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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование у студентов общего представления об историческом пути российской 

цивилизации как неотъемлемой части мирового исторического процесса через изучение основных 

культурно-исторических эпох;  

-  формирование у студентов целостного представления об основных периодах и тенденциях 

развития многонационального российского государства с древнейших времен по настоящее время;  

- обучение студентов выделению, анализу  наиболее существенных связей и признаков 

исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению огромного массива самого 

разнообразного материала, сведению отдельных и часто разрозненных фактов и событий в 

стройную систему достоверных знаний, выявлению причинно-следственных связей между 

ними, глубинных процессов, определяющих ход общественного развития, его движущие силы и 

мотивацию; формирование подхода к истории российского государства как к непрерывному 

процессу обретения национальной идентичности, становления единого культурно-исторического 

пространства;  

- выработка потребности в компаративистском подходе к оценке сходных процессов и 

явлений, таких как освоение новых территорий, строительство империи, складывание форм и 

типов государственности, организационных форм социума и др.;  

- выработка сознательного оценочного отношения к историческим деятелям, процессам и 

явлениям, исключающего возможность возникновения внутренних противоречий и 

взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих существенное 

значение для отдельных регионов России;  

- формирование способности осмысливать процессы, события и явления в России и мире в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципом историзма, высказывать и 

аргументированно отстаивать патриотическую позицию по проблемам отечественной истории;  

- формирование у студентов понимания особенностей российского исторического развития 

на общемировом фоне, вклада России в развитие мировой цивилизации, ее роль в разрешении 

крупных международных конфликтов, влияния в мировой политике в целом, проблемы 

необходимости реагирования на общеисторические вызовы;  

- выработка сознательного отношения к истории прошлого региона как основы для 

формирования исторического сознания, воспитания общегражданской идентичности и 

патриотизма.  

Поставленные цели достигаются освоением студентами базовых категорий и понятий 

исторической науки, изучением исторических закономерностей.   

 

Изучение дисциплины  «История России» ориентировано на реализацию следующих задач:  

Во-первых, сформировать у студентов цельный образ истории с пониманием ее 

специфических проблем, синхронизировать российский исторический процесс с общемировым, а 

также развить умения работы с историческими источниками и научной литературой.  

Во-вторых, помочь студенту овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, участников 

и результатов важнейших событий, а также исторических названий, терминов; усвоить 

исторические понятия, концепции; обратить особое внимание на периоды, когда Россия 

сталкивалась с серьезными историческими вызовами или переживала кризисы, рассмотреть 

причины и предпосылки их вызвавшие, а также пути преодоления; исторический опыт 

национальной и конфессиональной политики Российского государства на всех этапах его 

существования (включая периоды Российской империи и Советского Союза) по достижению 

межнационального мира и согласия, взаимного влияния и взаимопроникновения культур.  

В-третьих, выработать у студентов навыки и умения извлекать информацию из исторических 

источников, применять ее для решения познавательных задач; использовать приемы 

исторического описания (рассказа о событиях, процессах, явлениях) и объяснения (раскрытие 



5 

 

причин и следствий событий, выявление в них общего и различного, определение их характера, 

классификация и др.).  

В-четвертых, сформировать представления об оценках исторических событий и явлений, 

навыки критического мышления (умения определять и обосновывать свое отношение к 

историческим и современным событиям, их участникам).  

В-пятых, сформировать у будущих специалистов патриотически ориентированную 

политическую культуру на основе понимания исторических аспектов актуальных 

геополитических и социальных проблем, источников их возникновения и возможных путей их 

разрешения с учетом имеющегося у человечества исторического опыта.  

В-шестых, сформировать ответственность будущего специалиста за результаты своей 

деятельности, помочь определить собственные параметры его жизни, ценности и нормы 

поведения на производстве, в научных учреждениях, в предпринимательской деятельности и 

личном участии в общественных преобразованиях, а также нравственные ориентиры в разрешении 

глобальных проблем современности.  
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 

Название темы курса 

1 Вводное тестирование. 

2 Общие вопросы курса 

3 Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в IX – 

первой трети XIII вв. 

4 Русь в XIII-XV вв. 

5 Россия в XVI-XVII вв. 

6 Россия в XVIII веке.  

7 Российская империя в XIX – начале XX в 

8 Россия и СССР в советскую эпоху (1917-1991). 

9 Современная Российская Федерация (1991-2023). 

 

 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА 

Что такое история? Становление науки истории. Актуализация достижений российской 

исторической науки и российского образования в контексте мирового развития. Новейшие 

достижения исторической науки. Методология исторической науки. Методы исторического 

исследования. Принципы периодизации в истории. Древний мир, Средние века, Новая история, 

Новейшая история. Общее и особенное в истории разных стран и народов. Что такое исторический 

источник? Роль исторических источников в изучении истории. Типы и виды исторических 

источников. Новейшие подходы в источниковедении. Специальные исторические дисциплины. 

Археология и вещественные источники. Письменные источники. Исторический источник и 

научное исследование в области истории. Хронология, периодизация, историческая география. 

Научная хронология и летосчисление в истории России. Периодизация истории России в связи с 

основными этапами в развитии российской государственности от возникновения государства Русь 

в IX в. до современной Российской Федерации. Предыстория российской государственности. 

История стран, народов, регионов, проживавших на современной территории России до ее 

существования, а также как часть российской истории. История России как часть мировой 

истории. Необходимость изучения истории России во взаимосвязи с историей других стран и 

народов, в связи с основными событиями и процессами, оказавшими большое влияние на ход 

мировой истории.  

 

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В ДРЕВНОСТИ. 

РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII В. 

 

Начиная с каменного века, территория современной России была заселена человеком, а 

некоторые ее территории входили в состав различных политических образований древности. В 

ходе расселения славян по Восточноевропейской равнине в VI–VIII вв., ставшего завершающим 

этапом Великого переселения народов, сложилась восточная ветвь славянства. В Восточной 

Европе сформировались славянские этнополитические общности, традиционно называемые 

«племенами», в которых стали формироваться протогосударственные политические структуры. В 

течение IX-X вв. восточные славяне, а также ряд финноязычных и балтских народов, обитавших 

на Восточноевропейской равнине, были объединены под единой властью, под главенством 

варяжской (скандинавской) по происхождению княжеской династии Рюриковичей. Сложилось 

государство, получившее название «Русь», или «Русская земля», с центром в Киеве. В конце X в. 
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на Руси было принято христианство в его восточном, православном, варианте, что предопределило 

путь культурного развития страны. Важнейшей предпосылкой этого стали установившиеся к тому 

времени контакты с одной из самых развитых в культурном отношении стран того времени – 

Империей ромеев (Византией). Формирование государства и принятие христианства являлись 

составными частями процессов политогенеза и христианизации, охвативших в конце I тыс. н. э. 

большую часть Европы. Период с конца X по начало XII в. – время существования относительно 

единой Руси. Это государство было одним из самых крупных в Европе и играло видную роль в 

международных отношениях. Ведущую роль в общественных отношениях играли князья и 

окружавшая их военно-служилая знать (дружина). Верховная власть принадлежала княжескому 

роду Рюриковичей, между членами которого распределялись княжеские столы (престолы) в 

составных частях, территориально-административных единицах государства – волостях. В ряде 

крупных городских центров значительное влияние на решение важных политических вопросов 

начинает оказывать городское собрание – вече. Социально-экономический и общественно-

политический строй Древнерусского государства, хотя и имел целый ряд специфических черт, тем 

не менее, во многом был схож со строем соседних европейских государств: Польши, Чехии, 

Венгрии. Прежде всего, это касается господствующей роли князя и служившей ему знати, системы 

централизованной эксплуатации зависимого населения, относительно позднего развития 

землевладения знати. В XII в. государство Русь разделяется на ряд фактически самостоятельных 

политических образований – земель, в большинстве из них правили княжеские династии, 

принадлежавшие к определенной ветви рода Рюриковичей. Несмотря на это, продолжало 

существовать представление о единстве Руси, о Киеве как общерусской столице, о главенстве 

киевского князя над всеми Рюриковичами. Единой оставалась и русская церковная организация во 

главе с митрополитом всея Руси. Особая форма политического строя сложилась в Новгородской 

земле. Там высшим органом власти постепенно становилось городское собрание – вече, которое 

могло приглашать и лишать новгородского стола князей и избирало важнейших должностных лиц.  

 

РУСЬ В XIII-XV ВВ. 

 

Исторический период XIII-XV вв. стал одним из ключевых в части формирования 

государственности на Руси. Удар, нанесенный по русским землям монгольскими завоевателями в 

середине XIII в., серьезно повлиял на их развитие. Русские земли оказались политически и 

экономически ослабленными, и попали в зависимость от иноземной власти. Сильнейшим 

государством Восточной Европы и северо-западной части Азии стала теперь Монгольская 

империя, а после ее распада — Орда (Золотая Орда). Заметный след в истории Руси оставило 

татаро-монгольское нашествие. В дальнейшем установление золотоордынского ига сказалось на 

политической системе, экономическом укладе, структуре общества, русской культуре, нравах и 

национальном самоопределении зависимого народа. Несмотря на тяжелые последствия для Руси, 

иго оказало своеобразное воздействие на развитие государства, что стало спорным моментом и 

породило разные взгляды ученых на значение подданнических отношений. В зависимости от 

ордынских ханов оказались земли Северо-Восточной Руси. Западные и южные русские земли в 

течение второй половины XIII – начала XV в. вошли в состав иноэтничных по происхождению 

государственных образований – Великого княжества Литовского и Польского королевства. 

Победы над крестоносцами на реке Неве и Чудском озере стали значительными историческими 

событиями и произошли благодаря выдающимся способностям полководца и дипломата того 

времени Александра Невского. Северо-Восточная Русь после установления зависимости от Орды 

в основном входила в систему Владимирского великого княжества. В его рамках начался процесс 

объединения русских земель, центром которого постепенно стало Московское княжество, чьи 

князья к концу XIV в. после длительной борьбы закрепили за собой великое княжение 

Владимирское и право именоваться «великими князьями всея Руси». Политическое развитие 

Северо-Западной Руси шло иными путями. В Новгороде (Великом Новгороде) и Пскове 

формировался республиканский строй, имевший черты сходства с западноевропейскими 

городскими коммунами и республиками. В XV столетии в Восточной Европе доминировали два 
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крупных государства – Великое княжество Литовское (включившее в себя значительную часть 

древнерусских территорий) и Великое княжество Московское. Они вели между собой борьбу за 

первенство в условиях постепенного ослабления и последующего распада Орды. Начало процесса 

объединения связано с деятельностью московских князей Даниила Александровича и Ивана 

Калиты, первыми «собирателями русских земель». Следующий этап объединения (вторая 

половина XIV – первая половина ХV в.) связан с деятельностью великого московского князя 

Дмитрия Донского, а также его сына Василия I и внука Василия II Темного. Главным успехом 

правления Дмитрия Донского стала первая крупная победа на Куликовом поле в 1380 г. Вторая 

половина ХV - важный этап объединения Руси и образования единого государства, он связан с 

деятельностью Великого князя Ивана III. Главными успехами этого этапа стали присоединение к 

Москве Новгорода и окончательное свержение Ордынского ига (1480 г. «Стояние на реке Угре»). 

