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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает требования к знаниям и 
умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа разработана в соответствии с: 
• Самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартом (СУОС 3++) по 

специальности (уровень специалитета): 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства»; 

• Основной профессиональной образовательной программой по специальности 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»; 

• Учебным планом МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства». 

При освоении дисциплины планируется формирование компетенций, 
предусмотренных основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) на 
основе СУОС 3++ по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» (уровень специалитета) 

Шифр компетенции, код 
направления 

подготовки/специальности 
по СУОС 3++ 

Формулировка компетенции 

 Универсальные компетенции собственные 

УКС-1 

(23.05.01) 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, ее смысловую оптимизацию и 
наглядное представление, применять системный подход 
для решения поставленных задач; использовать основы 
философских знаний и анализировать закономерности 
исторического развития общества для формирования 
мировоззрения и гражданской позиции 

УКС-5 

(23.05.01) 

Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

Для освоения компетенций, входящих в ОПОП, предусмотрены следующие 
индикаторы достижения компетенций (таблица 1).
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Таблица 1. Индикаторы достижения компетенции 

1 2 3 

Шифр компетенции, код 
направления 

подготовки/специальности по 
СУОС 3++, формулировка 

Индикаторы достижения компетенции Формы и методы обучения, способствующие 
формированию и развитию компетенции 

УКС-1 

(23.05.01) 

Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, ее смысловую 
оптимизацию и наглядное 
представление, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач; 
использовать основы 
философских знаний и 
анализировать закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
мировоззрения и гражданской 
позиции 

ЗНАТЬ 

- основные этапы исторического развития, значимые 
события и персоналии 

- исторические традиции и культурные ценности 
МГТУ им. Н.Э. Баумана  
УМЕТЬ 

- осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников, в 
том числе, с использованием основ философских и 
исторических закономерностей 

- анализировать закономерности исторического 
процесса 

 

Формы обучения: 
Фронтальная и групповая формы. 
Методы обучения: 
Словесный метод обучения (Лекции) 
Методы практической работы (Семинары) 
Метод проблемного обучения(Самостоятельная 
работа) 
Активные и интерактивные методы обучения: 
обсуждение практических примеров на лекциях и 
семинарах 

УКС-5 

(23.05.01) 

Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного 
взаимодействия 

ЗНАТЬ 

- закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур 

УМЕТЬ 

- понимать и толерантно воспринимать 
межкультурное разнообразие общества 

 

Формы обучения: 
Фронтальная и групповая формы. 
Методы обучения: 
Словесный метод обучения (Лекции) 
Методы практической работы (Семинары) 
Метод проблемного обучения(Самостоятельная 
работа) 
Активные и интерактивные методы обучения: 
обсуждение практических примеров на лекциях и 
семинарах 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной 
программы специалитета по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства». 
Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем 

уровне образования. 
Освоение учебной дисциплины связано с формированием компетенций с учетом 

матрицы компетенций ОПОП для специальности (уровень специалитета): 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические средства». 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), которые состоят 
из 144 академических часа (ак.ч.) или 108 астрономических часов. В том числе: 
1 семестр – 2 з.е. (72 ак.ч.), 2 семестр – 2 з.е. (72 ак.ч.). 

Таблица 2. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в ак.ч.) 

Виды учебной работы 

Объем по семестрам, ак. ч. 

Всего 

Количество семестров освоения 
дисциплины 

1 2 

Объем дисциплины 144 72 72 

Аудиторная работа* 108 54 54 

Лекции (Л) 54 36 18 

Семинары (С) 54 18 36 

Самостоятельная работа (СР) 36 18 18 

Проработка учебного материала 
лекций 

6.75 4.5 2.25 

Подготовка к семинарам 6.75 2.25 4.5 

Подготовка к рубежному контролю 12 6 6 

Подготовка реферата 6 3 3 

Другие виды самостоятельной работы 4.5 2.25 2.25 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт 
Распределенный 

экзамен 
 *в том числе, в форме практической подготовки
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО МОДУЛЯМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование модуля 

Виды занятий*, ак.ч. Шифр 
компетенций, 

закрепленных за 
модулем (код по 

СУОС 3++) 

Текущий контроль 

Л С ЛР ДР СР 
Срок 

(неделя) 
Контрольные 
мероприятия 

Баллы 

(мин/ 
макс) 

1 семестр 

1 История как наука. Древняя Русь. 12 6 0 0 6 УКС-1, УКС-5 6 

Рубежный контроль 
1 

18/30 

ИТОГО: 18/30 

2 
Московское государство XIV-XVI 

вв. 12 6 0 0 6 УКС-1, УКС-5 12 

Рубежный контроль 
2 

18/30 

ИТОГО: 18/30 

3 

История России в XVII-XVIII вв.: 
от Смуты к "Просвещенному 
абсолютизму" 

12 6 0 0 6 УКС-1, УКС-5 18 
Реферат 1 24/40 

ИТОГО: 24/40 

 ИТОГО за семестр 36 18 0 0 18 - - - 60/100 

2 семестр 

4 
Российская империя в XIX - начале 
XX в. 6 12 0 0 6 УКС-1, УКС-5 6 

Рубежный контроль 
3 

18/30 

ИТОГО: 18/30 

5 
Россия и СССР в советскую эпоху 
(1917-1991) 

6 12 0 0 6 УКС-1, УКС-5 12 

Рубежный контроль 
4 

18/30 

ИТОГО: 18/30 

6 
Современная Российская 
Федерация (1991-2020) 

6 12 0 0 6 УКС-1, УКС-5 18 Реферат 2 24/40 
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ИТОГО: 24/40 

 ИТОГО за семестр 18 36 0 0 18 - - - 60/100 

*в том числе, в форме практической подготовки  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) 

№, 
п/п 

Наименование модуля, содержание Часы 

 1 семестр  

1 История как наука. Древняя Русь.  

 Лекции 12 

1.1 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 
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. 

2 

1.2 

Мир в древности. Народы и политические образования на 

территории современной России в древности 

Евразийское пространство: природно-географические характеристики 
(в сопоставлении с другими регионами). Происхождение человека. 
Современные представления об антропогенезе. Находки остатков 
древних людей на территории современной России (неандертальцы, 
Денисовский человек). Языковые семьи. Генезис индоевропейцев. 15 
Заселение территории современной России человеком современного 
вида. Археологическая периодизация (каменный век, энеолит, 
бронзовый век, железный век). Археологические источники и их роль в 
истории. Важнейшие археологические открытия. Памятники 
каменного века на территории России. 

2 

1.3 

Начало эпохи Средних веков. Восточная Европа в середине I тыс. 
н. э. 
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 
Падение Западной Римской империи и образование германских 
королевств. Франкское государство в VIII–IX вв. Великое переселение 
народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 
на три ветви: восточных, западных и южных. Славянские общности 
Восточной Европы. Их соседи: балты и финно-угры. Хозяйство 
восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Религиозные 
представления. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 
Хазарский каганат и принятие им иудаизма. Тюркские каганаты. 
Тюркские народы в истории России и мира. Государство Бохай. 
Волжская Булгария как часть мусульманского мира 

2 

1.4 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания государственности. Формирование 
новой политической и этнической карты Европы. Политогенез в 
раннесредневековой Европе. Походы викингов. Первые известия о 
руси. Проблема образования Древнерусского государства. «Призвание 
варягов» и начало династии Рюриковичей. Дискуссии по поводу так 
называемой норманнской теории и современные научные взгляды на 

2 
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проблему. Открытые археологами торгово-ремесленного поселения 
(«протогорода»). Ладога, Гнёздово, Рюриково Городище 

1.5 

Русь в конце X — начале XIII в. 
Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной Европе. 
Роль и положение христианской Церкви и духовенства; Великая 
схизма: православие и католицизм. Средневековый город. Ремесло, 
цехи, гильдии. Торговля и основные торговые пути. Ганза. Рыцарство. 
Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя. Мир 
кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и 
формирование державы Чингисхана. Особенности общественно-

политического строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. 
Общее и особенное. Территория и население государства Русь / Русская 
земля в конце X — XII в. Новгород как центр освоения Севера 
Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Становление городов. Органы 
власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 
развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 
Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Любечский съезд. Владимир 
Мономах. Русская церковь. Экономика древней Руси: земледелие, 
животноводство, ремесло, промыслы.  

2 

1.6 

Принятие христианства и культура древнерусского государства 

Принятие христианства и его значение. Причины принятия 
христианства из Византии. Значение византийского наследия на Руси 
(право, религия, культура, искусство и др.). Предание о выборе веры 
Владимиром Святославичем как отражение религиозного 
многообразия. Христианство, ислам и иудаизм как традиционные 
религии России. 

2 

 Семинары 6 

С1.1 

Теория и методология исторической науки. Возникновение 
древнерусского государства. Первые русские князья. 
История как наука. Цели, задачи и методы изучения истории. 
Вспомогательные исторические науки. Исторические источники по 
истории России. Периодизация истории. Формационный и 
цивилизационные подходы.  
Формирование территориально-политической структуры Руси. Дань и 
полюдье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, 
Святослав, Владимир. Норманская и антинорманская теория. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 
Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 
Торговые пути. Русь в международной торговле 

2 

С1.2 

Особенности общественного строя в период Средневековья в 
странах Европы и Азии. Период феодальной раздробленности на 
Руси. 
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Проблема 
«феодализма» в целом и в древней Руси в частности. Княжеско-

дружинная 18 элита, духовенство. Городское население. Категории 
рядового и зависимого населения. «Служебная организация» и вопрос 
о центральноевропейской социально-экономической модели на Руси. 
Древнерусское право. «Русская правда».  
Причины политической раздробленности русских земель. Любечский 
съезд князей 1097 г. Правление Владимира Мономаха в Киеве (1113-

1125 гг.) 

