид промежуточной аттестации – Зачет. 

 

Номер 

раздела 
Раздел дисциплины 

Индекс 

КМ: 

КМ-

1 

КМ-

2 

КМ-

3 

Неделя 

КМ: 

4 8 15 

1 История как наука    

1.1 
Историческая наука: методология, периодизация, хронология. 

Мировая и отечественная историография. 
+   

2 

Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья. 

Особенности создания и развития Древнерусского государства 

(IX– первая половина XV вв.) 

   

2.1 Эволюция Древнерусского государства (IX – первая пол.XII вв.)  +  

2.2 
Русь Удельная. Борьба русских земель с внешней экспансией 

(вторая половина XII – первая половина XIII). 
 +  

2.3 

Развитие русских княжеств и территорий во второй половине 

XIII– первой половине XV вв. Возникновение Московского 

княжества и политика первых московских князей. Великое 

княжество Литовское и Русское. 

 +  

3 
Московское государство второй половины XV-XVII веках: 

между Европой и Азией. 
   

3.1 
Складывание единого русского государства: проблемы 

формирования и эволюции (вторая половина XV – XVI вв.) 
 +  

3.2 
Московское царство в XVII веке: от Смуты к политике первых 

Романовых. 
 +  

3.3 
Культура России в IX - XVII вв.: от язычества к московскому 

барокко. 
 +  

4 Российская империя и мир в Новое время (XVIII-XIX вв.)    

4.1 
Петровские преобразования и российское общество конца XVII 

- первой четверти XVIII вв. 
  + 

4.2 
Российская империя после Петра I: эпоха «дворцовых 

переворотов» и просвещенного абсолютизма. (1725-1801.) 
  + 
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4.3 Российская культура XVIII в.   + 

4.4 
Российская империя и мир в первой половине XIX в.: политики 

модернизации и сохранение национальной идентичности. 
  + 

4.5 
Российская империя и мир во второй половине XIX в. время 

великих реформ и контрреформ. 
  + 

4.6 
Общественно- политическая мысль и общественно- 

политические движения России в XIX в. 
  + 

4.7 Россия в системе международных отношений XIX в.   + 

4.8 Культура России в XIX в.   + 

Вес КМ, %: 40 30 30 

 

2 семестр 

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине: 
КМ-4 Россия и мир в XX веке - в эпоху войн и революций. (Тестирование) 

КМ-5 СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах (1939-1945 гг.). Достижения и 

потери СССР 1945-1991гг. (Тестирование) 

КМ-6 Российская Федерация: внутренняя и внешняя политика (1991 – 2020-е гг.) (Контрольная 

работа) 

 

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой. 

 

Номер 

раздела 
Раздел дисциплины 

Индекс 

КМ: 

КМ-

4 

КМ-

5 

КМ-

6 

Неделя 

КМ: 

4 12 15 

1 
Российская империя- СССР-РФ и мировое сообщество в ХХ- 

начале XXI в. 
   

1.1 
Закат Российской империи и рождение новой России (90-е гг. 

XIX в. 1922 г.) 
+   

1.2 

Советская Россия в 1920 - 1930 годы: исторический 

эксперимент социалистического строительства и его 

последствия. 

+   

1.3 СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.  +  

1.4 СССР в 1945-1991 гг.: достижения и утраты сверхдержавы.  +  

1.5 Российская Федерация 1992 – 2020-е гг.   + 

Вес КМ, %: 40 30 30 

 