Единое Русское (Московское) государство, складывавшееся на основе Великого княжества 

Московского, к концу XV в. освободилось от ордынской зависимости, стало крупнейшим в 

Европе по размерам территории и включилось в европейскую систему международных 

отношений. Немаловажное влияние на возникновение и укрепление Московского государства 

оказало два события мировой истории, которые способствовали освобождению Москвы: распад 

Золотой Орды и крушение Византийской империи. Россия освободилась от подчинения двум 

империям, русская православная церковь обрела самостоятельность (автокефальность), Россия 

стала центром мирового православия. Одним из выдающихся документов правовой мысли 

русского государства своего времени, отражающим общественные и экономические отношения, 

стал Судебник 1497 г. Не последнюю роль в сохранении национальногосударственной, 

культурной и духовной самобытности русского народа сыграла русская православная церковь, 

которая также стала одним из основных предпосылок к началу процесса объединения русских 

земель вокруг Москвы. Следует подчеркнуть, что процесс объединения русских княжеств в 

единое государство занял почти два века и завершился в первой четверти XVI в.  

 

РОССИЯ В XVI–XVII ВВ. 

 

XVI–XVII вв. занимают особое место в мировом историческом процессе, особенно в 

развитии Европы и России. Это было время, когда европейская цивилизация расширила свои 

горизонты до общемировых масштабов, выйдя за границы Старого Света и проникнув на 

территорию ранее неизвестных его жителям Америки и Австралии. Именно в эти столетия 

наметилось военно-техническое превосходство государств Европы, отразившееся в результатах 

войн с сильнейшим из государств Востока – Османской империей. Оказавшись в новых 

политических и экономических условиях, европейские государства переживали серьезные 

трансформации в социальной, экономической и политической сферах. XVI–XVII вв. стали 

временем рождения капиталистических отношений, Реформации, первых революций, бурного 

развития искусства и науки, во многом определивших лицо Европы последующих столетий. Эти 

два столетия стали временем, когда вполне определенно проявились особенности исторического 

развития России. Придя к началу XVI в. к созданию единого национального государства 

синхронно с рядом европейских держав (Испанией и Францией) и даже значительно опередив на 

этом пути некоторые другие страны (Германию и Италию), Российское государство ввиду 

географического расположения и отсутствия удобного выхода к морским торговым путям 

оказалось слабо вовлечено в общеевропейские процессы (укрепление товарно-денежных 

отношений, подъем промышленности и кораблестроения, развитие науки). Здесь, как и в ряде 

государств Восточной Европы, законсервировались и получили дальнейшее развитие 

крепостнические тенденции, во многом обусловленные особенностями геополитического 

положения страны, не имевшей надежных естественных рубежей и значительных людских и 

финансовых ресурсов для организации их обороны. На фоне этого, подобно ряду европейских 

государств, политическое развитие России пошло по пути формирования абсолютистской модели 

власти. Становление российского варианта абсолютизма – самодержавия – существенно 

ускорилось в годы царствования Ивана IV Грозного, особенно в период опричнины, когда с 
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помощью политического террора была утверждена и закреплена на практике принципиальная 

неограниченность власти монарха. Противоречия внутреннего развития в сочетании со сложными 

отношениями с соседними державами вылились в начале XVII в. в тяжелый кризис Смутного 

времени, едва не приведший к ликвидации государства. Пресечение в стране, воспринимавшейся 

большинством ее населения как наследственная вотчина московской ветви рода Рюрика, царской 

династии и появление выборных государей спровоцировало падение легитимности центральной 

власти. Сочетание политического кризиса с острыми экономическими проблемами, социальными 

конфликтами и противоречиями между населением центра страны и ее окраин привело к 

полномасштабной гражданской войне, осложненной вмешательством соседних государств, 

прежде всего Речи Посполитой и Швеции. Ценой больших людских и территориальных потерь 

государственный суверенитет удалось отстоять. Восстановление государственности в XVII в. шло 

преимущественно с ориентацией на прежние политические и социально-экономические образцы, 

оставленные предыдущим столетием, нередко шедшие вразрез с потребностями общества в новых 

социально-экономических реалиях. Утверждение самодержавной власти царей, стремление к 

восстановлению утраченных в Смутное время позиций на международной арене требовало 

значительных средств и провоцировало усиление налоговой нагрузки на податное население с 

неизбежным прикреплением последнего к тяглу и земле. Это привело к череде социальных 

потрясений в середине – второй половине XVII в. Особое место в их череде принадлежит расколу 

Русской православной церкви, начало которому было положено деятельностью патриарха Никона, 

стремившегося, с одной стороны, привести российские церковные обряды в соответствие с 

греческими, а с другой — поставить духовную власть выше светской, что, в свою очередь, 

привело к конфликту между царем и патриархом. Конфликт вскоре завершился лишением 

патриарха его сана, но раскол надолго остался глубокой раной в истории Русской церкви. К концу 

XVII в. Российское государство подошло державой, простиравшейся от Киева и Смоленска до 

берегов Тихого океана, с неограниченной властью монарха, юридически оформившимся 

крепостным правом. По сути это было уже государство имперского типа, оно обладало обширным 

пространством, многонациональным и многоконфессиональным населением, включало в себя 

территории различного политического статуса, все в большей степени проявляло 

внешнеполитическую активность, прежде всего в Центральной и Юго-Восточной Европе и Азии. 

Эти качества Российского государства проявились еще в период его становления на рубеже XV и 

XVI вв., тогда же они нашли свое выражение в идеологии и государственной символике. При этом 

к концу XVII в. все более очевидным становилось экономическое, военно-техническое и научное 

отставание от стран Западной Европы. Последнее ставило страну перед необходимостью 

модернизации, неизбежность которой осознавали наиболее дальновидные представители 

российской политической элиты. Заметное ускорение проникновения элементов европейской 

культуры между тем встречало сопротивление значительной части населения страны, по-

прежнему приверженного традиционализму и консервативным ценностям. 

 

РОССИЯ В XVIII В. 

 

Структура данной темы выстроена таким образом, что основное внимание на лекциях 

уделено рассмотрению дискуссионных проблем истории ХVIII века. При этом основной упор 

делается на том, что эпоха преобразований Петра I является одним из важнейших периодов в 

истории Российского государства, давшим мощный модернизационный импульс его развитию на 

целые столетия. За относительно короткий срок были созданы сильные армия и флот, стала 

быстро развиваться промышленность. Внедрение атрибутов регулярного государства с развитой 

чиновничьей системой способствовало упорядочиванию управления страной. Политика 

правительства, нацеленная на ликвидацию различий в области землевладения и построения 

карьеры между аристократией и основной массой служилых людей «по отечеству», привела к 

консолидации дворянства, упрочению его положения в качестве господствующего сословия. 

Политическое развитие страны завершилось окончательным оформлением абсолютизма. Россия 

была провозглашена империей, вошла в «европейский концерт», наряду с другими ведущими 
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державами. Тем самым в новом официальном наименовании нашел свое отражение процесс 

развития России, как государства имперского типа, начало чему было положено еще в период 

становления Российского государства на рубеже XV-XVI вв. Радикальное изменение 

международного положения России произошло в результате победы в Северной войне против 

Швеции. При этом была решена задача общенационального значения, а именно: приобретен 

выход к Балтийскому морю, существенно усилилась безопасность страны, были созданы лучшие 

условия для международных торговых и иных коммуникаций. Усилия Петра I в сфере внешней 

политики не ограничивались западным направлением. Отсюда его усилия в укреплении позиций 

России на Кавказе, налаживании отношений с Китаем, попытки отыскать пути в Индию, 

грандиозные планы проникновения на Дальний Восток. Преобразования Петра I предопределили 

развитие России в дальнейшем, прежде всего в течение XVIII в. При преемниках Петра I курс 

реформ, нацеленных на дальнейшую модернизацию России, продолжался. Был завершен процесс 

реформирования налоговой системы при Екатерине I, продолжилось строительство флота и 

фортификационных линий при Анне Иоанновне, созданы первые банки и единое пространство 

внутреннего рынка при Елизавете Петровне. Новым значительным шагом по пути модернизации 

страны были реформы, осуществленные Екатериной II. С ее правлением связаны не только 

реформы, направленные на совершенствование политической системы страны, местного 

управления, законодательства, но и широкое распространение идей Просвещения. При Екатерине 

II окончательно сформировалась сословная структура населения, завершен процесс секуляризации 

церковных земель, определивший зависимость церкви от государства. Развитие страны, ее 

политической системы в XVIII в., тем не менее, отнюдь не было ровным и бесконфликтным: 

дворцовые перевороты, ставшие выражением борьбы за власть различных группировок 

дворянства, рост социальной напряженности, связанный с недовольством крепостных крестьян 

своим положением и вылившейся в масштабное восстание крестьян, казаков, народов Поволжья 

под предводительством Емельяна Пугачева. После Петра I в течение всего XVIII века шел 

неуклонный рост международного авторитета Российской империи. В качестве одной из ведущих 

держав на мировой арене Россия осуществляла активную внешнюю политику, добиваясь 

важнейших результатов: обеспечения безопасности по всему периметру границ, присоединения 

Северного Причерноморья, продвижения в восточном и северо-восточном направлениях, 

приобретения территорий в Северо-Западной Америке. Укрепление самодержавия неуклонно 

продолжалось в течение всего XVIII в., и при этом постоянно расширялись права и привилегии 

дворянства в качестве господствующего сословия. Таким образом, весь спектр преобразований, 

осуществлённый в России в XVIII в., особенно в периоды правления Петра I и Екатерины II, 

определил новый вектор развития Российского государства, его новую роль на мировой арене.  

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

 

XIX век совпадает с «долгим девятнадцатым веком». Он начался вместе с Французской 

революцией конца XVIII века и завершился с началом Первой мировой войны. Именно тогда 

Западная Европа столкнулась с вызовами революционного движения, национализма, 

промышленной революции, альтернативными идеологическими проектами. Все это обозначало 

экономическую, социальную, политическую, культурную перестройку западного мира после 

крушения «Старого порядка» сначала во Франции, а потом в прочих европейских странах. Схожие 

проблемы решала и Россия, правда несколько смещенные во времени. Речь идет о периоде, когда 

Россия была теснейшим образом вовлечена в общеевропейские процессы: не только 

международной политики, но экономические, культурные, научные, интеллектуальные. Поначалу 

Россия, прежде всего, воспринимала и по-своему переиначивала концепции, сложившиеся за ее 

пределами, а потом сумела предложить собственные идеи, научные достижения, литературные и 

музыкальные сочинения, получившие распространение по всему миру. Характерная особенность 

XIX столетия – это возникновение особой интеллектуальной среды, которую в историографии 

принято называть обществом. В начале XIX в. – это малочисленные представители 

преимущественно столичной аристократии. В начале XX в. – это уже миллионы человек, 
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принадлежавшие к разным классам и сословиям. На протяжении всего столетия общество 

находилось в непростых отношениях с государственной властью: они и взаимодействовали, и 

противоборствовали. Вместе с тем речь идет о сообщающихся сосудах. Представители 

общественности и бюрократии были связаны между собой. Более того, многие представители 

чиновничества могут быть отнесены к обществу. В этой среде зрели идеи, концепции, 

альтернативные проекты будущего страны: консервативные, либеральные, социалистические. Это 

была важная интеллектуальная предпосылка для развития общественного движения в России, 

частью которого стали и политические партии. Правительство стремилось соответствовать 

вызовам времени. Оно решалось на преобразования, повсеместно менявшие уклад жизни в стране. 