2 
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Три типа государственного образования в эпоху политической 
раздробленности, их особенности и отличия: Владимиро-Суздальское 
княжество: княжение Юрия Долгорукого (1125-1157 гг.), Андрея 
Боголюбского (1157-1174 гг.), Всеволода Большое гнездо (1176-2012 

гг.) Юго-Западная Русь в XI-XIII вв.: Киевское княжество, 
Черниговское, Новгород-Северское княжество, Галицко-Волынское 
княжество. Новгородская феодальная республика: территория, 
население, хозяйственное и политическое устройство. 
Культура Древней Руси и Руси периода феодальной раздробленности. 
«Слово о полку Игореве» 

С1.3 

Внешняя политика и международные связи Руси. Русь и Золотая 
Орда 

Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, 
печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной 
Европы. Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование земель — 

самостоятельных политических образований («княжеств»). Важнейшие 
земли и особенности их социально-экономического и политического 
развития: Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 
Суздальская, Рязанская, Новгород. Значение Киева в период 
существования самостоятельных русских земель. Формирование 
элементов республиканской политической системы в Новгороде. 
Внешняя политика русских земель. 
Монгольская империя: особенности социально-политического строя, 
этапы развития. Битва на Калке. Походы Батыя на Северо-Восточную 
Русь и Южную Русь. Последствия нашествия. 
Русско-ордынские отношения: характер и основные формы. Научные 
дискуссии о роли ордынского ига в исторической судьбе России. 
Основные этапы борьбы Руси с немецкими рыцарями и шведскими 
феодалами на сереных и северо-западных рубежах. 

2 

 Самостоятельная работа 6 

СР1.1 Подготовка к рубежному контролю №1 3 

СР1.2 Проработка учебного материала лекций 1.5 

СР1.3 Подготовка к семинарам 0.75 

СР1.4 Другие виды самостоятельной работы 0.75 

   

2 Московское государство XIV-XVI вв.  

 Лекции 12 

2.1 

Русь и Орда. Становление монголо-татарского ига.  

Особенности политического развития стран Европы. Эпоха кризисов. 
«Черная смерть». Начало Столетней войны. Османские завоевания на 
Балканах. Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его 
потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу. Роль 
Руси в защите Европы. Возникновение под властью Орды единого 
политико-географического пространства на территории Северной 
Евразии, включая русские земли. Система зависимости русских 
княжеств от ордынских ханов.   

2 

2.2 

Новгородская республика и экспансия с Запада  
Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя в 
Новгороде и Пскове. Вече, выборные должностные лица. Роль князя. 
Новгород в системе балтийских связей. Республики и городские 
коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в Европе. 

2 
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Коммунальное движение и городское право. Итальянские морские 
республики (Венеция, Генуя), ганзейские города.  Католическая 
церковь в XIII–XIV вв. Папство. Ордена крестоносцев и отношения с 
ними русских земель. Александр Невский и противостояние экспансии 
с Запада (Невская битва, Ледовое побоище). Споры в науке и 
публицистике о его «историческом выборе» между Западом и 
Востоком. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 
княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Михаил 
Ярославич Тверской как великий князь всея Руси. Усиление 
Московского княжества. Черная смерть: эпидемии в истории Европы, 
Руси и Азии. 

2.3 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Куликовская битва и ее отражение в древнерусской 
книжности и исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и 
Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные научные 
представления и спорные вопросы. Причины длительности ордынского 
владычества над русскими землями. Закрепление первенствующего 
положения московских князей в Северо-Восточной Руси.  Перенос 
митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 
ордынский период русской истории. Сергий Радонежский.  Народы и 
государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIIIXV вв.   

2 

2.4 

Формирование единого Русского государства в XV в. Европа и мир 
в эпоху Позднего Средневековья. 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.  
Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевание 
Константинополя османами. Падение Византийской империи.  
Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии. 
Страны Черной Африки. Америка. Цивилизации Мезоамерики. Расцвет 
державы инков. Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. 
Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния и судьбы западно-

русских земель. Роль русского языка западного извода и русской 
письменности в культуре и повседневной жизни Великого княжества 
Литовского.   

2 

2.5 

Завершение собирание русских земель Иван III и Василий III 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии об 
альтернативных путях объединения русских земель. Династическая 
война в 22  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. Стояние на Угре. Ликвидация 
зависимости Руси от Орды. Расширение международных связей 
Российского государства.  Принятие общерусского Судебника. 
Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 
Формирование аппарата управления единого государства. Двор 

2 
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великого князя, государственная символика.  Церковь и 
великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. Неортодоксальные 
религиозные течения. «Новгородско-московская ересь».  
 Завершение объединения русских земель под властью великих князей 
московских (включение в состав их владений Брянска, Северских 
земель, Пскова, Смоленска и Рязани). Внешняя политика Российского 
государства в первой трети XVI в. Военные конфликты с Великим 
княжеством Литовским, Крымским и Казанским ханствами. 
Великий князь Василий III Иванович. Усиление великокняжеской 
власти. Формирование аппарата центрального управления. Боярская 
дума. Первые приказы. Укрепление власти великого князя 
московского. Ликвидация удельной системы. Завершение 
формирования доктрины «Москва — Третий Рим», формула монаха 
Филофея. Идейно-политическая борьба в Русской православной 
церкви. Взаимоотношения между светской и церковной властью 

2.6 

Эпоха Ивана IV Грозного 

Регентство великой княгини Елены Глинской. Период боярского 
правления. Принятие Иваном IV царского титула, закреплявшее 
представление о наследовании правителями России статуса 
византийских императоров. Правительство «Избранной рады». 
Оформление приказной системы органов центрального управления. 
Земская реформа — складывание органов местного самоуправления. 
Первые Земские соборы, вопрос о сословном представительстве в 
Российском государстве. Принятие общерусского Судебника 1550 г. 
«Стоглавый собор» 1551 г. и усиление зависимости Русской 
православной церкви от государства. Реорганизация войска — 

Уложение о службе, формирование стрелецких полков. 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. Последние годы царствования Ивана Грозного.  Внешняя 
политика Российского государства. Военные столкновения с Великим 
княжеством Литовским (Речью Посполитой) и Швецией. Ливонская 
война: задачи войны и причины поражения России. Расширение 
политических и экономических контактов со странами Европы. Начало 
морской торговли с 29 европейскими странами через гавани Белого 
моря. 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. Поход атамана Ермака Тимофеевича и начало присоединения 
Западной Сибири.  

2 

 Семинары 6 

С2.1 

Объединение земель вокруг Москвы. Куликовская битва и 
Дмитрий Донской.  
Причины возвышения Москвы. Возможные центры объединения. 
Борьба Москвы и Твери. Правление Ивана Калиты и его наследников. 
Этапы возвышения Москвы. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва и ее 
отражение в древнерусской книжности и исторической памяти. Походы 
Тохтамыша, Тамерлана и Едигея на Русь.  

2 
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С2.2 

Особенности становления Русского государства в XV в. 
Древнерусская культура.  
Феодальная война второй четверти XV в. Завершение объединения 
русских земель. Освобождение Руси от ордынской зависимости. 
Значение монголо-татарского ига в истории Руси. 
Иван III – государь всея Руси. Реформы Ивана III. Доктрина «Москва – 

третий Рим» и ее влияние на развитие российской государственности. 
«Византийское наследство» и Россия. Власть светская и власть 
духовная. Государство и церковь в XV-XVI вв. 
Основные жанры древнерусской литературы. Летописание («Повесть 
временных лет»). Жития святых. Княжескодружинный эпос («Слово о 
полку Игореве», «Задонщина»). «Поучение» Владимира Мономаха. 
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Церковное пение, 
крюковая нотация.  Начало каменного строительства. Софийские 
соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-суздальские и 
новгородские храмы. Возобновление каменного строительства после 
монгольского нашествия.  Приглашение Иваном III иноземных 
мастеров. Ансамбль Московского Кремля.  Древнерусское 
изобразительное искусство: мозаики, фрески, иконы. Творчество 
Феофана Грека, Андрея Рублева.  Знания о мире и технологии. 
Обучение и уровень грамотности в древней Руси, берестяные грамоты. 

2 

С2.3 

Мир к началу эпохи Нового времени. Россия в XVI в. Иван 
Грозный. 

Падение Константинополя и изменение церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Возникновение 
доктрины «Москва — третий Рим». 
Происхождение понятия «Новое время», хронологические рамки и 
периодизация.  Великие географические открытия. Открытие Америки. 
Первые кругосветные путешествия. Испанская конкиста в Америке. 
Первые колониальные империи. Начало африканской работорговли.  
Смещение основных торговых путей в океаны. Расцвет пиратства. 
Золотые и серебряные рудники, их значение для мировой экономики. 
«Революция цен». Становление капиталистических форм производства 
и обмена в Западной Европе, «Второе издание крепостничества» в 
странах к Востоку от Эльбы. Формирование национальных государств 
в Европе. Понятие и отличительные черты абсолютизма.  Реформация 
и контрреформация в Европе. Крестьянская война в Германии. «Охота 
на ведьм». Религиозные войны во Франции. «Варфоломеевская ночь». 

Этапы правления Ивана Грозного. От политики «сословного 
компромисса» к деспотичному самодержавию. Реформы Избранной 
Рады: причины и сущность. Государственный переворот Ивана 
Грозного. Опричнина и её последствия. Внешняя политика Ивана 
Грозного (цели, направления, итоги). Оценки личности и правления 
Ивана Грозного в исторической литературе. Правление Федора 
Иоанновича (1584-1598 гг.) 