Яркий пример тому – цикл Великих реформ Александра II, затронувших интересы почти всех 

слоев населения. Великие реформы – это своеобразный итог первой половины XIX столетия. В 

правительственных, общественных кругах давно крепла уверенность в том, что масштабные 

социальные, правовые, экономические преобразования остро необходимы. Оставался вопрос: с 

чего начать; как их провести, не поколебав основы политического строя. Существовал 

небеспочвенный страх, что, например, отмена крепостного права нарушит зыбкий социальный 

порядок. Готовились проекты предстоявшей реформы, которые подразумевали плавное вхождение 

России в новую реальность. Проводились преобразования (киселевская реформа государственных 

крестьян, инвентарная реформа, преобразования в остзейских губерниях, указ об обязанных 

крестьянах 1842 г. и др.), которые должны были стать «репетицией» общероссийских 

мероприятий. Однако с ними не спешили. Лишь болезненное поражение в Крымской войне 

подтолкнуло власть к решительным шагам. С другой стороны, Великие реформы определили 

вектор дальнейшего развития страны. Крепостное право было отменено, но крестьянин 

фактически оставался прикрепленным к земле, не получив права собственника. В России 

учреждался всесословный суд и всесословное земство. И то, и другое подразумевало сохранения 

сословий, которые явно не соответствовали динамично менявшемуся социуму. Великие реформы 

способствовали появлению новых страт общества: появились адвокаты, земцы, земские служащие, 

стало больше журналистов, литераторов, инженеров. Эти социальные группы обеспечивали 

функционирование учрежденных институтов и одновременно с тем были «заказчиками» новых 

преобразований, которые явно не входили в планы правительства. В итоге складывалась 

характерная ситуация: власть выступила инициатором преобразований, но не всегда была готова к 

их высокому темпу. Она реформировала периферию системы, сохраняя ее сердцевину. В 

результате центр системы оказывался в противоречии с тем, что его окружало. Преобразованный 

суд, органы самоуправления плохо уживались с традиционными механизмами автократического 

государства. Узловой вопрос, отнюдь не подлежавший преобразованию, – это государственный 

строй. Он оставался незыблем в стране, которая за столетие изменилась до неузнаваемости. 

Проблема, которая не может быть решена путем реформ, сметается революцией. Так и случилось 

в 1905-1907 гг., когда Россия вошла в очень краткий, но значимый период своей истории. Это 

было время учреждения законодательного представительства (Государственной думы и 

реформированного Государственного совета), легального существования политических партий, 

проведения электоральных кампаний, свободы слова и печати. Все это обеспечило необходимость 

и социально-экономических реформ, обычно ассоциируемых с именем П. А. Столыпина. В 

сущности, экономический рост и правовые подвижки этого периода стали прямым результатом 

Первой революции. Однако быстрые изменения, стремительный рост оказываются серьезным 

испытанием для любого организма. Россия достраивалась и менялась благодаря кризисам, 

переживая которые, она выходила на новый уровень развития. Такого рода изменения были 

серьезным испытанием для системы. В условиях надвигавшейся общеевропейской войны они 

стали факторами риска. Россия XIX в. была прочно интегрирована в общеконтинентальные 

процессы. Она была одной из великих держав, участвовавших в формировании «европейского 

концерта». По сути, Александр I стал «архитектором» венской системы и лидером Священного 

союза. На протяжении последующих десятилетий эта система давала сбои. Общеевропейским 

конгрессам приходилось констатировать растущие разногласия великих держав. Этому 

способствовало ослабление Османской империи, наследство которой виделось призом в 
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столкновении ведущих европейских государств. Наличие «концерта» подразумевало постоянную 

балансировку противоречивших друг другу интересов: например, России и Великобритании, 

которые конкурировали и на Балканах, и на Ближнем Востоке, и в Центральной Азии. Ситуация в 

корне изменилась с появлением новых влиятельных и амбициозных игроков: объединенных 

Италии и в особенности Германии. Прежний баланс сил был нарушен, новый создать не удалось. 

Это стало импульсом к переформатированию всей системы международных отношений: 

«концерт» великих держав замещали конкурирующие блоки. Интересы ключевых игроков 

сталкивались повсеместно. При всем значении европейского театра дипломатии Россия 

выстраивала отношения и со своими азиатскими соседями, овладела Центральной Азией, 

стремилась утвердиться в Маньчжурии и Корее. Первая мировая война обозначила глубокий 

разлом в жизни Европы. Не случайно, что с ее началом часто завершают «долгий девятнадцатый 

век». Это была война нового типа, тотальная война, потребовавшая мобилизации всех сил держав, 

вовлеченных в этот конфликт. Конкурировали не только армии, но и экономики, социальные 

системы, политические режимы. Устойчивость последних в значительной мере обеспечивала 

эффективность «военных машин». Политическая сфера как раз оказалась «ахиллесовой пятой» 

Российской империей, что предопределило революционные потрясения 1917 г.  

 

РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (1917-1991) 

 

Начавшаяся с Первой мировой войны череда войн и революций, рост национальных 

движений коренным образом изменили карту мира. Распались четыре империи, ранее 

определявшие политику в Европе, в числе которых была и Российская империя. Под влиянием 

массовой гибели солдат и мирного населения, милитаризации экономики и активного 

регулирования государством социально-экономических процессов, глубокого кризиса властных 

институтов и прежних морально-этических норм повсеместно, – как в России, так и за рубежом, – 

наблюдалась радикализация общественных настроений. На фоне кризиса старых концепций 

приобретали популярность идеи переустройства общества на началах социальной справедливости. 

Они в то время ассоциировались в первую очередь с марксизмом и коммунистическими идеями. 

Набиравший популярность российский большевизм, выделившийся как радикальное течение 

социал-демократии, являлся порождением той эпохи. Внимание всего мира оказалось приковано 

именно к России, где вслед за революцией в 1917 г. большевиками был начат уникальный 

советский эксперимент. В начале ХХ в. в Российской империи имело место особенно сложное 

переплетение экономических, политических, социальных, национальных противоречий и 

конфликтов. Первая мировая война стала их мощным катализатором. Революция в России не была 

неизбежной, однако сочетание объективных и субъективных факторов и обстоятельств привело в 

итоге к революционному взрыву – Великой российской революции, продолжавшейся в 1917-1922 

гг. и оказавшей огромное воздействие на судьбы России и мира в ХХ в. В своем развитии Великая 

российская революция, которая рассматривается в современной историографии как единый 

процесс, прошла несколько основных этапов. В качестве важнейших точек революции 

выделяются события февраля – марта 1917 г., приведшие к крушению монархии, взятию власти 

большевиками в октябре 1917 г., что стало прологом к кровопролитной Гражданской войне, 

завершившейся победой большевиков. Гражданская война закончилась в 1922 г., если иметь в 

виду боевые действия на Дальнем Востоке. Но основные силы белых были разгромлены в конце 

1920 г., и весной 1921 г. перед страной встала задача налаживания мирной жизни в новых 

условиях. Переход к мирной жизни и к новому этапу развития ассоциируется в первую очередь с 

принятием в 1921 г. новой экономической политики (НЭП) и с созданием в 1922 г. на обломках 

Российской империи нового государства – Союза Советских Социалистических Республик. 

Экономические и социально-демографические последствия периода войн и революций (1914-

1922) оказались крайне тяжелыми. К концу Гражданской войны страна лежала в руинах. Ситуация 

усугублялась страшным голодом 1921-1922 гг., приведшим к разорению хлебных регионов и 

гибелью миллионов людей. Экономический кризис сопровождался нарастанием политического 

кризиса: идеология «военного коммунизма» исчерпала себя, в стране вспыхивали 
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антибольшевистские выступления, наблюдался рост недовольства властью даже среди рабочих и 

матросов, традиционно считавшихся социальной опорой большевиков. Стремясь сохранить власть 

и найти выход из кризиса, советское руководство во главе с В. И. Лениным пошло на принятие 

«новой экономической политики» (НЭП) – комплекса социально-экономических реформ, 

последствия которых в той или иной мере отражались и в политической сфере. НЭП как 

временная и во многом вынужденная мера показала свою эффективность. Он позволил уже к 

середине 1920-х гг. накормить страну, запустить законсервированные производства и в основном 

восстановить довоенные показатели. Вместе с тем, практика НЭПа (допущение частного 

предпринимательства, наем рабочей силы и извлечение прибыли за счет эксплуатации и др.) во 

многом шла вразрез не только с коммунистическими идеями, но и с понятиями в обществе о 

социальной справедливости. Исчерпание основного экономического потенциала НЭПа и 

нарастание порожденных им социальных противоречий привели в 1928 г. к отказу от этой 

политики.  

Важным историческим событием стало произошедшее в 1922 г. создание СССР – 

объединение возникших в период Гражданской войны на пространстве бывшей Российской 

империи советских республик. Хотя формально основателями этого федеративного государства 

стали 4 равноправные республики – РСФСР, Украинская, Белорусская и Закавказская ССР, на 

самом деле создание СССР стало возможным в первую очередь благодаря усилиям РСФСР. С тех 

пор и вплоть до распада Советского Союза в 1991 г. именно Российская Федерация являлась 

становым хребтом союзного государства. В Москве с 1920-х гг. решались все основные вопросы 

жизни федерации, включая выработку советской национальной политики. В тот период она была 

во многом направлена на выправление «перекосов», доставшихся с дореволюционного времени. К 

концу 1920-х гг. перед СССР встали новые вызовы. Исчерпание потенциала НЭПа, на фоне 

растущего технико-технологического отставания от ведущих стран Запада, грозящее новой войной 

обострение международной ситуации вызвали переход к форсированной индустриализации и 

плановой, регулируемой государством экономике мобилизационного типа. В 1930-е гг. страна 

переживала период модернизации и культурной революции в широком смысле слова. Жизнь 

людей менялась буквально на глазах, но была полна трудностей и противоречий. Стремительность 

процессов, которые в то время разворачивались в СССР впервые в мировой истории, порождала 

немало ошибок. С одной стороны, заработали «социальные лифты», для рядовых людей 

открылись небывалые прежде возможности для самореализации и карьерного роста. В СССР 

наблюдались высокие темпы ежегодного экономического роста. С другой стороны, в 1930-е гг. 

был построен «сталинский социализм» — с диктатурой вождя, авторитарными методами 

управления, идеологизацией жизни, прикреплением крестьян к колхозам; с широким 

использованием принудительного труда заключенных и массовыми политическими репрессиями.  

Незавершенный характер Первой мировой войны, неудовлетворенность ее результатами со 

стороны ряда государств, привели к тому, что на протяжении последующих двух десятилетий 

человечество находилось на пороге новой мировой войны. Фактически война началась 7 июля 

1937 г., после массированного вторжения японских войск на территорию Китая. Стремительному 

вовлечению в глобальный конфликт европейских государств способствовала британо-французская 

политика умиротворения германского нацизма. Окончательно мировой характер война приобрела 

1 сентября 1939 г. после нападения Германии на Польшу. Против Германии выступили Франция и 

Англия со всеми ее доминионами, а гитлеровцев поддержали страны «оси»: Италия и Япония. 

Исключительно важное значение для дальнейшего хода Второй мировой войны и ее итогов имело 

вступление в войну Советского Союза, что произошло в результате нападения на СССР 

гитлеровской Германии. Так началась Великая Отечественная война советского народа. 

Вторжение в СССР 22 июня 1941 г. войск гитлеровской Германии и ее европейских сателлитов 

стало одним из самых тяжелых испытаний, когда-либо выпадавших на долю нашей страны. Для 

советских людей Великая Отечественная война стала войной за выживание, за сохранение 

суверенитета. В дальнейшем в результате успешных боевых операций советская территория в 

1944 г. была освобождена. Красная армия преследовала врага до Берлина, освободив от 

нацистской оккупации народы восточной и центральной Европы. Великая Отечественная война — 
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ключевая составляющая всей Второй мировой войны (1 сентября 1939-3 сентября 1945 гг.), в 

которой СССР был в составе Антигитлеровской коалиции. Однако в первую очередь именно от 

событий на советско-германском фронте зависел исход Второй мировой войны.  

Период 1945-1984 гг. включает в себя несколько основных этапов. В рамках первого из них, 

завершившегося в основном в начале 1950-х гг., советским людям удалось ценой героических 

усилий в кратчайший срок восстановить разрушенную войной страну. В 1960-1970-е гг. СССР 

достиг своего могущества: страна во многом преодолела политические последствия сталинизма 

(личная диктатура, массовые политические репрессии, ГУЛАГ, и др.). Успешно развивалась 

экономика, доходы от которой направлялись на повышение благосостояния населения и на 

социальные программы. В эти годы Советский Союз добился выдающихся научно-технических 

достижений: в освоении космоса, использовании атома в мирных целях и др. Действовавшая в то 

время советская система образования считалась лучшей в мире. СССР обладал развитой сетью 

научных учреждений. Высок был и авторитет СССР на мировой арене. Он активно помогал 

странам «третьего мира»; был лидером социалистического лагеря, действовавшего в рамках СЭВ 

и Варшавского договора. В 1970-е гг. СССР добился паритета с США в области вооружений, став 

одной из двух сверхдержав. Пробуксовка экономики была связана с исчерпанием ее 

мобилизационной модели и экстенсивных возможностей, с невысокой производительностью 

труда, отторжением предприятиями технологических инноваций и др. Догматизм и формализм 

был характерен для идеологической сферы. В стране все решала партия и номенклатура, а 

реальная роль Советов и их депутатов, вопреки Конституции, сводилась к минимуму. Все это 

предопределило нарастание противоречий, кризисных явлений и общественного недовольства.  

Несмотря на попытки советского руководства сформировать новую общность («советский 

народ»), к середине 1980-х гг. национальные отношения в СССР начали постепенно обостряться. 

На тот момент эта напряженность носила преимущественно подспудный характер. Окончательно 

эти процессы вышли наружу уже в годы «перестройки». К середине 1980-х гг. негативные 

тенденции, тормозившие развитие страны, стали нарастать. Пришедший к власти в СССР в 1985 г. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев объявил о начале радикальных экономических и 

политических реформ с целью «обновления социализма». Многие инициативы периода 

«перестройки» по демократизации жизни, развитию гласности, снятию политической цензуры, 

возвращению власти от партии – Советам и др. встретили активную поддержку общества. Другие 

меры, особенно в экономической сфере и в области федеративных отношений, осуществлялась 

подчас второпях, без всестороннего учета последствий принимаемых решений. В результате в 

1989–1990 гг. правительство во главе с Горбачевым, инициировавшее реформы, стало утрачивать 

контроль над ситуацией в стране. Реальная власть оказалась в руках республиканских 

руководителей, взявших курс сначала на экономическую, а затем на политическую независимость 

от союзного центра. В 1989-1990 гг. «парад суверенитетов», сопровождавшийся «войной законов» 

(республики перестали признавать союзное законодательство), стал отражением начавшегося 

разрушения не только советской политической и экономической системы, но и основ 

государственности. В этой ситуации многое зависело от позиции «станового хребта» Советского 

Союза – РСФСР и ее лидера Б. Н. Ельцина. Однако 12 июня 1990 г. была принята Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР, что дало толчок ускорению центробежных тенденций. 

Попытки Горбачева сохранить страну, заключив «обновленный» союзный договор на началах 

конфедерации, после «августовского путча» ГКЧП 1991 г. не увенчались успехом. В декабре 1991 

г. в Беловежской пуще втайне от Горбачева главами РСФСР, Украинской и Белорусской ССР 

было принято решение о роспуске СССР.  

На международной арене в период «перестройки» Горбачев выступил инициатором «нового 

политического мышления», призывая к прекращению противостояния в «холодной войне».           

М.С. Горбачев способствовал объединению Германии, выводу советских войск из Европы и др. 

Это сделало его популярным среди рядовых людей на Западе. Однако лидеры этих стран увидели 

в позиции Горбачева в первую очередь проявление слабости и возможность воспользоваться 

ситуацией в своих интересах. СССР был объявлен проигравшим в «холодной войне».  
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991-2023) 

 

Период истории России 1991-2023 гг. является одним из самых интересных, но в то же время 

и сложных по причине того, что многие источники отражают события, происходившие в 

непосредственной близости к сегодняшнему дню. Это важный период, так как именно он 

открывает новую страницу истории нашей страны, демократического государства, 

ориентированного на обеспечение благополучия и процветания общества. Страна и весь 

многонациональный народ Российской Федерации пережили за это время экономические 

реформы начала 1990-х гг., положившие начало формированию рыночной экономики. Стоит 

обратить внимание на то, что предпринятые меры не способствовали развитию экономики, а, 

наоборот, стали причиной затяжного экономического кризиса. И в тоже время сформировали в 

обществе чувство недоверия к властям: граждане России почувствовали себя обманутыми и 

ограбленными. Это в свою очередь привело к усилению оппозиции, началу конституционного 

кризиса, угрозе возврата к власти коммунистов в 1995-1996 гг. Стоит также отметить, что 

слабостью центральной власти воспользовались представители сепаратистских движений. 

Наиболее ярко это проявилось в Чеченской республике. В этот период в международной системе 

формируется однополярный порядок во главе с США. Несмотря на то, что Россия сохранила место 

СССР в Совете Безопасности ООН, тем не менее, ее позиции ослабли. Страна была не способна 

противостоять расширению НАТО на восток и защитить свои интересы на Балканах и Ближнем 

Востоке. Немаловажную роль в изменении отношения к России сыграл поступок Е.М. Примакова, 

отказавшегося совершать официальный визит в США после начала американской операции 

против Югославии в 1999 г., а также марш-бросок в Приштину (Косово) российских десантников. 

Стоит отметить, что с начала XXI века в России были проведены меры экономического и 

политического характера (укрепление вертикали власти, приведение региональных законов в 

соответствие с федеральными, реализация приоритетных национальных проектов и пр.), 

способствовавшие внутриполитической стабилизации. На этот период приходится также 

завершение борьбы с сепаратистскими тенденциями и международным терроризмом. Все это 

способствовало заметному изменению отношения российского общества к властям, повышается 

уровень доверия. На международной арене постепенно укрепляется авторитет Российской 

Федерации. Не последнюю роль в этом сыграли восстановление исторических связей со многими 

странами мира, инициатива по углублению интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве, выстраивание диалога по линии Москва-Пекин-Дели, выступление активным 

противником односторонних мер, предпринимаемых США и НАТО. Особенную опасность для 

России представляло расширение НАТО и его военной инфраструктуры на восток. В 1999 г. 

членами НАТО стали Венгрия, Польша и Чехия. В 2004 г. в альянс вошли Болгария, Румыния, 

Словакия, Словения, а также граничащие с Россией Латвия, Литва и Эстония. После того, как в 

2008 г. официальную заявку на вступление в НАТО подали Украина и Грузия, стало ясно, что их 

принятие в альянс – дело времени. Неоднократные предложения России о проведении 

переговоров, в ходе которых должны быть учтены и ее национальные интересы, а также 

предупреждения о наличии «красных линий», нарушение которых вынудит Россию принять 

ответные меры, были проигнорированы. Помимо этого, США и их союзники вышли из базовых 

соглашений с Россией по ограничению и сокращению вооружений, которые десятилетиями 

удерживали мир от глобального конфликта. В их числе: отказ стран НАТО от ратификации 

обновленного в 1999 г. договора по ограничению обычных вооружений в Европе, выход США в 

2002 г. из договора по ПРО, в 2018 г. – из договора по открытому небу, в 2019 г. — из договора о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 2008 г. вооруженные силы Грузии, обученные 

и поощряемые НАТО, осуществили военную провокацию в Южной Осетии, напав на 

размещенный здесь российский миротворческий контингент и затем на г. Цхинвал. Россия 

защитила Южную Осетию и, вопреки протестам Запада, признала ее независимость. Также была 



16 

 

признана независимость другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. В 2014 г. после 

антиконституционного переворота в Киеве жители Крымского полуострова проголосовали за его 

вхождение в состав РФ. Еще один очаг напряженности у российских границ возник в связи с 

военными действиями киевского режима против провозглашенных в 2014 г. Донецкой и 

Луганской Народных Республик. Заключенные при активном участии России с целью мирного 

разрешения этого конфликта «Минские соглашения» 2014-2015 гг. были торпедированы киевским 

режимом. Ситуация на Украине, руководство которой превратило ее в «анти-Россию» и с 

помощью НАТО готовилось к «возвращению Крыма и Донбасса», привела к неизбежности 

проведения в 2022 г. Россией специальной военной операции. Период истории России 1991-2022 

гг. является важным периодом для регионов Российской Федерации, так как именно он открывает 

новую страницу во взаимоотношениях между центром и субъектами Федерации. Стоит отметить, 

что полномочия субъектов Российской Федерации сегодня значительно шире, нежели полномочия 

субъектов в рамках советского государства. Необходимо при изучении темы остановиться на 

особенностях протекания экономического кризиса начала 1990-х гг. в регионах, а также кризиса 

1998 г.; показать, какую роль региональная политическая элита сыграла в ходе конституционного 

кризиса 1992-1993 гг., как противостояла сепаратистским тенденциям в своих регионах и 

осуществляла борьбу с международными террористическими группами. Важно также рассмотреть 

социально-экономические меры начала XXI в. по оздоровлению экономики региона, и какую 

помощь регионам оказывал федеральный центр. Отметить, как пандемия сказалась на экономике 

региона, какие меры предпринимались властями, чтобы минимизировать ущерб. Немаловажным 

является анализ взаимоотношений между Москвой и регионами в ходе политики по укреплению 

вертикали власти, а также изменившееся в положительную сторону отношение населения региона 

к центральной власти. Представляется важным также отметить мероприятия, проводимые 

региональными властями, для поддержания национальных языков, культурных традиций и 

развития межэтнического и межконфессионального мира в регионе, а также системы образования 

и науки.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общие рекомендации: 

 

Основными видами занятий по дисциплине являются лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная деятельность студентов. Работа на лекции предполагает конспектирование 

материалов предлагаемых преподавателем, решение проблемных ситуаций предлагаемых 

преподавателем (проблемная, интерактивная лекция), участие в совместном размышлении, 

дискуссиях, диалогах. Семинарские занятия предполагают  подготовку выступлений по ключевым 

вопросам темы, выполнение письменных работ и заданий, участие в обсуждениях и дискуссиях. 