2 

 Самостоятельная работа 6 

СР2.1 Подготовка к рубежному контролю №2 3 

СР2.2 Проработка учебного материала лекций 1.5 

СР2.3 Подготовка к семинарам 0.75 

СР2.4 Другие виды самостоятельной работы 0.75 
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3 
История России в XVII-XVIII вв.: от Смуты к "Просвещенному 
абсолютизму" 

 

 Лекции 12 

3.1 

Смута XVII в.  
Начало Смутного времени. Предпосылки системного кризиса 
Российского государства в начале XVII в. Обострение социально-

экономической ситуации. Голод 1601–1603 гг. Падение легитимности 
власти 30 царя Бориса Годунова. Развитие феномена самозванства. 
Династический этап Смутного времени. Вторжение войска 
Лжедмитрия на территорию Российского государства при поддержке 
правящих кругов Речи Посполитой и Ватикана. Переход на его сторону 
населения южных и юго-западных уездов страны. Начало гражданской 
войны. Смерть Бориса Годунова и воцарение Лжедмитрия I. 

Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия 
I. Углубление и расширение гражданской войны. Царствование 
Василия IV Ивановича Шуйского. Восстание против него населения 
южнорусских и поволжских уездов Российского государства. 
Социальные противоречия как движущая сила в гражданской войне. 
Повстанческое войско Ивана Болотникова. Разгром восставших. 
Лжедмитрий II и его поход под Москву. «Воровской» лагерь в Тушино. 
Участие в движении самозванца отрядов из Речи Посполитой. 
Поддержка самозванца в центральных и северо-западных уездах 
страны. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Русско-шведский 
договор о военном союзе. Официальное вступление Речи Посполитой 
в войну против Российского государства. Оборона Смоленска. Разгром 
Тушинского лагеря Лжедмитрия II. Поражение русского войска в 
Клушинском сражении. Низложение царя Василия Шуйского. 
Иностранная интервенция как составная часть Смутного времени. 
Кульминация Смуты. Договор о передаче престола польскому 
королевичу Владиславу. Договоры 1610 г. об избрании на престол 
королевича Владислава: перспектива ограничения царской власти 
боярской аристократией. Споры ученых о возможности включения 
России в русло центрально-европейской (польской) политической 
модели. Подъем национально-освободительного движения. 
Формирование Первого ополчения. Воззвания патриарха Гермогена. 
Восстание в Москве. Падение Смоленска. Захват Великого Новгорода 
и северо-запада страны шведскими войсками. Конфликт в рядах 
Первого ополчения. Образование Второго ополчения. Освобождение 
столицы. Земский собор 1613 г. Избрание на престол Михаила 
Федоровича Романова: консенсус или компромисс?  Завершение 
Смутного времени. 

2 

3.2 

Первые Романовы  
Социально-экономическое развитие России в XVII в. Восстановление 
разрушенной в Смутное время экономики страны. Возрождение 
прежней фискальной системы наряду с взиманием экстраординарных 
налогов. Преодоление демографического провала эпохи Смуты.  
Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого 
океана. Освоение огромных пространств Сибири русскими 
землепроходцами и крестьянами, историческое значение этого 
процесса.  Развитие торговли и ремесла. Углубление специализации 
отдельных районов, развитие торговых связей между разными 
районами страны, появление ярмарок всероссийского значения. 
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Политика правительства в сфере внутренней и внешней торговли. 
Первые мануфактуры. Социальный статус их владельцев и характер 
привлечения рабочей силы. Общественные потрясения и 
трансформации XVII в. Продолжение политики «закрепощения 
сословий». Ограничение мобильности посадского населения городов. 
Бессрочный сыск беглых и окончательное закрепощение крестьянства.  
Соляной бунт в Москве и серия городских бунтов на юге и севере 
страны, Псковско-Новгородское восстание, Медный бунт в Москве. 
Казацко-крестьянское восстание под руководством Степана 
Тимофеевича Разина. Соловецкое восстание.  Политическое развитие 
Российского государства. Царь Михаил Федорович. Правительство 
патриарха Филарета.  Царь Алексей Михайлович. Укрепление 
абсолютистских тенденций. Соборное уложение 1649 г. — 

общерусский свод законов. Ослабление позиций Боярской думы. 
Прекращение созывов Земских соборов. Укрепление приказной 
системы государственного управления.  Патриарх Никон. Спор о 
взаимоотношениях «священства и царства». Церковная реформа и 
раскол Русской православной церкви. 
Царь Федор Алексеевич. Планы реформ в сфере управления и 
социальной политики. Отмена местничества.  Внешняя политика. 
Восстановление утраченных в Смутное время позиций на 
международной арене. Смоленская война с Речью Посполитой. 

3.3 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Вопросы о программе и планомерности преобразований. Роль 
государства и верховной власти в осуществлении реформ. 
«Эволюционный» и «революционный» форматы преобразований. 
Перемены в структуре российского общества. Указ о единонаследии. 
Табель о рангах. Введение подушной подати и социальные последствия 
этой реформы. Упорядочивание крестьянского сословия и его новая 
стратификация: владельческие, государственные и дворцовые 
крестьяне. Проведение первой переписи и введение ревизий как 
инструментов фискального контроля. Подушная подать и крепостное 
право.  Общее и особенное в положении различных слоев общества в 
европейских странах и России. Преобразования в области 
государственного управления. Основные принципы и результаты: 
усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. 
Пропаганда и практика этатизма. Последовательное внедрение 
принципа регулярства. Генеральный регламент и регламенты коллегий. 
Первые ордена. Контроль и надзор (прокуратура и фискалы). 
Прекращение деятельности Боярской думы, временные органы 
совещательного характера. Образование Сената, возрастание его роли 
в системе центрального управления. Приказная система в правление 
Петра I и ее угасание. Учреждение коллегий: усиление централизации 
управления с одновременным использованием принципа 
коллегиальности принятия решений.  Реформы местного управления. 
Первая и вторая областные реформы. Поиск решений финансовых 
проблем на первом этапе Северной войны, меры чрезвычайного и 
временного характера. Решение фискальных проблем, укрепление 
единоначалия, попытки создания местных судебных органов. 
Расширение самоуправления в городах (от «бурмистрской» реформы к 
созданию Главного магистрата). Основание Санкт-Петербурга, 
становление его в качестве столицы Российской империи. Роль Москвы 
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в системе имперской власти и идеологии. Военная реформа Петра I. 

Строительство регулярной армии. Рекрутские наборы. Создание 
военного флота. Внешняя политика Петра I. Международное 
положение России к концу XVII в. и основные задачи ее внешней 
политики. «Вечный» мир с Польшей и русско-турецкая война 1686–
1700 гг. Крымские походы. Борьба за выход к Балтике — главная 
внешнеполитическая задача Петра I. Северная война 1700–1721 гг. 
Победы российской армии: взятие Нотебурга, Дерпта, Нарвы, Риги; 
битва при деревне Лесной. Полтавская битва и ее историческое 
значение. Победы флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Завершение 
Северной войны. Ништадтский мир и его итоги. Восточная политика 
Петра I. Прутский поход 1711 г. Каспийский поход 1722–1723 гг. 
Поиски путей в Индию.  Взаимоотношения с Китаем (Нерчинский 
договор 1689 г., договор о торговых контактах через Кяхту 

 Внутренняя и внешняя торговля. Первый таможенный тариф (1724). 
Начало сооружения водно-транспортных систем. Вышневолоцкая 
система. Ладожский канал. Денежная реформа. Социальный протест. 
Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. — волнения низов или 
борьба элит. Причины, основные участники, масштабы и цели 
восстаний в Астрахани, Башкирии, на Дону. Кондратий Булавин. 
Старообрядческое движение (Петр — «антихрист»). «Дело» царевича 
Алексея: разрыв сына с отцом или реальный заговор.  Государство и 
церковь в эпоху Петра I. Дискуссии о результатах и историческом 
значении реформ Петра I. 

3.4 

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

Вопрос о продолжении преобразований Петра I его преемниками. 
Сохранение основных параметров курса внутренней и внешней 
политики, определенной Петром I.  Предпосылки и основные факторы 
политической нестабильности в России после Петра I. 

Незавершенность преобразований в системе управления. Роль армии и 
гвардии. Фаворитизм. Неопределенность в престолонаследии. 
«Верхушечный» характер перемен во власти. Группировки внутри 
политической элиты в борьбе за власть. Противостояние «старой» и 
«новой» знати. Приверженцы различных ветвей правящей династии.  
Насильственная смена правящих монархов (свержение Иоанна 
Антоновича и Петра III), отстранение от власти фактических 
правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона. 
Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка 
ограничения самодержавия, цели ее сторонников и причины провала. 
Правление Анны Иоанновны, особенности ее внутренней политики. 
«Бироновщина» — суть явления, вопрос о «немецком засилье».  
Правление Елизаветы Петровны. Укрепление позиций дворянства. 
Меры в сфере экономики (распространение монополий, отмена 
внутренних торговых пошлин, учреждение дворянского и купеческого 
банков, протекционизм во внешней торговле, налоговая политика). 
Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере 
внутренней политики, «Манифест о вольности дворянской». 
Внешнеполитические акции Петра III. Недовольство его политикой в 
среде российского дворянства, армии, церкви. Причины свержения 
Петра III. 
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Вопрос о просвещенном абсолютизме в России. Взгляды российских 
мыслителей по актуальным политическим и социальным проблемам. 
Журналы и публицистика. Н. И. Панин. М.М. Щербатов. Крестьянский 
вопрос в журналах Н. И. Новикова. Идеи А. Н. Радищева. 
Распространение масонства. Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели 
созыва, результаты работы. 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. 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.  
Формирование сословной структуры российского общества. 
Положение дворянства: привилегии «благородного сословия» и 
политика правительства по укреплению роли дворянства в качестве 
господствующего сословия. Купечество. Гильдейское купечество: 
привилегии и обязанности. Реформа города и ее суть с точки зрения 
создания общей социальной среды и самоуправления. 
Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных 
владений, ее последствия для дальнейшей жизни монастырей. 
Национальная и конфессиональная политика Российской империи. 
Политика по отношению к старообрядцам, лицам инославных и 
нехристианских конфессий.  
Национальная политика. Включение в состав российского дворянства 
представителей верхушки нерусских народов и территорий, вошедших 
в состав империи. Ликвидация Гетманства на Левобережной Украине, 
Запорожской Сечи 

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. Предпосылки 
продвижения России к Черному морю: обеспечение безопасности юго-

западных границ, освоение территорий Приазовья и Причерноморья, 
развитие российской внешней торговли через Черное море, укрепление 
влияния России на Балканах. Войны с Османской империей и их 
результаты. 