При подготовке к семинару следует изучить материалы лекционного курса, соответствующие теме 

разделы учебных пособий, рекомендованных преподавателем, а также научные публикации по 

отдельным проблемам темы. Необходимо обратить внимание на дискуссионные вопросы.  

Самостоятельная работа студентов является важнейшим условием не только повышения 

качества подготовки бакалавров и специалистов, но и эффективным средством их 

профессионального становления. Самостоятельная работа должна рассматриваться в достаточно 

широком смысле: с одной стороны, как процесс обучения, на который оказывают влияние 

определенные методические приемы, а, с другой стороны, как процесс самообучения, при котором 

студентам путем собственных усилий осуществляется поиск, получение, осмысление и 

применение на практике информации из различных областей знаний. Самостоятельная работа 

студентов включает в себя изучение учебных материалов, научных публикаций по предложенным 

темам, написание эссе, реферата, выполнение различных практических заданий (подготовка 

презентации, работа с исторической картой и др.), решение кейс-задач, подготовку к коллоквиуму, 

проверочным/контрольным работам и зачету с оценкой. Обязательно следует познакомиться с 

критериями оценивания каждой формы контроля – это поможет избежать недочетов, снижающих 

оценку за работу. 

 

Рекомендации по работе с лекциями: 

  

Теоретическая подготовка обучающихся, как правило, предшествует их практической работе 

по выполнению заданий для самостоятельной работы студентов.  Поэтому в овладении учебной 

дисциплиной «История России» особое значение имеют лекции. Каждая лекция, решая 

конкретные задачи, знакомит   с миром исторической науки, раскрывает  проблемы и трудности 

исторического познания, подводит  к осознанию социальной значимости исторической науки. 

Лектор указывает, в каком направлении студентам следует работать дальше над изучением темы и 

почему это так важно.  Лучший способ понять и запомнить услышанное на лекции −  изложить ее 

основное содержание на бумаге. Записи того или иного студента − дело индивидуальное, оно не 

может носить шаблонный характер, как и организация всей самостоятельной работы 

обучающегося. Качество и скорость работы также связано с использованием сокращений и 

условных обозначений, структурирующих элементов (абзацы, схемы, таблицы, перечисления и 

др.). Конспектирование лекции может принести максимальную пользу лишь в том случае, если 

студент внимательно слушает преподавателя и проявляет сознательную самодисциплину.  Для 

удобства работы в тетради обязательно надо оставлять поля, чтобы потом делать на них пометки, 

фиксировать вопросы, вносить дополнения из учебной и научной литературы.  После лекции 

необходимо доработать свои записи, отредактировать текст, уточнить отдельные положения и 

факты. Закрепление содержания лекции, доработка ее записи способствуют более прочному 

запоминанию, систематизации знаний. Опыт работы на лекции приобретается сравнительно 

быстро, если студент прилагает необходимые усилия. 
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Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию и по выполнению конспекта тем, 

вынесенных на самостоятельное изучение: 

 

Приступая к изучению темы, студент должен внимательно ознакомиться с перечнем 

вопросов, и библиографическим списком, рекомендованным преподавателем. Конспект 

материалов к занятию должен отвечать таким требованиям как системность, структурность и 

полнота. 

Системность достигается с помощью сравнительного анализа информации источников и 

литературы. Особое внимание требуют вопросы, имеющие дискуссионный характер. Студент 

должен отразить основные позиции специалистов и постараться аргументированно 

сформулировать свою точку зрения. Структурность предполагает логичное изложение основных 

идей с использованием схем, таблиц, общепринятых уловных обозначений, рабочих полей и 

других требований. Полнота подготовки связана с исчерпывающим раскрытием поставленных в 

задании вопросов.  

При подготовке к семинарским занятиям студенты могут воспользоваться методическими 

рекомендациями по отдельным темам, которые значительно облегчат им изучение учебного 

материала. 

На занятиях нужно внимательно следить за выступлениями однокурсников, ставить неясные 

вопросы на обсуждение учебной группы, обращаться за разъяснением к преподавателю, делать 

дополнительные записи в тетради. Внимательное прослушивание выступающих дает 

возможность, опираясь на изученный материал, определить, достаточно ли глубоко изложен 

вопрос, показано ли его значение в современных условиях, не допущены ли неточности при его 

освещении. Затем следует выступить и дополнить сообщения товарищей, уточнить те или иные 

положения, поставить новые вопросы. В этом случае может развернуться дискуссия, споры по 

обсуждаемой теме.  На   занятии следует избегать выступления по написанному тексту. Важно 

самостоятельно формулировать мысли, свободно оперировать данными (фактами, цифрами и т. 

д.). Выступление по конспекту, плану, а то и без них прививает не только умение излагать 

материал своими словами, но и вырабатывает навыки публичного выступления.   

 

Рекомендации по работе с основной и дополнительной литературой: 

 

 Творческое осмысление, критический анализ исторических фактов, явлений, процессов, 

добывание знаний из различных информационных ресурсов способствуют формированию 

исторического мышления, собственного мироощущения.  Существует несколько методов работы с 

основной и дополнительной литературой.  Один из них – самый известный – метод повторения: 

прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память 

механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. Наиболее 

эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем 

простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и закодировать ее 

для хранения, важно произвести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые 

данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее 

известными. Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. 

Преимущество этого метода состоит в том, что студент использует не только зрительную, но и 

двигательную память. Но главное − запись представляет собой творческий процесс, критический 

анализ изучаемого произведения, документа. Основные формы записей: план, выписка, тезисы, 

аннотация, резюме, конспект.  

План − наиболее краткая форма записей, перечень вопросов, рассматриваемых в книге, 

статье. Приступая к составлению плана, необходимо написать название произведения, его 

библиографические данны. Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план 

позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных 

моментов произведения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность 
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произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-третьих, план 

позволяет при последующем возвращении к нему быстрее о вспомнить прочитанное.  

Выписки − это либо цитаты, т. е. дословное воспроизведение в рабочей тетради (или на 

отдельных листках, карточках) того или иного отрывка изучаемого произведения, характерных 

фактов, статистических данных, либо краткое, близкое к дословному изложение таких мест. 

Выписки позволяют избежать ошибок и неточностей при воспроизведении оригинала. Вот почему 

выписка − составная часть тезисов и конспектов.  

Тезисы − это более совершенная форма записей. Они представляют собой сжатое изложение 

основных мыслей прочитанного. Особенность тезисов − их утвердительный характер (по-гречески 

«тезис» означает «утверждаю»). Тезисы не повторяют дословно текста прочитанного 

произведения, но близки к нему. В них излагаются важные выводы и обобщения, воспроизводятся 

характерные высказывания автора.  

Аннотация −  форма записей, являющаяся кратким обобщением содержания произведения. 

Аннотацией можно пользоваться, когда надо сохранить лишь общее представление о содержании 

книги, брошюры, статьи. Написание аннотации существенно отличается от других записей. План 

выписки, тезисы пишутся обычно в процессе чтения. Для того чтобы составить аннотацию, надо 

полностью прочитать и глубоко продумать произведение. При всей краткости аннотация может 

содержать не только оценку книги, статьи, но и фрагменты авторского текста.  

Резюме − краткая оценка прочитанного. Если аннотация характеризует содержание 

произведения, то резюме излагает его выводы. Эту форму записей полезно использовать в 

процессе подготовки доклада, реферата, когда требуется по данному вопросу прочитать и дать 

оценку различным точкам зрения.  

Конспект − наиболее совершенная форма записей (от лат. conspectus − обзор). В конспекте 

выделяется самое основное, главное. Следует иметь в виду, что изучение рекомендуемой 

литературы без тщательного и вдумчивого конспектирования весьма затруднительно. 

Конспектирование – это сложная и трудоемкая работа, требующая определенных навыков. Вот 

некоторые советы, облегчающие конспектирование:  

- Изучение произведения следует начинать с предварительного ознакомления с его 

структурой. Внимательно посмотрите, какие главы, разделы оно содержит, уясните характер и 

конкретно-исторические условия его появления.  

- Важно научиться пользоваться научно-справочным аппаратом книги: примечаниями, 

приложениями, ссылками на источники, указателями предметными и именными. Немалую 

помощь окажут словари, справочники, энциклопедии.  

- При первом чтении необходимо ознакомиться с произведением в целом, отметить самые 

существенные места, сделать заметки, составить план конспекта.  

- Приступать к конспектированию можно лишь тогда, когда достигнуто ясное представление 

о прочитанном, осознана смысловая связь идей, фактов, понятна логика рассуждений автора. 

- Конспектировать лучше при повторном чтении источника. Такое чтение и изучение 

позволит избежать повторений, более сжато и содержательно выразить мысли автора, лучше 

усвоить прочитанное. Надо стремиться к тому, чтобы основные положения были записаны 

словами автора с указанием страницы. Остальной текст можно передать своими словами.  

- Главное в работе с произведением − понимание прочитанного. При составлении конспекта 

шаблон недопустим. Возможны различные типы записей, так как произведения различны по 

содержанию и объему, сложности, стилю и структуре.  

- Конспект должен быть ясным и кратким (на полях могут быть записаны собственные 

мысли, замечания, дополнения).   

- Для того, чтобы в процессе познания участвовала зрительная память, можно использовать 

разнообразные шрифты, выделения цветом, элементы, способствующие структурированию текста. 

 

Рекомендации для подготовки доклада: 
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Доклад – это развернутое устное сообщение, посвященное заданной теме, сделанное 

публично, в присутствии слушателей. Основным содержанием доклада может быть описание 

состояния дел в какой-либо научной или практической сфере; авторский взгляд на ситуацию или 

проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Темами доклада обычно являются 

вопросы, не освещенные в полной мере или вообще не рассматриваемые на лекциях, 

предполагающие самостоятельное изучение студентами.   

Для успешной работы над докладом следует серьезно отнестись к выбору темы, освоить 

навыки подбора литературы, методы работы с источниками.  При выборе темы следует 

проконсультироваться с преподавателем и ознакомиться с требованиями к докладу. После 

актуализации тематической проблемы следует изучить научные труды ведущих специалистов в 

выбранной предметной области, проанализировать существующие теории, гипотезы и результаты 

научных исследований.  