3.6 

Павел I 

Россия и революция во Франции. Павел I. Основные черты, 
особенности и цели его внутренней политики.  Вопрос о наличии 
определенной системы в правлении Павла I или хаотичности его мер. 
Укрепление самодержавия путем усиления личной власти императора, 
укрепления полиции, бюрократии. Политика по отношению к 
дворянству, крестьянству, крепостному праву. Указ «о трехдневной 
барщине». «Акт о престолонаследии». «Установление о российских 
императорских орденах». Павел I и Мальтийский орден. Внешняя 
политика Павла I. Ее цели. Борьба против влияния Французской 
революции и участие в коалициях против постреволюционной 48 
Франции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, их 
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результаты и последствия. Взаимоотношения с Англией. Поворот во 
внешней политике России, переход к союзу с Наполеоном Бонапартом.  
Причины свержения Павла I. Дворцовый переворот 1801 г.   

 Семинары 6 

С3.1 

Смутное время начала XVII в. Первые Романовы 

Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в России. 
Периодизация Смуты. Правление Бориса Годунова. Лжедмитрий I на 
русском престоле. Правление боярского царя Василия Шуйского. 
Причины и ход восстания Ивана Болотникова. 1 и 2 народное 
ополчение. Роль Земских соборов в период Смутного времени.  
Положение Московского государства после Смуты. Избрание на 
княжение Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и его реформы. 
Правление Алексея Михайловича (1645-1676 гг.) Раскол русской 
церкви. Никонианство и старообрядцы. 
Государственное устройство Московской Руси при первых Романовых. 
Социальные взрывы и движения на Руси в XVII веке: Медный и 
соляной бунт. Восстание под руководством Степана Разина (1670-1671 

гг.). Обострение ситуации в Речи Посполитой. Усиление 
национального, социального и религиозного гнета на западно-русских 
землях в составе Речи Посполитой. Восстание под руководством 
Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и решение о включении 
Украины в состав Российского государства. 
Освоение русскими Сибири и Дальнего Востока. Российско-китайские 
отношения и заключение Нерчинского договора 1689 г 

2 

С3.2 

Петр Великий. Эпоха дворцовых переворотов. Внешняя политика 
России в XVII-XVIII вв. 
Расцвет абсолютизма в странах Западной Европы в XVII—XVIII вв. 
Предпосылки петровских преобразований. Политические, социально-

экономические и культурные преобразования при Петре I.  
Преобразования в области культуры и быта в эпоху Петра I. 
Интенсивное развитие светской культуры. Активизация 
западноевропейских культурных заимствований. Перестройка 
повседневной жизни горожан и знати по европейскому образцу. 
Изменение положения женщин. Появление светских праздников и 
развлечений. Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую 
почву западной архитектуры, живописи и музыки. Открытие первого 
общедоступного театра. Создание гражданского шрифта и начало 
книгоиздательства на русском языке. Возникновение прессы. Развитие 
образования и создание условий для научных исследований и их 
начало. Открытие первого высшего учебного заведения — Славяно-

греко-латинской академии — и ее значение в развитии просвещения в 
эпоху Петра I. Создание светских учебных заведений. Перевод научной 
литературы. Начало научного коллекционирования (Кунсткамера), 
указ о создании Академии наук. 

Внешняя политика России в конце XVII – первой четверти 
XVIII в. 

Феномен дворцовых переворотов XVIII века: причины, основные 
события и итоги. 

2 

С3.3 

Период просвещенного абсолютизма Екатерины Великой. Русская 
культура XVII-XVIII вв. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный 
абсолютизм и его противоречия. Восстание под предводительством Е. 
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Пугачева. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкая война 
1768-1774 гг. Главные победы. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 
Присоединение Крыма. Разделы Польши Культурные достижения 
России в XVIII в 

 Самостоятельная работа 6 

СР3.1 Подготовка реферата №1 3 

СР3.2 Проработка учебного материала лекций 1.5 

СР3.3 Подготовка к семинарам 0.75 

СР3.4 Другие виды самостоятельной работы 0.75 

 2 семестр  

   

4 Российская империя в XIX - начале XX в.  

 Лекции 6 

4.1 

Россия первой четверти XIX в. 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. 
Европейская идея. Н. М. Карамзин и первые шаги русского 
консерватизма. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два полюса 
общественной мысли первой четверти XIX в. Великая княжна 
Екатерина Павловна и отечественные консерваторы. 
Россия в системе международных отношений. Участие в 
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и его последствия. 
Участие России в континентальной блокаде. Россия в преддверии 
столкновения с империей Наполеона I.  
Политическая реакция второй половины царствования Александра I. 

«Александровский мистицизм». Конституционные хартии в Европе. 
Уставная грамота Российской империи: замысел, причина подготовки, 
авторы, последствия. 

Формирование традиций радикализма в России. 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 в Киевской губернии. Следствие и суд над декабристами. 
Оценка восстания декабристов современниками и историками.  
Значение событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. для 
последующего царствования Николая I. 

2 



22 

 

4.2 

Россия второй четверти XIX в. Государственный строй в 
николаевской России. Роль Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии в процессе выработки правительственных 
решений. Кодификация законодательства: подготовка, организация 
процесса, результаты. 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. Функции и значение Третьего отделения С.Е.И.В. 
Канцелярии.  
Крестьянский вопрос в царствование Николая I: секретные комитеты. 
Деятельность П. Д. Киселева в качестве министра государственных 
имуществ. «Киселевская реформа» государственных крестьян.  
Экономическое развитие второй четверти XIX в. Начало 
железнодорожного строительства в России. Дискуссия о кризисе 
крепостного хозяйства. Финансовые преобразования Е. Ф. Канкрина: 
первоначальный успех и последовавшие трудности. «Польский 
вопрос» в политической жизни России, Пруссии и Австрии. 
Русская общественная мысль второй четверти XIX в. Представления о 
власти Николая I. Общественная мысль в России и немецкая 
классическая философия. Триада С. С. Уварова как государственная 
идеология: поиск формулы национальной идентичности. Концепция 
«народности».  
Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. 
Русско-турецкая война (1828–1829). Политика России на Кавказе: 
стратегические задачи и тактические приемы. Крымская война. 
Синопское сражение. Севастопольская оборона. Парижский мирный 
договор. 

2 

4.3 

Время Великих реформ в России. Европа и мир в XIX в. Россия 
после Крымской войны. Поражение в войне и общественное мнение 
середины XIX в.  
Великие реформы Александра II как модернизационный проект. 
Понятие «ситуация реформ». Складывание новых отношений власти и 
общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, введение 
земств, реформа городского самоуправления, Судебные уставы 1864 г. 
Университетский устав 1863 г. Временные правила о цензуре и печати 
1865 г. 
Крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, 
последствия. Роль редакционных комиссий в подготовке реформы. 
Характер выкупной операции. Дискуссия о причинах и значении 
отмены крепостного права. 
Модернизация социальной структуры российского общества как 
политический фактор второй половины XIX в. Бюрократия и 
«аристократическая оппозиция». Бюрократические «партии». 
«Просвещенное чиновничество»: братья Милютины, А. В. Головнин, 
В. А. Татаринов и др. Новое поколение российской бюрократии. 
Великий князь Константин Николаевич и «константиновцы»: «штаб» 
по подготовке Великих реформ.  
Чиновничество и общественные кружки. Бюрократия и проблема 
формирования представительной власти («конституционные» проекты 
П. А. Валуева, великого князя Константина Николаевича). 
Трансформация правительственного курса. Д. А. Толстой как министр 
народного просвещения. Судебные преобразования 1870-х гг. Военная 
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реформа Д. А. Милютина. Политический кризис конца 1870-х гг. 
Общественное брожение и поиск модели выхода из кризиса. 
«Диктатура сердца». «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова.  
Социальные и экономические последствия Великих реформ. Состояние 
помещичьего хозяйства в конце XIX в. «Вишневые сады» российского 
дворянства. Крестьянское хозяйство: дискуссия о «земельном голоде» 
рубежа XIX–XX вв. Крестьянская община в меняющейся России: ее 
значение в ходе проведения крестьянской реформы 1861 г. Правовой 
статус крестьянина после реформы 1861 г. 
Индустриализация и урбанизация. Строительство железнодорожной 
сети. Развитие банковской сферы. Роль предпринимателей в развитии 
экономической и культурной жизни России второй половины XIX — 

начала XX в. Меценаты и благотворители. Складывание новых 
социальных групп (земцев, земских служащих, представителей 
свободных профессий, адвокатов, служащих акционерных компаний и 
т. д.). Появление рабочего вопроса в России.  
Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. 
Земские адреса. Студенческое движение рубежа XIX–XX вв. 
Зарождение политических организаций и партий в России в конце XIX 
— начале ХХ в. 
Система международных союзов в Европе и «кошмар коалиций». 
Складывание военно-политических блоков в Европе. Колониальная 
политика европейских государств. Мирные инициативы России и 
Первая Гаагская мирная конференция. Обострение международных 
отношений в начале XX в. 

 Семинары 12 

С4.1 

Правление Александра I. Отечественная война 1812 г.  
и новый мировой порядок. 

Социально-экономические отношения в России в начале XIX в.  
Внутренняя политика Александра I. «Эра либерализма» (1801–1811 

гг.). Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г.: 
причины, основные сражения, итоги.  Венский конгресс и установление 
нового мирового порядка. «Консервативный поворот» в политике 
Александра I. Реакционные реформы 1815–1825 гг. «Аракчеевщина». 
Восстание декабристов 

2 

С4.2 

Россия второй четверти XIX в. Внутренняя политика Николая I. 
Значение деятельности М. М. Сперанского в укреплении 
государственности России. Общественное движение 1830–1850-х гг. 
Изменение общественных настроений во второй четверти века. 
Содержание теории «официальной народности». С.С. Уваров. 
Основные идеи славянофильского учения. А.С. Хомяков. Внешняя 
политика Николая I. Международное положение России в середине 
XIX в. Крымская война. 

2 

С4.3 

«Великие реформы» Александра II. Отмена крепостного права. 
Великие реформы 60 - 70-х годов ХIХ в.: земская и городская реформа, 
судебная реформа, военная реформа, реформа просвещения. Реакция 
общества на реформа. Либеральные и консервативные общественные 
движения 

2 

С4.4 

Контрреформы Александра III. Внутренняя политики императора 
Александра III. Реформы С.Ю. Витте. Утверждение капитализма в 
России. Общественно-политические движения второй половины XIX в. 
(консервативный, либеральный, революционный лагерь).Начало 
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рабочего движения и распространение марксизма. Внешняя политика 
России во второй половине XIX в. Присоединение Приамурья к России. 
Айгунский и Пекинский договоры. 

С4.5 

Россия в конце XIX - начале ХХ вв.: реформы и революции.  
Правление Николая II. Особенности экономического и социально-

политического развития России в начале XX века. Русско-японская 
война 1904-1905 гг. Первая российская революция 1905 - 1907 годов:  
а) причины революции, ее цели, характер и особенности; б) этапы 
революции и основные движущие силы;в) образование законод 
ательной Государственной думы. Деятельность I и II Государственных 
дум. Формирование системы политических партий России. 

2 

С4.6 

Последнее десятилетие Российской империи. 

Третьеиюньская политическая система. Работа III и IV 
Государственной думы. Реформы П.А. Столыпина: аграрная реформа и 
переселенческая политика. Российская империя накануне Первой 
мировой войне в 1914-1916 гг. Участие России в Первой мировой 
войне. Культура России второй половины XIX – начала XX веков. 
Общенациональный кризис в Российской империи. Начало Великой 
русской революции. 

2 

 Самостоятельная работа 6 

СР4.1 Подготовка к рубежному контролю №3 3 

СР4.2 Проработка учебного материала лекций 0.75 

СР4.3 Подготовка к семинарам 1.5 

СР4.4 Другие виды самостоятельной работы 0.75 

   

5 Россия и СССР в советскую эпоху (1917-1991)  

 Лекции 6 

5.1 

Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы. 
Становление советской власти и первые итоги (1922-1945)  

Кризис 1917 г. Причины революционного кризиса 1917 г. Первая 
мировая война как фактор революции.  
Свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса. 
Причины и формы взаимодействия Петросовета и Временного 
правительства.  
Политика большевиков по отношению к Временному правительству и 
ее динамика — от поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся власть 
советам!». Роль В. И. Ленина в выработке новой политики. Июльский 
кризис, конец Двоевластия, «Корниловский мятеж» и его подавление. 
Свержение Временного правительства, захват власти большевиками в 
октябре 1917 г.  
Значение «Декрета о мире» и «Декрета о земле». Осень 1917 — весна 
1918 гг. — «Триумфальное шествие советской власти» или 
«Эшелонный период Гражданской войны»?  
Созыв и разгон Учредительного собрания. Создание советской 
республики. Национальный вопрос и сепаратистские движения. 
Декларация прав народов России и сепаратистские движения. 
Формирование советской государственности:  
Брестский мир и борьба вокруг его заключения. Создание РККА. 
Военспецы. Восстание Чехословацкого корпуса. Выступление левых 
эсеров. Восстание в Ярославле. Революция в Германии и вывод 
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немецких войск с территории России. Советско-польская война и ее 
результаты.  
Социально-экономические преобразования большевиков в годы 
Гражданской войны. Политика «Военного коммунизма». 
Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны. 
Крах империй и образование новых государств. Ноябрьская революция 
в Германии. Веймарская республика. Образование республики в 
Турции и кемализм. Версальско-вашингтонская система. Унижение 
Германии. Формирование мирового порядка под англо-французской 
гегемонией. Страны Запада в 1920-е гг.  
Голод 1921–1922 гг. «Помгол» и его деятельность. Изъятие церковных 
ценностей и преследование служителей культа. Нарастание социальной 
напряженности. Крестьянские восстания в Сибири, Поволжье и на 
Тамбовщине. Кронштадтское восстание.  
Переход к Новой экономической политике. План ГОЭЛРО или 
«тактическое отступление». Роль В.И. Ленина в принятии плана НЭП. 
Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Финансовая реформа 
1922–1924 гг. и общее оздоровление финансовой системы. Создание 
Госбанка и Госплана РСФСР. Военная реформа 1924–1928 гг. 
Создание СССР. Предпосылки и причины объединения советских 
республик. Создание ЗСФСР. Спор по поводу «автономизации» и 
«федерализации». Роль В.И. Ленина в создании СССР по варианту 
«федерализации». Образование СССР и принятие конституции СССР 
1924 г.  
Создание ОГПУ. «Философский пароход». Ликвидация 
небольшевистских партий и установление однопартийной 
политической системы. Соловецкий лагерь особого назначения. 
.  

5.2 

Внешняя политики СССР 30 х годов. Великая отечественная 
война. 

Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. Складывание. 
Версальско-Вашингтонской системы мироустройства. Отказ 
советского руководства от ставки на мировую революцию и переход к 
концепции сосуществования с капиталистическим окружением. 
Вступление СССР в Лигу наций. 
Мюнхенское конференция 1938 г. 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. 
Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской Германии на 

СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг.Причины 
отступления советских войск. Массовый героизм советских 

воинов. Важнейшие сражения лета – осени 1941 г. Смоленское 
сражение, Киевское сражение, оборона Одессы, оборона Севастополя, 
Блокада Ленинграда. Победа под Москвой и ее историческое значение. 

Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до 
весны 1943 г. Наступление противника на Кавказ и Сталинград (план 
«Блау»). Строительство Волжской рокады. Сталинградские сражение 
— решающий акт коренного перелома в Великой Отечественной и во 
всей Второй мировой войне. Ржевская битва. Советское наступление 
зимой – весной 1943 г. Деблокирование Ленинграда. «Дорога Победы». 
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Основные причины успеха советских войск в ходе зимнего 
контрнаступления. 

Сражение на Курской дуге и наступление Красной армии по 
всем фронтам до весны 1943 г. Курская битва и окончательный переход 

стратегической инициативы к Красной армии. Наступление под 
Ленинградом зимой 1944 г. «Битва за Днепр». Сражение на 
Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция. Причины 
успеха советского наступления осенью 1943 г. — весной 1944 г. 

Окончательное освобождение территории СССР и 
освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. 
Важнейшие сражения: операция «Багратион», Ясско-Кишиневская 
операция, Висло-Одерская операция, Берлинская операция. 
Освобождение Праги. Капитуляция Германии. Наиболее известные 
факты фальсификации истории, связанные с освободительной миссией 
Красной армии в Европе. 

5.3 

Апогей и кризис советского общества. 1945–1984 гг. 

Послевоенное восстановление экономики. «Поздний сталинизм» 
(1945– 1953). «Холодная война» и ее влияние на социально-

экономическое развитие страны. Необходимость нового 
технологического рывка в свете военно-технического противостояния 
с Западом. «Атомный проект», переход к турбореактивному 
самолетостроению, развитие ракетостроения. Крупнейшие стройки 
десятилетия: Куйбышевская и Сталинградская ГЭС, Туркменский, 
Северо-Крымский и Волго-Донский каналы. «Сталинский план 
преобразования природы».  
Надежды в обществе на либерализацию политического режима. Новый 
виток массовых репрессий. «Борьба с космополитизмом». Голод 1946–
1947 гг. «Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-

х гг.).  
Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Причины, обусловившие 
победу Н. С. Хрущева. Отказ от политики массовых репрессий и его 
последствия. ХХ съезд КПСС. Сокращение армии, ставка на ракетные 
войска. Успехи в освоении космоса. 

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». Ослабление «железного занавеса». Причины 
отстранения Хрущева от власти. Власть и общество во второй половине 
1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Принцип коллективного 
руководства. 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. Возрастание 
роли и значения ВПК и ТЭК. Освоение нефтегазовых месторождений 
Западной Сибири и их значение. Строительство Байкало-Амурской 
магистрали. Проекты международного сотрудничества с Европой 
(газопровод «Дружба») и экономические санкции.  
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СССР — вторая экономика мира. Динамика экономического развития 
СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению с ведущими 
странами Запада. Причины снижения темпов экономического развития 
и появления кризисных явлений к началу 1980-х гг. Отставание в 
производительности труда, в компьютерных технологиях, в 
наукоемких отраслях промышленности. Рост «теневой экономики».  
Принятие Конституции СССР 1977 г. Рост влияния КПСС. Увеличение 
привилегий номенклатуры к началу 1980-х гг. Общественные 
настроения и критика власти. Феномен «шестидесятников». 
Диссиденты. Уход молодежи в неформальные движения (КСП, хиппи 
и др.). Снижение доверия к государственным СМИ. «Самиздат» как 
социальный феномен.  
Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг. Начало «холодной войны» и 
формирование биполярного мира. Важнейшие причины, обусловившие 
советско-американское соперничество. Образование ГДР и ФРГ. СССР 
и война в Корее. «План Маршалла». Создание НАТО и ЕЭС. Смысл 
«холодной войны» как комплексного противостояния в экономической, 
военно-технической, дипломатической, идеологической и культурной 
сферах.  
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 

 Семинары 12 

С5.1 

Россия: от Февраля к Октябрю. Создание советского государства и 
Гражданская война 

Причины Февральской революции. Внутриполитическая обстановка в 
стране накануне Февральской революции. 
Февральская революция и установление двоевластия в стране. Первый 
кризис Временного правительства и создание первого коалиционного 
правительства. Июльские события. Выступление Корнилова - попытка 
правого переворота. Углубление кризиса в стране: экономическая и 
политическая ситуация в стране накануне октября 1917 г. Подготовка 
большевиков к вооруженному восстанию и Октябрьский переворот. 