В основных положениях доклада должен быть отражен анализ, классификация и 

систематизация отобранного материала. Структура доклада традиционно состоит из трех 

разделов: 

- введение;  

- основная часть;  

- заключение.  

Во введении необходимо указать тему и цель доклада, определить проблему и ввести 

основные понятия и термины доклада, а также обозначить тематические разделы доклада и 

наметить методы решения представленной в докладе проблемы и моделирует ожидаемые 

результаты. Основная часть доклада представляет последовательное раскрытие тематических 

разделов работы в целях решения выбранной проблемы. В заключении студент приводит 

основные результаты и собственные суждения по поводу возможных путей решения 

рассмотренной проблемы, которые оформляет в виде рекомендаций.  

Текст доклада должен составлять ориентировочно 3-5 машинописных листа. Данный объем 

текста обеспечит выступление студента в течение 7-10 минут. Следовательно, необходимо 

тщательно отбирать материал для доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно 

уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на середине доклада, то вы не 

сможете сообщить самого главного – результатов вашей самостоятельной работы, что 

отрицательно отразиться на качестве выступления и существенно снизит оценку. Конспект 

доклада должен кратко отражать главные моменты из введения, основной части и заключения. Во 

время подготовки конспекта при необходимости следует подобрать и необходимый 

иллюстративный материал, сопровождающий доклад.  

 Критерии оценки результатов проделанной работы:   

- полнота раскрытия темы доклада на основе тщательно отобранного исторического 

материала;   

- соблюдение требования к публичному выступлению: учет регламента времени, логическая 

последовательность, грамотность и ясность изложения материала, полнота и обоснованность 

выводов, самостоятельность суждений, высокая культура речи; 

- умение отвечать на вопросы преподавателя и студентов по теме доклада. 

  

Рекомендации по подготовке реферата:  

  

Слово «реферат» происходит от латинского refero, что означает «пересказывать, 

воспроизводить, докладывать, сообщать». Под рефератом понимается краткое изложение, обзор 

материала по какой-то проблеме, сокращенное содержание книги. Рефератом также называют 

краткий доклад с обзором существующих готовых материалов по какой-либо проблеме, однако 

при этом все равно, как правило, автор готовит письменные план и конспект того сообщения, 

которое он делает на семинаре или конференции. Референтом называют человека, который 

готовит обобщение большого объема информации, с целью сэкономить время на ее осмысление и 

подготовку решения. Рефераты могут различаться по форме и содержанию, но общее у них то, что 
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они содержат краткое, обобщенное изложение информации по интересующей проблеме. Как 

правило, контрольные работы студентами выполняются в форме реферата. Часто рефераты 

используются на семинарских занятиях по истории России. Реферат обычно пишется в процессе 

изучение одной из важных учебных проблем курса истории Отечества. Цель реферата при этом –  

показать, как осмыслена эта проблема. Есть также дополнительные цели: выработка навыков 

самостоятельной учебно-исследовательской работы, обучение методике анализа, обобщения, 

осмысления информации и проверка знаний студента по прочитанному специальному курсу. 

Реализация этих целей осуществляется путем последовательного решения ряда задач: 

- подбор информационных ресурсов по теме реферата;  

- изучение учебной и научной информации по намеченной теме;  

-  отбор и обобщение материала;  

- составление плана реферата;  

- написание реферата;  

- оформление реферата.  

Реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, сделанных 

другими учеными выводов, однако не возбраняется высказывать и свою точку зрения по 

освещаемому вопросу хотя бы в гипотетической форме как предположение, которое может быть 

исследовано, доказано и аргументировано впоследствии. Более того, реферат преследует цель 

выработки своего отношения к изучаемой проблеме. Реферат отличается, например, от курсовой 

работы тем, что степень творчества в реферате меньше. В реферате дается только первичное 

осмысление и обобщение определенного объема информации, накопленной учеными и 

изложенной в литературе.  

Требования к оформлению: объем до 25 страниц машинописного текста (через 1,5 интервал) 

или рукописного, но по объему равного машинописному. Почерк должен быть разборчивым и 

аккуратным. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1 см. Абзацный отступ 1,5 см. Реферат должен быть прошит (сброшюрован).  Все 

страницы работы, кроме титульной, нумеруются. 

Приводимые в работе цитаты, заимствования, цифровые данные должны иметь ссылки на 

источники или литературу.   

Каждая работа должна завершаться библиографическим списком (списком использованных 

источников и литературы).   Источники и литература в списке располагаются в алфавитном 

порядке и оформляются согласно правилам, зафиксированным в специальных документах 

университета. 

При обсуждении и защите реферата полезно привлечь других студентов, которые 

познакомятся с текстом заранее и могут выступить с его оценкой. При этом могут использоваться 

две жанровых формы: отзыв и рецензия. Отзыв предполагает высказывание обобщенной, пусть 

даже субъективной, оценки или просто впечатления о реферате, без подробного анализа всех 

позитивных и негативных черт выполненной работы, в то время как рецензия – это объективная, 

обстоятельная и подробная оценка всех до мелочей элементов реферата. Если отзыв может быть 

на устный реферат, то рецензия требует обстоятельного ознакомления с текстом, его изучения и 

оценки. 

 

Рекомендации по выполнению эссе: 

 

«Краткий словарь литературоведческих терминов» трактует эссе как «разновидность очерка, 

в котором главную роль играет не воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий, 

ассоциаций». Сочинение в жанре эссе требует от автора не только умения продемонстрировать 

«сумму знаний», но и сделать акцент на собственных чувствах, переживаниях, отношении к тому, 

о чем он пишет, собственной точке зрения.  Т.о., для эссе характерны ярко выраженная авторская 

позиция, искренность, эмоциональность. Жанр дает право на субъективное изложение заявленной 

проблемы и свободную композицию. Его границы, в общем, размыты. Эссе определяют как 

записки, наброски, раздумья. Оно обычно имеет небольшой объем. 
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Диалектическое противоречие налицо: художественная форма и аналитическое содержание, 

субъективная и объективная стороны социального знания. 

 Работу необходимо начинать с черновика. Листы черновика полезно оставлять наполовину 

пустыми (широкие поля), писать только на одной его стороне. Поля нужны, чтобы вносить 

исправления и дополнения в процессе перечитывания и правки первоначального текста. На 

обороте листа остается место для записи цитат, примеров, конкретизирующих мысль, и пр. 

  Тема эссе – своего рода условие задачи, в которое, чтобы понять, нужно вдуматься. Тема 

(проблема) эссе, как правило, формулируется так, что предполагает не один «правильный» ответ, а 

множество решений. Вчитываясь в нее, студент оказывается в том творческом пространстве, 

которое ею очерчено. Если отдельные слова, мысли (и даже в некоторых случаях формулировка в 

целом) будут повторены в тексте эссе, то не следует считать это недостатком. Главная задача – 

понять и раскрыть тему, а не «уйти» от нее. 

  Следующая задача – привести всю информацию в порядок, соотнести с темой, выбрать 

эффектную цитату, точную мысль, интересный факт, убедительный аргумент. 

 Самые ответственные части работы – вступление и заключение. Вступление фокусирует 

проблематику эссе, ставит ключевые вопросы, указывает на противоречия, выявляет 

обществоведческие аспекты темы. Заключением должна стать наиболее яркая мысль, 

подытоживающая, резюмирующая рассуждения. 

 Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.  

2. Мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют 

аргументы. Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации 

и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два 

аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 

«перегрузить» изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Уверенное владение терминами и понятиями – первичное условие успеха при работе над эссе 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов 

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): Вступление – Тезис, аргументы – 

Тезис, аргументы – Тезис, аргументы – Заключение 

Студенты должны помнить о значении выделения абзацев, роли красных строк, логической 

связи абзацев: так достигается целостность работы. Внимание нужно обратить и на стиль 

изложения. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, 

разнообразные по интонации предложения, умелое использование «самого современного» знака 

препинания – тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно 

помнить.  

Требования к оформлению: объем до 10 страниц машинописного текста (через 1,5 интервал) 

или рукописного, но по объему равного машинописному. Почерк должен быть разборчивым и 

аккуратным. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1 см. Абзацный отступ 1,5 см. Эссе должно быть прошито (сброшюровано).  Все 

страницы работы, кроме титульной, нумеруются. 

Приводимые в работе цитаты, заимствования, цифровые данные должны иметь ссылки на 

источники или литературу.   

Каждая работа должна завершаться библиографическим списком (списком использованных 

источников и литературы).   Источники и литература в списке располагаются в алфавитном 

порядке и оформляются согласно правилам, зафиксированным в специальных документах 

университета. 

 

Рекомендации по выполнению анализа научной статьи: 

 

Данный вид работы нацелен на развитие у студентов аналитических умений, навыков 

распознавания и классификации источников, работы с дискуссионными позициями 

исследователей. Примерная схема отчета выглядит следующим образом: 
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- название работы; 

- цель автора; 

- задачи автора; 

- основные выводы автора по задачам; 

- основные источники, использованные автором (если таковые представлены в работе); 

- научные дискуссии (если таковые представлены в работе); 

- прогнозы и рекомендации автора (если таковые представлены в работе). 

Статьи для анализа затрагивают отдельные проблемы, изучаемые в рамках учебной 

дисциплины, и берутся, прежде всего, из научных журналов, рекомендованных, для изучения 

курса. 

 

Рекомендации по работе с историческими картами и визуальными источниками: 

  

Данный вид работы включает анализ предмета исследования, ответа на поставленные 

вопросы с аргументацией. Залогом высокой оценки является выполнение нескольких несложных 

требований. При работе должна быть понята рассматриваемая студентом задача. Студент должен 

чётко уяснить для себя предмет исследования, то есть того, что им изучается. Помимо этого, 

необходимо подумать и вписать предмет исследования в контекст более общей проблемы и уметь 

объяснить, как эта тема связана с другими проблемами. Большое значение имеет внимательность 

студента, обращение к мельчайшим подробностям на изображении или карте, стоит в первую 

очередь найти «подсказки» в виде указанных дат, названий городов и пр. Оценить символическое 

значение изображаемого предмета исследования. Ответы должны соответствовать предмету 

исследования и поставленным вопросам.  

Ответ студента представляется в виде небольшой письменной работы, объемом до 2 страниц 

на отдельное задание.  

Исторические карты. 

История – предмет, при изучении которого происходящие события рассматриваются как во 

времени, так и пространстве. Представление об историческом пространстве относится к 

важнейшим компонентам исторических знаний. Работе с картой должно быть уделено 

значительное место, так как карта – это не только источник знаний, но и средство развития 

критического мышления студентов. Картографические знания находятся в тесном единстве со 

знаниями историческими. Умение пользоваться исторической картой является средством для 

более осознанного восприятия событий и явлений истории.  

 Несмотря на то что исторические карты создаются на географической основе, у них есть 

определенная специфика. Исторические карты значительно отличаются от географических.  Во-

первых, их отличает то, что исторические карты содержат минимум географической информации 

и концентрируют внимание учащихся на событиях социально-экономического, политического и 

культурного развития общества. Во-вторых, цветовые выделения, характерные для 

географических карт, на исторических картах приобретают иное значение. Например, зеленый 

цвет на исторической карте обозначает не только низменности, но и оазисы, древнейшие районы 

земледелия, скотоводства и пр.  В-третьих, в отличие от «статичных» изображений 

географических карт, исторические карты отражают «динамику» – развитие событий и процессов: 

посредством разного рода условных обозначений (например, стрелок разного начертания и цвета) 

на исторических картах демонстрируются изменения территорий государств, направления 

движения войск, торговых караванов, экспедиций и др.  