II Всероссийский съезд Советов: основные решения. 
Становление советских государственных структур в центре и на 
местах. Учредительное собрание и его роспуск. Подписание Брестского 
мира и установление однопартийного правления.  

Гражданская война и иностранная интервенция: этапы и итоги. 
Основные фронты Гражданской войны и военные действия на них. 
Интервенция иностранных войск. Идеология Белого движения и 
важнейшие антибольшевистские правительства: КОМУЧ, Директория, 
правительственные структуры А. В. Колчака, А. И. Деникина и Н. Н. 
Юденича. Удельный вес монархических, либерально-демократических 
и социалистических течений в Белом движении и антибольшевистском 
лагере.  
Красный и белый террор. Национальная политика «красных» и 
«белых» в ходе Гражданской войны. Создание Украинской, 
Белорусской, Азербайджанской, Армянской и Грузинской советских 
социалистических республик. 
Финальный этап Гражданской войны: поражение П. Н. Врангеля, 
окончание крупномасштабной Гражданской войны в России и 
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постепенный переход в 1921–1922 гг. правительства большевиков к 
задачам мирного времени. Военные действия в Закавказье, Туркестане 
и на Дальнем Востоке. Дальневосточная республика. 
Военный коммунизм: политика, практика, идеология. Кронштадтское 
восстание 1921 г.: причины и последствия. 

С5.2 

Формирование советской политической системы и экономической 
политики в 20-30-е годы. Советский политический режим в 30-е гг. 
Новая экономическая политика: причины, основные реформы, 
результаты и причины свертывания. Внутрипартийная борьба в 20-е 
годы. Коллективизация сельского хозяйства: цели и результаты. 
Индустриализация: причины, источники и итоги. Структура советских 
органов власти. Место большевистской партии в советской 
политической системе. Конституция 1936 г. «Большой террор»: 
механизм, размах, последствия. Культ личности И.В. Сталина: 
причины появления, формы проявления и функции. «ГУЛАГ» в 
советской политической системе. 

2 

С5.3 

СССР во Второй мировой войне  
Внешняя политика СССР в 30-е годы. 
Причины, характер и периодизация Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. СССР в начале Второй мировой войны. 
Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 г.- ноябрь 
1942 г.) Коренной перелом (ноябрь 1942 г.- декабрь 1943 г.: 
Сталинградская и Курская битвы). Завершающий период (1944 г. – 

сентябрь 1945 г.). Тыл в годы войны. 
Проблема открытия «второго фронта» в Европе. Операция «Оверлорд» 
и наступление войск западных союзников в 1944–1945 гг. 
Советско-японская война 1945 г. и атомные бомбардировки японских 
городов со стороны США. Капитуляция Японии.Тегеранская, 
Ялтинская и Потсдамская конференции. Формирование основ 
ялтинского послевоенного мироустройства. 
Судебные процессы над главными военными преступниками: 
Нюрнбергский, Токийский, Хабаровский. Итоги Великой 
Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 

2 

С5.4 

Советский Союз в 1945- 1964-х гг. 
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 
Восстановление народного хозяйства после войны. Политический 
режим в последние годы жизни Сталина.  Смерть И.В. Сталина и борьба 
за власть. 
XX съезд: начало десталинизации. Реформаторство Н.С. Хрущева: 
достижения и просчеты. 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». Ослабление «железного занавеса». Развитие 
туризма (в том числе — международного). Московский фестиваль 
молодежи и студентов 1957 г. Московские кинофестивали. 
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Антирелигиозная политика. Кампания против «формализма и 
абстракционизма».  Причины отстранения Хрущева от власти. 
Внешняя политика и «Карибский» кризис. 

С5.5 

Советский Союз в 1964-1985 гг. 
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. Возрастание роли и значения ВПК 
и ТЭК. Освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири и их 
значение. Строительство Байкало-Амурской магистрали. Проекты 
международного сотрудничества с Европой (газопровод «Дружба») и 
экономические санкции. 
Консервация общественного строя. Формы выражения оппозиции 
режиму. Политическая система СССР и механизмы власти. 
Внешняя политика Советского Союза и ее приоритеты. 
СССР в годы правления Ю.В.Андропова - К.У. Черненко. 
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С5.6 

«Перестройка» (1985-1991 гг.). 
Попытки реформирования СССР во второй половине 1980-х гг. Новый 
курс М.С. Горбачева на совершенствование «социализма». Январский 
пленум ЦК КПСС (1987) и стратегия политических преобразований. 
Обострение межнациональных отношений и возникновение 
сепаратистских движений в 1988–1989 гг.  
Концепция «нового политического мышления» во внешней политике. 
Советско-американский договор о ракетах малой и средней дальности. 
Роспуск ОВД и СЭВ. Поэтапная сдача руководством СССР 
внешнеполитических позиций. Объединение Германии и вопрос о 
расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» в Восточной 
Европе. Окончание «холодной войны». Вопрос о судьбе советского 
ядерного оружия. Европейская интеграция. 
Политическое противостояние М.С. Горбачёва и Б.Н. Ельцина в 1989– 

1990 гг. 
Кризис «перестройки». Новоогаревский процесс и политический 
кризис августа 1991 г. ГКЧП (Путч). 

2 

 Самостоятельная работа 6 

СР5.1 Подготовка к рубежному контролю №4 3 

СР5.2 Проработка учебного материала лекций 0.75 

СР5.3 Подготовка к семинарам 1.5 

СР5.4 Другие виды самостоятельной работы 0.75 

   

6 Современная Российская Федерация (1991-2020)  

 Лекции 6 

6.1 

Россия в 1990-е гг. 
Экономическое и социально-политическое развитие России в 

1990-х гг.  
Отказ от советской планово-директивной системы в сторону 

рыночной экономики. Команда реформаторов. Программа 
экономических реформ и ее реализация. Вопрос о неизбежности 
применения «шоковой терапии».  
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Ваучерная приватизация — позитивные и негативные аспекты. 
Причины отказа от альтернативных проектов приватизации. Свобода 
внешней торговли, свобода выезда за рубеж, окончательное крушение 
железного занавеса, хождение иностранной валюты. Рост зависимости 
экономики от международных цен на энергоносители.  

Нарастание негативных последствий реформ. Безработица, 
деиндустриализация, «челноки», криминализация общества, падение 
жизненного уровня большинства населения, имущественное 
расслоение, формирование олигархата. Финансовые пирамиды. 
Залоговые аукционы. «Новые русские». Смена ценностных 
ориентиров. Экономический кризис 1998 г. Кризис образования и 
науки. Феномен «Утечки мозгов».  

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 99 

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. Проблема «советских долгов». Каспийский 
трубопроводный консорциум.  
Миротворческая миссия России в Приднестровье и Южной Осетии. 
Роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта 
из-за Нагорного Карабаха. 

6.2 

Россия в XXI в. 
Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой 

истории начала XXI в. Постиндустриальное общество. Интернет. 
Информационная революция. Информационная экономика. 
Экономические кризисы.  

Глобализация и региональная интеграция. Интеграционные 
процессы в Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах.  
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Новые социальные и культурные проблемы. Проблемы 
климата, экологии и демографии. Межэтнические конфликты. 
Миграционный кризис.  

Государства на постсоветском пространстве в Европе и Азии.  
Борьба с международным терроризмом. Стремление США 

установить свою монополию в мире. Расширение НАТО и 
Европейского союза на восток.  

Восстановление лидирующих позиций России в 
международных отношениях. Последовательное отстаивание Россией 
концепции многополярного мира. 

Экономическое и социально-политическое развитие России в 
начале XXI в. Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. 
Приоритеты нового руководства страны. Преодоление противостояния 
парламента и правительства. Укрепление «вертикали власти», создание 
федеральных округов. «Равноудаление» бизнеса от власти. 
Восстановление в Чечне конституционного порядка. Разграничение 
властных полномочий федерального центра и регионов. Приведение 
местного законодательства в соответствие с федеральным. 
Переизбрание В. В. Путина президентом в 2004 г., главные положения 
его политической программы. Рост устойчивости политической 
системы России, консолидация ведущих политических сил страны. 
Борьба с терроризмом на территории РФ. Избрание в 2008 г. 
президентом РФ Д. А. Медведева, деятельность В. В. Путина на посту 
председателя Правительства. Принятие новой военной доктрины 
(2010).  

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

Устойчивый экономический рост. Курс на сбалансированный 
бюджет, минимизацию инфляции, повышение уровня жизни 
населения, технологическую модернизацию. Снижение роли 
нефтегазовых доходов в бюджете страны. «Цифровой прорыв» — 

стремительное проникновение цифровых технологий во все отрасли 
жизни. Широкое внедрение интернет-технологий в производство, 
связь, и их влияние на медиа-сферу. Распространение в России 
различных социальных сетей, формирование интернет-сегмента 
экономики. 

Политика построения инновационной экономики. Технопарки. 
Инновационный центр «Сколково». Восстановление научного 
потенциала. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Пропаганда 
спорта и здорового образа жизни. Государственная программа 
повышения рождаемости.  

Политика борьбы с «цифровым неравенством» — система 
государственных мероприятий, направленных на повсеместное 
внедрение ширкополосного интернет-доступа, цифрового телевидения 
и мобильной телефонии.  