В то же время исторические карты отличаются от других средств наглядности, 

используемых при обучении истории и другим предметам. К примеру, в отличие от учебных 

картин, карты не дают конкретизированного наглядного представления о событиях, а лишь 

воспроизводят пространственно-временные структуры, используя абстрактный язык символов. 

Однако исторические карты, как и географические, представляют собой уменьшенные 

обобщенные образно-знаковые изображения (в данном случае исторических событий или 

периодов), приведенные на плоскости в определенном масштабе с учетом пространственного 
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расположения объектов. Появившиеся в последнее время электронные разновидности 

исторических карт в трехмерном изображении предлагают возможности нового – не плоскостного, 

а объемного – представления материала.  

Специфика исторических карт проявляется не только в их отличии от географических или от 

учебных картин. Их специфика зависит также от содержания материала, определяющего 

назначение данной карты. В зависимости от определяющего признака исторические карты 

подразделяются на несколько видов:  

- по охвату территории – карты мировые, материковые, карты государств;  

- по своему масштабу – карты крупномасштабные, средне- и мелкомасштабные;  

- по содержанию – карты обзорные (общие), обобщающие, тематические и карты-схемы.  

Наиболее важным является знание и понимание специфики исторических карт, 

различающихся по содержанию.    

 

Студент, приступивший к изучению дисциплины «История России» уже должен обладать 

знаниями и рядом практических навыков, полученных в процессе обучения в школе. 

 
Базовые знания Базовые умения 

- что название карты отражает тему и ее основное 

содержание;  

- что историческая карта отражает 

действительность в определенный 

хронологический период;  

- что на карте или карте-схеме могут быть 

показаны события, произошедшие в одно время, 

или разновременные события; 

- что на одной карте могут изображаться 

сменявшиеся события, причем последовательность 

во времени передается как соседство в 

пространстве;  

- что исторические карты имеют масштаб, который 

необходимо учитывать при анализе изображенных 

на карте исторических событий; - что условные 

обозначения расшифровываются в легенде карты и 

могут на разных картах отличаться друг от друга;  

- что для правильной ориентировки в содержании 

карты необходимо не только уметь читать легенду, 

но и применять знания из истории и географии 

- читать карты и картосхемы, находить и называть 

включенные в их легенду знаки;  

- сопоставлять разномасштабные карты/планы и 

систематизировать данные нескольких 

исторических карт;  

- сравнивать размеры изображенных на карте 

территорий, расстояния в масштабах карты с 

известными расстояниями в различных системах 

измерения;  

- узнавать, называть и характеризовать 

изображенное на карте географическое 

пространство;  

- определять последовательность и время 

отображенных на карте событий;  

- правильно читать и описывать (устно, письменно) 

содержание графическими средствами 

 

Студент может оценить уровень своей подготовленности для работы с исторической картой 

и определить направления работы по совершенствованию своих знаний и навыков. 

В университете необходимо развивать базовые навыки для формирования более высокого 

уровня специально-исторической компетентности, в частности, способность студента: 

- осуществлять поиск и отбор различных картографических источников (это могут быть 

графические, фотографические, цифровые и текстовые данные);   

- находить в этих источниках необходимую информацию о месте, где произошло то или иное 

реконструируемое событие, проверять информацию на достоверность;   

- реконструировать историческое событие, осуществляя его локализацию, т. е. точную 

привязку к конкретному месту, географическому объекту. 

  

Карта помогает наглядно представить движение истории. Карты выполняют множество 

функций в учебном процессе. Они выступают как:  

- форма локализации исторических событий и явлений в пространстве;  

- источник исторической информации;  

- наглядная основа для осмысления связей между историческими явлениями;  
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- инструмент обобщения и систематизации исторического материала;  

- средство проверки знаний и умений учащихся.  

 

Существует еще одна разновидность исторических карт – контурные карты. Однако их 

специфика состоит в том, что они относятся не к демонстрационной разновидности исторических 

карт, а к формату так называемых рабочих материалов, которые учащиеся используют для 

применения получаемых предметных знаний и закрепления формируемых картографических 

умений.   

Общие требования, предъявляемые к работе с контурными картами: 

1. Для работы на контурной карте целесообразно использовать простые и цветные 

карандаши, чёрную и цветные пасты.  Основные записи ведутся простым карандашом, если не 

уверен в правильности выполнения задания или ручкой синего или фиолетового цвета. 
2.  Обозначать объекты нужно с помощью условных знаков. 
3. Если объект, очень маленький, то можно поставить цифру, а в условных знаках указать его 

название. Если название объекта занимает на карте много места, то объект можно обозначить 

порядковым номером, обязательно указав его значение в легенде карты. 

4. Название и легенда карты – обязательны. Легенда карты – перечень используемых на 

карте условных знаков и объяснения к ним. Легенда должна содержать все использованные на 

карте условные знаки, которые должны быть расположены в таком порядке, чтобы из чтения 

легенды можно было составить представление о содержании карты, не глядя на нее. Изображения 

знаков в легенде и на карте должны быть одинаковыми. В легенде каждой карты должна быть 

расшифровка любого цветового обозначения. 

5. Контурная карта заполняется очень аккуратно, буквы должны быть маленькие и чёткие. 

Названия подписываются, как правило, печатными буквами. Все названия пишутся  либо 

горизонтально, либо вертикально.  Объекты, вытянутые в каком-либо направлении (линейные 

объекты: реки, горы, направления походов, …), подписываются вдоль линии протяжения. 

Точечные объекты (города, вершины гор, места сражений  и др.) подписываются вдоль 

 параллели, изгибаясь вместе с ней. Названия рек подписывайте в одну сторону (либо все сверху 

вниз, либо снизу вверх). 

Территории закрашиваются цветными карандашами, границы и направления походов 

цветными чернилами шариковой ручки. Населенные пункты на контурной карте обозначаются 

специальными условными знаками. Если это столица- название подчеркивается горизонтальной 

чертой. Если много названий на одной небольшой территории, то они обозначаются арабскими 

цифрами, а в легенде карты расшифровываются. Значки движения (походы, атаки,..) указываются 

в соответствии с направлением. Размер знаков определяется  в соответствии с размером карты, с 

которой работаем. Количество наносимых условных знаков должно быть оптимальным (карта не 

должна быть «перегружена знаками»). 

6. Контурная карта должна быть читаемой. Поэтому не используйте при заполнении 

контурной карты фломастеры (используйте цветные карандаши и ручки); также старайтесь 

избегать чрезмерно ярких цветов и жирных штрихов. Нажим карандаша не должен быть слишком 

сильным, а карандаш хорошо заточен. Это исключит возможность порчи бумаги и сохранит 

возможность сделать разборчивую подпись. 

7. Внимательно ознакомьтесь с заданием по карте: что именно нужно на ней обозначить? 

Контурная карта обычно не заполняется вся сразу.   Сравните очертания территории, 

изображенной на контурной карте, с соответствующей картой в атласе. Даже если задание 

небольшое и требуется нанести всего несколько объектов, на карте необходимо сориентироваться.  

  

Визуальные источники 

При изучении истории работа с визуальными источниками играет большую роль. Это 

связано со следующими факторами:  

- увеличивается возможность реализации активного подхода к занятиям, усиливается 

познавательный интерес у студентов.  
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- оптимизируется работа с историческими понятиями, обучающиеся наглядно представляют 

предмет разговора и могут почувствовать «дух эпохи».  

- во всей исторической науке сейчас наблюдается «визуальный поворот».  

Визуальные источники, используемые на занятиях по истории, могут быть самыми разными: 

картины, рисунки, плакаты, фотографии, бытовые предметы. Современные компьютерные 

технологии позволяют активно включать в образовательный процесс изобразительные материалы, 

создавать авторские презентации, с учётом особенностей учебных групп. Данные задания 

направлены на создание зрительного образа.  

Изображение является мощнейшим фактором мотивации к обучению и важнейшим 

обучающим средством. В учебной деятельности визуальные источники выступают носителями 

новых исторических знаний, иллюстрируя теоретический материал, они помогают при 

актуализации теоретических знаний, их закрепления и проверки, формируют эмоциональный 

компонент образовательного процесса. Происходит конструирование «ленты времени» c 

использованием иллюстративного материала.  

Варианты заданий могут быть самыми разными: от виртуальной экскурсии по городу 

(области, краю) или стране до использования источника в качестве аргумента в предложенной 

дискуссии, от установления типа источника до составления характеристики исторического 

деятеля. 

Требования к оформлению:  

1. Письменная работа в качестве первой страницы должны иметь титульный лист с 

указанием (наименования дисциплины, по которой сдается работа, наименование типа задания 

«Задание по работе с историческими картами и визуальными источниками», ФИО студента, 

номера курса и группы);  

2. Структура письменной работы, определяется студентом.  

3. Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном случае 

она не принимается к оцениванию.  

4. Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word с  использованием шрифта 

«Times New Roman», 14 кегль, 1,5 междустрочный интервал, выравнивание по ширине страницы. 

 5. При оформлении работы используется сквозная нумерация страниц по всему тексту, 

включая титульный лист.  

6. Объём работы должен составлять до 2 стандартных машинописных страниц А4.  

7. При написании работы допускается использование Internet-материалов и научной 

литературы, однако на них в обязательном порядке должны быть сноски. 

 

Рекомендации по подготовке и проведению дискуссии/круглого стола/коллоквиума: 

 

Дискуссия/ круглый стол/ коллоквиум предполагает готовность участников к обсуждению 

проблемы, наличие определенной позиции по рассматриваемой проблеме. Важно понимать, что 

должно быть оптимальное число участников (студенческую группу рекомендуется разделить на 

подгруппы по 10-12 человек в каждой). Модератор должен строго придерживаться регламента, 

чтобы каждый участник смог озвучить свою позицию по проблеме: обозначить позицию, 

подкрепить её аргументами, высказать свои предложения по разрешению вопроса. Дискуссия/ 

круглый стол /коллоквиум должны проходить в конструктивной манере, уважительно друг к 

другу.  

Студенты, желательно за месяц до встречи, получают информацию о том, какую тему они 

будут обсуждать, а также задание ознакомиться с источниками и литературой по теме. Готовят 

список самостоятельно, обсуждают его с преподавателем в ходе консультационных часов. На 

протяжении подготовительного периода преподаватель консультирует студентов. Если 

модератором будет студент, а не преподаватель, то при помощи преподавателя, он (студент) 

подготавливает статистические материалы, собирает опросы, подбирает карты и т.д. Модератор 

(преподаватель или студент) выбирает актуальную тему и составляет сценарий будущей встречи. 

Модератор открывает встречу краткой вступительной речью, в которой обозначается тема и её 
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актуальность; перечисляется группа проблем более низкого уровня. Он же озвучивает регламент и 

строго следит за его выполнением. Модератор имеет право «информационного вброса», т.е. 