Перевооружение армии. Влияние международных санкций, 
введенных в 2014–2022 гг. на экономику России. Общие результаты 
социально-экономического развития РФ в 2000–2022 гг. 

Внедрение в России «Болонской системы» образования. 
Система ЕГЭ. Негосударственные вузы и школы. Позитивные и 
негативные аспекты образовательной реформы. 
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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. 

Внешняя политика в 2000–2013 гг. Теракт в США 11 сентября 
2001 г. и последовавший за ним ввод войск США и их союзников в 
Афганистан.  

Свержение режима Каддафи в Ливии. Попытки России 
наладить равноправный диалог с Западом. Позиция России по 
отношению к Англо-Американскому вторжению в Ирак в 2003 г., 
интервенции стран НАТО в Ливию, вводу войск коалиции западных 
стран в Афганистан, и вмешательству США и их союзников в 
гражданскую войну в Сирии. Вступление РФ в ВТО.  

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

Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, 
ставка на многовекторную внешнюю политику. Вступление РФ в ШОС 
и БРИКС. 

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

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 
Создание ОДКБ. Образование Союзного государства России и 
Белоруссии.  
Последовательное развитие экономической интеграции: ЕврАзЭС – 

ЕЭП – ЕАЭС. Феномен «цветных революций» в мире и на 
постсоветском пространстве. Россия и «оранжевая революция» 2004 г. 
на Украине. Газовые споры с Украиной. Нападение Грузии на Южную 
Осетию и российских миротворцев в 2008 г. «Арабская весна» и ее 
влияние на международную политику. Создание на ближнем Востоке 
экстремистской квазигосударственной группировки ИГИЛ 
(организация, запрещенная в РФ). 

6.3 

Современные тенденции развития России 

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.  

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. 

2 
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Помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусной 
инфекцией.  

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

Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной 
безопасности России. Вооруженные провокации на Донбассе. 
Вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового 
захвата республик Донбасса. Официальное признание ЛНР и ДНР 
Россией.  
Начало специальной военной операции на Украине. Санкционное 
давление стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального 
мира. Цели специальной военной операции. Вхождение в состав 
России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области 

 Семинары 12 

С6.1 

Распад СССР 

Обострение межнациональных конфликтов. Причины 
возникновения и обострения противостояния руководства РСФСР и 
руководства СССР. «Новоогаревский процесс» и договор об 
учреждении Союза Суверенных Государств. Путч ГКЧП, учреждение 
Содружества Независимых Государств, и роспуск СССР. 
Непосредственные и долгосрочные последствия распада СССР. 
Дискуссия о причинах распада СССР и о соотношении в данном случае 
внешнего и внутреннего факторов. 
Внешняя политика периода «перестройки». «Новое мышление». 

2 

С6.2 

Кризис власти 1993 г. 2 президентских срока Б.Н. Ельцина 

Президент Б. Н. Ельцин и его деятельность. Становление 
нового Российского государства. Конституционный кризис 1993 г. и 
демонтаж системы Советов. Конституция Российской Федерации 1993 
г. Формирование гражданского общества и правового государства в 
России. Политические партии и общественные движения. Проблемы 
национальногосударственного строительства в современной России. 
Федеративный договор 1992 г. 
Государственное строительство Российской Федерации. Социально-

экономические преобразования XXI века. Президентство В.В. Путина. 
Укрепление федеральной вертикали власти. Отмена выборов 
губернаторов. Конфликты между властью и бизнесом. Дело М. 
Ходорковского.  Стабилизация экономики после 1998 г. Радикальные 
социальные реформы. Экономический кризис 2008 г. Президентство 
Д.А. Медведева. Курс на модернизацию. Политический феномен 
тандема Путина-Медведева. Реформирование политической системы. 
Антикоррупционная политика и популизм. Избрание В.В. Путина 
президентом в 2012 г. Общественные протесты 2011-2012 гг. и 
движение "За честные выборы". 

2 

С6.3 

На пути к многополярному миру 

Внешнеполитический курс на европейскую интеграцию. 
Договор ОСНВ-2. Расширение НАТО. Россия и "большая семерка". 
Принятие России в Совет Европы. "Оранжевые революции" в странах 
СНГ. Отношения с Грузией и Украиной. Вооруженный конфликт с 
Грузией 2008 г. Проблема вступления в ВТО. Договор СНВ-2. 

Перезагрузка в отношениях с Западом. Защита национальных 
интересов. Поиск путей создания военного противовеса НАТО. 

2 
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Попытка создания экономических противовесов западной экономике. 
ИГИЛ и борьба с международным терроризмом в Сирии. Мюнхенская 
речь В. Путина и многополярный мир. Стратегический союз с Китаем. 
Россия в международных организациях. 

С6.4 

Культура периода «перестройки» и современной России 

Активизация культурных контактов с Западом, засилье 
иностранной литературы и кинопродукции.  

Проникновение в Россию зарубежных благотворительных 
фондов, оказывавших финансовую помощь в обмен на идеологическую 
лояльность. Деление сферы культуры на два сегмента — 

«государственно-муниципальный» (получавший финансирование от 
государственных или муниципальных структур) и «коммерческий» 
(живущий за счет спонсоров или коммерческой выручки).  

Бурный рост шоу-бизнеса и индустрии развлечений. 
Коммерциализация кино и телевидения. Сокращение количества 
производства отечественных кинолент. Возрастание роли телевидения. 
Появление новых форматов телепередач: ток-шоу, реалити-шоу, 
ситкомов. Телереклама. Видеоклипы.  

Спутниковое и кабельное телевидение. Преобладание «легких 
жанров»: детектив, фантастика и фентези, «женские романы» в 
литературе, эстрада, «русский шансон» и поп-музыка в музыкальной 
сфере. Театр постсоветской России — от эйфории к осознанию 
коммерческой зависимости. Возрождение театральной антрепризы. 
Создание телеканала «Культура» как попытка противостоять натиску 
массовой культуры. Феномен «актуального искусства». Соцарт как 
новый стиль в живописи и театре. Новые формы творчества: 
артобъекты, инсталляции, перформансы. 

Культура России в начале XXI в. Бурный рост числа теле- и 
радио-каналов в связи с переходом к цифровому вещанию. 
Отечественные ток-шоу. Интернет-телевидение.Новые тенденции в 
российской музыке, литературе, живописи, кинематографе и 
архитектуре. Русский рок, русский рэп. Рост числа отечественных 
кинофильмов, в том числе — высокобюджетных.  
Новые векторы градостроительного зодчества: развитие 
метрополитена в Москве и других городах России, олимпийские 
объекты в Сочи. Феномен социальных сетей, блогерство и 
видеоблогерство, сетевая культура. 

2 

С6.5 

Украина и Крым в российской истории: история вопроса и 
современное состояние. 

История присоединения Крымского полуострова при 
Екатерине Великой. Присоединение левобережной Украины. Судьба 
региона в XIX-XX вв. Украина начала XXI века. 
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. 

Начало специальной военной операции на Украине. 
Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки ее изоляции 
от остального мира. Цели специальной военной операции. Вхождение 
в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области. 

2 
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С6.6 
Проблемные вопросы истории: историческая память и 
переписывание истории. Обсуждение проблемы 

2 

 Самостоятельная работа 6 

СР6.1 Подготовка реферата №2 3 

СР6.2 Проработка учебного материала лекций 0.75 

СР6.3 Подготовка к семинарам 1.5 

СР6.4 Другие виды самостоятельной работы 0.75 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивается следующими учебно-

методическими материалами: 
1. Рабочая программа дисциплины. 
2. Перечень учебной литературы и дополнительных материалов, необходимых для 

освоения дисциплины [Раздел 7 Рабочей программы дисциплины]. 
3. Перечень ресурсов сети Интернет, рекомендуемых для самостоятельной работы при 

освоении дисциплины [Раздел 8 Рабочей программы дисциплины]. 
4. Методические указания для студентов по освоению дисциплины [Раздел 9 Рабочей 

программы дисциплины]. 
5. Перечень информационных технологий, используемых при изучении дисциплины, 

включая перечень программного обеспечения, информационных справочных систем 
и профессиональных баз данных [Раздел 10 Рабочей программы дисциплины]. 

Студенты получают доступ к указанным материалам начиная с первого занятия по 
дисциплине, в соответствии с ОПОП. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине базируется на перечне 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы. ФОС обеспечивает объективный контроль достижения всех результатов 
обучения, запланированных для дисциплины. 

ФОС включает в себя: 
− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература  
1. Волохова Г. Л., Колобов Б. В. Бауманцы на фронтах и в тылу Великой Отечественной 
войны / Волохова Г. Л., Колобов Б. В. ; ред. Колобов Б. В. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
Кафедра истории. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 57 с. 
2. Отечественная история (новейший период) : учебно-методическое пособие : в 2 
частях / И. В. Берснева, А. С. Божич, Н. В. Давлетшина, Б. Н. Земцов ; под редакцией Б. Н. 
Земцова, К. В. Федорова. — Москва : МГТУ им. Баумана, [б. г.]. — Часть I : 1917–1945 гг. 
— 2006. — 272 с. — ISBN 5-7038-2846-5. 

3. Зуев, М. Н.  История России : учебник и практикум для вузов / М. Н. Зуев, 
С. Я. Лавренов. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 706 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15320-0. 

4. Тарле, Е. В.  Крымская война в 2 т. Том 2 / Е. В. Тарле. — 2-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2025. — 498 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15866-3. 

5. История России. IX век — начало XX века : учебник для вузов / под редакцией 
А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 389 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18513-3. 

6. История России. XX век — начало XXI века : учебник для вузов / под редакцией 
А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 237 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18514-0. 

7. Федоров, В. А.  История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для среднего 
профессионального образования / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 376 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02379-4. 

8. Чураков, Д. О.  История России ХХ века. 1941—2016 : учебник для вузов / 

Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. Вдовин ; под редакцией Д. О. Чуракова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 365 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02558-3. 

9. История России до начала ХХ века : учебник для вузов / под редакцией 
Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 

345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17675-9. 

10. История МГТУ им. Н. Э. Баумана в знаках / Базанчук Г. А. и др. - Москва : МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 2021. - 303 с. - ISBN 978-5-7038-5530-0. 

11. Отечественная история (новейший период) : учебно-метод. пособие : в 2 ч. / Берснева 
И. В., Божич А. С., Давлетшина Н. В. [и др.] ; ред. Земцов Б. Н., Федоров К. В. ; МГТУ им. 
Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - ISBN 5-7038-2877-5. Ч. I : 
1917-1945 гг. - 2006. - 268 с. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 5-7038-2846-5. 

12. Волчкевич Л. И., Волчкевич И. Л. Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана. История и современность / Волчкевич Л. И., Волчкевич 
И. Л. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - 310 с. : ил. - Библиогр.: с. 306. - 175 лет 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. - ISBN 5-7038-2653-5. 

13. Екатерина Вторая, -. -.  Записки / Екатерина Вторая. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2025. — 215 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05573-3. 

14. Волошина, В. Ю.  История России. 1917—1993 годы : учебник для вузов / 

В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2025. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05057-8. 

15. Тарле, Е. В.  Наполеон / Е. В. Тарле. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 

359 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08925-7. 

16. Тарле, Е. В.  Крымская война в 2 т. Том 2 / Е. В. Тарле. — 2-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2025. — 498 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15866-3. 
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17. Екатерина Вторая, -. -.  Записки / Екатерина Вторая. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2025. — 215 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05573-3. 

18. Костомаров, Н. И.  Церковь и раскол в истории России / Н. И. Костомаров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 215 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

05971-7. 

19. Костомаров, Н. И.  Церковь и раскол в истории России / Н. И. Костомаров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 215 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

05971-7. 

 

Дополнительные материалы 

 

20. Данилевский, Н. Я.  Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2024. — 453 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09382-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/538241 (дата обращения: 05.05.2025).  
21. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М.: Наука, 1982. 
[электронный текст] // URL: https://archaeolog.ru/el-bib/el-cat/el-books/1982/rybakov-1982 

22. Скрынников, Р.Г. Иван III / Р. Г. Скрынников. – М.: АСТ; Асистема кормлений, 
местничества и уделов. СТ-Москва, 2006. – 285 с. 

23. Скрынников, Р.Г. Борис Годунов / Р. Г. Скрынников. - М. : ООО «Изд-во АСТ», 
2003. – 412 с. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Сайт университета: http://bmstu.ru  

2. Электронная образовательная среда МФ МГТУ им. Н.Э.Баумана 
http://portaldo.mgul.ac.ru/ 

3. Библиотека МГТУ им. Н.Э. Баумана http://library.bmstu.ru.  

4. Сайт Издательства МГТУ им. Н.Э. Баумана https://press.bmstu.ru 

5. Научно-техническая библиотека КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. http://library.bmstu-

kaluga.ru. 

6. Библиотека МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана https://mf.bmstu.ru/info/library/ 

7. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru. 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
http://www.gpntb.ru. 

9. Научная электронная библиотека http://eLIBRARY.RU.  

10. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com.  

11. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://biblioclub.ru.  

12. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru.  

13. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Юрайт» https://biblio-online.ru.  

14. Центральная библиотека образовательных ресурсов Минобрнауки РФ 
www.edulib.ru.  

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru.  

16. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru.  

17. Электронно-библиотечная система https://ibooks.ru/. 

18. Виртуальный читальный зал РГБ https://ldiss.rsl.ru/. 

19. Национальная Электронная Библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/. 

20. Электронно-библиотечная система, которая содержит электронные версии 
учебников, учебных и научных пособий, монографий по различным областям 
знаний https://book.ru/. 

http://bmstu.ru/
http://portaldo.mgul.ac.ru/
http://library.bmstu.ru/
https://press.bmstu.ru/
http://library.bmstu-kaluga.ru/
http://library.bmstu-kaluga.ru/
https://mf.bmstu.ru/info/library/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.edulib.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://ibooks.ru/
https://ldiss.rsl.ru/
https://rusneb.ru/
https://book.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Приступая к работе, каждый студент должен принимать во внимание 
нижеследующие положения. 

Дисциплина построена по модульному принципу, каждый модуль представляет 
собой логически завершенный раздел дисциплины. В первом семестре три модуля. Во 
втором семестре три модуля. 

На первом занятии студент получает информацию для доступа к комплексу 
методических материалов по дисциплине. 

Лекции посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений дисциплины и 
разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 
типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 
необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Семинары проводятся для закрепления усвоенной информации, приобретения 
навыков ее применения для решения практических задач в предметной области 
дисциплины. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 
проведения семинаров, практикумов, лабораторных работ и индивидуальных и(или) 
групповых консультаций, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды: в первом 
семестре проработка учебного материала лекций, подготовка к семинарам, подготовка к 
рубежному контролю, подготовка реферата, во втором семестре проработка учебного 
материала лекций, подготовка к семинарам, подготовка к рубежному контролю, подготовка 
реферата. Результаты всех видов работы студентов формируются в виде личного рейтинга, 
который учитывается на промежуточной аттестации. Самостоятельная работа 
предусматривает не только проработку материалов лекций, но и их расширение в 
результате поиска, анализа, структурирования и представления в компактном виде 
современной информации из всех возможных источников. 

Текущий контроль проводится в течение каждого модуля, его результаты 
складываются из оценок по следующим видам контрольных мероприятий: 
- Рубежный контроль 

- Реферат. 
Освоение дисциплины и ее успешное завершение на стадии промежуточной 

аттестации возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном 
прохождении текущего контроля.  

Для завершения работы в семестре студент должен выполнить все контрольные 
мероприятия, входящие в текущий контроль. 

Контрольное мероприятие считается выполненным, если за него студент получил 
оценку в баллах, не ниже минимальной оценки, установленной программой дисциплины по 
данному мероприятию.  

Студенты, не сдавшие контрольное мероприятие в установленный срок, 
продолжают работать над ним в соответствие с порядком, принятым кафедрой. 

Промежуточная аттестация по результатам первого семестра по дисциплине 
проходит в форме зачета. Промежуточная аттестация по результатам второго семестра 
проходит в форме распределенного экзамена. 

Методика оценки по рейтингу 
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Студент, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания и сдавший 
все контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в 
соответствии со шкалой: 

Рейтинг Оценка на экзамене Оценка на зачете 

85 – 100 отлично Зачтено 

71 – 84 хорошо Зачтено 

60 – 70 удовлетворительно Зачтено 

0 – 59 неудовлетворительно Не зачтено 

Оценивание дисциплины ведется в соответствии с Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

Информационные технологии: 

− Электронная информационно-образовательная среда МГТУ им. Н.Э. Баумана 
обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 
и оценок за эти работы. Предусмотрена возможность синхронного и асинхронного 
взаимодействия студентов и преподавателей посредством технологий и служб по 
пересылке и получению электронных сообщений между пользователями компьютерной 
сети Интернет. 
− Электронная почта преподавателя: https://mail.bmstu.ru; 

− Система BigBlueButton https://webinar.bmstu.ru; 

− Электронная образовательная система МГТУ им. Н.Э.Баумана https://e-

learning.bmstu.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

− ABBYY FineReader 14 

− LibreOffice 

− OpenOffice 

Информационные справочные системы: 

− Информационно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru; 

− Библиотека нормативных технических документов в сфере навигации и применения 
ГЛОНАСС  https://glonassunion.ru/regulatory-control/technical; 

− Каталог национальных стандартов (Росстандарт) https://www.rst.gov.ru/portal/gost; 

− Портал корпорации «Роскосмос» http://www.roscosmos.ru/; 

− Научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия» 
https://bigenc.ru; 

 

Профессиональные базы данных: 
− Портал машиностроения http://www.mashportal.ru; 

− Единая база ГОСТов РФ https://gostexpert.ru;  

− Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации 
https://docs.cntd.ru; 

− Государственная статистика РФ  http://fedstat.ru; 

− История России. Главный исторический портал страны. [Электронный ресурс] URL:  
http://histrf.ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii  (дата обращения 
10.05.2025 г.) 

− Государственный Исторический музей [http://www.shm.ru] 

https://mail.bmstu.ru/
https://webinar.bmstu.ru/
https://e-learning.bmstu.ru/
https://e-learning.bmstu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://glonassunion.ru/regulatory-control/technical
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
http://www.roscosmos.ru/
https://bigenc.ru/
http://www.mashportal.ru/
https://gostexpert.ru/
https://docs.cntd.ru/
http://fedstat.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№, 
п/п 

Вид занятий Вид и наименование оборудования 

1 Лекции специально оборудованные аудитории с 
мультимедийными средствами, средствами 
звуковоспроизведения и имеющими выход в сеть 
Интернет; помещения для проведения аудиторных 
занятий, оборудованные учебной мебелью; аудитории 
оснащенные компьютерами с доступом к базам 
данных и сети Интернет; студии; компьютерные 
классы. 

2 Семинары специально оборудованные аудитории с 
мультимедийными средствами, средствами 
звуковоспроизведения и имеющими выход в сеть 
Интернет; помещения для проведения аудиторных 
занятий, оборудованные учебной мебелью; аудитории 
оснащенные компьютерами с доступом к базам 
данных и сети Интернет; студии; компьютерные 
классы. 

3 Самостоятельная работа библиотека, имеющая рабочие места для студентов; 
выставочные залы; аудитории, оснащенные 
компьютерами с доступом к сети Интернет. 
Социокультурное пространство университета 
позволяет студенту качественно выполнять 
самостоятельную работу. 

 

 