обозначение события, которое никем не названо и которое способно активизировать работу 

дискуссии/ круглого стола/ коллоквиума.  

Регламент:  

- выступление участников – 5 минут каждому 

- комментарий, замечание, вопрос – 2 минуты  

- обсуждение проблемы – 15 минут  

- подготовка итогового документа, рекомендаций, резолюции – 20-30 минут  

- подведение модератором итогов– 10 минут  

 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько учебных 

целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискуссии тесно 

связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой объем информации, в результате 

дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и упорядочение информации, поиск 

альтернатив, их теоретическая интерпретация и методологическое обоснование. Если тема 

дискуссии узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения.  

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один 

другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает 

характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно 

сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, 

взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное значение имеет факт 

сопоставления различных мнений по одному вопросу. Эффективность проведения дискуссии 

зависит от таких факторов, как: 

- подготовка (информированность и компетентность) студентов по предложенной проблеме; 

- семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть 

одинаково поняты всеми студентами);  

- корректность поведения участников;  

- умение преподавателя проводить дискуссию.  

Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка и 

консолидация. На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение 

поставленной проблемы. Вторая стадия ‒ стадия оценки ‒ обычно предполагает ситуацию 

сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае неумелого руководства 

дискуссией может перерасти в конфликт личностей. Третья стадия ‒ стадия консолидации ‒ 

предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. 

На этом этапе осуществляется контролирующая функция.  

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. Умело 

поставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ) позволяет получить дополнительную 

информацию, уточнить позиции выступающего и тем самым определить дальнейшую тактику 

проведения дискуссии. С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две 

группы:  

- уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или ложности 

высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит наличие в предложении 

частицы «ли», например: «Верно ли что?», «Правильно ли я понял, что?». Ответить на такой 

вопрос можно только «да» или «нет»;  

- восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств или 

качеств интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак ‒ наличие 

вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д.  

С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные, т.е. состоящие из 

нескольких простых. Простой вопрос содержит в себе упоминание только об одном объекте, 

предмете или явлении. Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то 

среди них можно выделить корректные и некорректные как с содержательной точки зрения 
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(некорректное использование информации), так и с коммуникативной (например, вопросы, 

направленные на личность, а не на суть проблемы).  

Особое место занимают так называемые провокационные или улавливающие вопросы. Такие 

вопросы задаются для того, чтобы сбить с толку оппонента, посеять недоверие к его 

высказываниям, переключить внимание на себя или нанести критический удар.  

С педагогической точки зрения, вопросы могут быть контролирующими, активизирующими 

внимание, активизирующими память, развивающими мышление. В дискуссии предпочтительнее 

использовать простые вопросы, так как они не несут в себе двусмысленности, на них легко дать 

ясный и точный ответ. Ответы на вопросы могут быть: точными и неточными, верными и 

ошибочными, позитивными (желание или попытка ответить) и негативными (прямой или 

косвенный уход от ответа), прямыми и косвенными, односложными и многосложными, краткими 

и развернутыми, определенными (не допускающими различного толкования) и неопределенными 

(допускающими различное толкование). 

 

Рекомендации для подготовки презентации: 

 

Презентация (от лат. praesento − представление) − документ или комплект документов, 

предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, объекта и т.п.). Учебная 

презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью 

которой наглядно демонстрируется материал публичного выступления перед аудиторией.  

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств:  

- информативность – элементы анимации, аудио – и видеофрагменты способны не только 

существенно украсить презентацию, но и повысить ее информативность;  

- копируемость – с электронной презентации моментально можно создать копии, которые 

ничем не будут отличаться от оригинала;  

- транспортабельность – электронный носитель с презентацией компактен и удобен при 

транспортировке. При необходимости можно переслать файл презентации по электронной почте 

или опубликовать в Интернете или сделать сообщение дистанционно.  

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике является 

программа PowerPoint компании Microsoft.  

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, следовательно, при 

среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, количество слайдов не должно 

превышать 15-ти. Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который 

состоит из последовательности слайдов.  Перед созданием презентации необходимо четко 

определиться с целью, создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать 

заключение, придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания.  

Основные этапы работы над компьютерной презентацией:  

- спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные 

разработки и рекомендации преподавателя;  

- распределите материал по слайдам;  

- отредактируйте и оформите слайды;  

- задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации;  

- распечатайте презентацию;  

- посмотрите готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок;  

- доработайте презентацию, если возникла необходимость.  

Каждый слайд должен нести законченную по смыслу информацию. Первый слайд 

презентации − тема работы, фамилия, имя и отчество исполнителя, номер учебной группы, при 

необходимости фамилия, имя, отчество, должность и ученая степень преподавателя. На втором 

слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации. Последующие слайды 

необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы. На заключительный слайд 

выносится самое основное, главное из содержания презентации.  



29 

 

Продумайте тип и размер шрифта, достаточные для качественного визуального восприятия. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен быть 

слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы на разных 

слайдах должен быть одного цвета. Пространство слайда (экрана) должно быть максимально 

использовано.   Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние ¾ площади слайда 

(экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается с последних рядов. При 

добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить текст 

этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность написания названий 

улиц, фамилий авторов методик и т.д. Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – 

это отвлекает слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте 

один и тот же анимационный эффект.  

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации:  

- компьютерная презентация не предназначена для автономного использования, она должна 

лишь помогать докладчику во время его выступления, правильно расставлять акценты;  

- не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими данными и 

графическими изображениями;  

- не читайте текст на слайдах (устная речь докладчика должна дополнять, описывать, но не 

пересказывать, представленную на слайдах информацию); 

- дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда; 

- не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда.    

Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; предложите раздаточный материал 

в конце выступления, если это необходимо. Не делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. 

все внимание должно быть приковано к вам и к экрану; обязательно отредактируйте презентацию 

перед выступлением после предварительного просмотра (репетиции). Не забывайте о правилах 

делового этикета во время демонстрации презентации, особенно, если у Вас есть технический 

помощник. 

 

Рекомендации по подготовке к зачету с оценкой: 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля (зачета с оценкой) студенты 

получают в начале семестра и при необходимости уточняются за две недели до проведения формы 

контроля. Подготовка студента к зачету с оценкой включает в себя два основных этапа. Первый 

предполагает работу во время аудиторных занятий и систематическое выполнение 

самостоятельной работы в течение семестра. Второй этап связан с непосредственной подготовкой 

в дни, предшествующие зачету с оценкой. Обращаем внимание на то, что это заключительный 

период учебного семестра, специальные дни, как перед экзаменом, не выделяются. Для 

качественной подготовки необходимо обратить внимание на повторение всех вопросов, 

представленных в программе зачета с оценкой, информацию о форме проведения зачета с 

оценкой. 

Студент должен использовать конспекты лекций, материалы, подготовленные для отчетных 

работ, учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем  в качестве основных для 

изучения данного курса. Особое внимание стоит уделить выводам, сделанным совместно с 

преподавателем на занятиях, а также дискуссионным вопросам. Это позволит зафиксировать 

основные мнения, существующие в современной науке и сформулировать свою точку зрения и 

аргументы. 

Студент имеет возможность задать интересующие его (уточняющие) вопросы  в ходе 

аудиторных занятий и консультаций. Студентам необходимо обращать внимание не только на 

качество запоминания информации, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Всеобщая история: принципы хронологии и методы изучения.  

2. Методология исторической науки.  

3. Славянская прародина и происхождение славян. Три ветви славян.  

4. Образование государства Русь. Норманнская проблема.  

5. Принятие христианства на Руси. Причины и значение.  

6. Территориально- политическая структура Руси и динамика ее изменений в IX – начале 

XIII вв.  

7. Государство Русь в системе международных отношений X — начала XIII вв. Русь и 

кочевой мир Степи.  

8. Киевская земля / Черниговская земля / Смоленская земля / Галицкая и Волынская земли / 

Суздальская земля / Рязанская земля / Новгород: особенности социально-экономического и 

политического развития в XII – начале XIII вв.  

9. Причины феодальной раздробленности на Руси. Галицко-Волынское княжество. Великое 

княжество Владимирское.  

10. Специфика положения Новгорода в составе Древнерусского государства. Органы 

государственного управления Новгородской республики.  

11. Причины монгольского завоевания. Образование державы Чингисхана. Организация 

монгольского войска. Тактика и стратегия монголов.  

12. Поход Батыя в Северо-Восточную Русь. Походы Батыя в Южную Русь и Западную 

Европу. Причины побед монгольских завоевателей. Последствия монгольского завоевания.  

13. Возвышения Москвы. Положение русских земель на рубеже XIII-XIV вв.  

14. Правление Дмитрия Донского.  

15. Внутренняя политика Ивана III.  

16. Внешняя политика Ивана III.  

17. Внутренняя политика Василия III.  

18. Внешняя политика Василия III.  

19. Избранная Рада и реформы Ивана IV. 

20. Опричнина, ее роль в укреплении самодержавия Ивана IV.  

21. Внешнеполитические задачи России в XVI веке.  

22. Смута начала XVII века: причины, основные этапы, исторические итоги. Начало 

династии Романовых.  

23. Борьба русского народа с польско-шведской интервенцией. Историческая роль К. 

Минина и Д. Пожарского.  

24. Влияние Запада на социально-политическое реформирование России при первых 

Романовых: истоки, проявления, итоги. Особенности социально- экономического развития России 

в XVII веке.  

25. Внешнеполитические задачи России в XVII веке.  

26. Проблема перехода от сословно- представительной монархии к абсолютизму: 

предпосылки, сущность, последствия.  

27. Церковный раскол XVII века, как социокультурный феномен. и его воздействие на 

развитие общества и отечественной культуры.  

28. Русская культура в XVI- XVII вв.: основные черты, особенности развития, региональный 

аспект.  

29. Внутренняя и внешняя политика Петра I. Превращение России в империю.  

30. Предпосылки и основные факторы политической нестабильности в России после Петра I. 

Эпоха «дворцовых переворотов» (1725-1762 гг.).  

31. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II (1762-1796). Просвещённый абсолютизм. 

32. Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней и внешней политики. 

Дворцовый переворот 1801 года.  
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33. Культура и искусство XVIII века: Россия и Европа. Основные направления.  

34. Общественная мысль и политическое развитие Российской империи в XIX веке.  

35. Крестьянский вопросы и попытки его решения в первой половине XIX века.  

36. Промышленное развитие Российской империи в первой половине XIX века.  

37. Внешняя политика и международное положение Российской империи в первой половине 

XIX века.  

38. Внешняя политика и международное положение Российской империи во второй 

половине XIX века.  

39. Политическое развитие Российской империи в начале XX века.  

40. Аграрное и социально-экономическое развитие Российской империи в начале XX века.  

41. Внешняя политика и международное положение Российской империи в начале XX века. 

Первая мировая война.  

42. Становление советской власти в России.  

43. Гражданская война в России.  

44. Советская внешняя политика в 1920-е годы.  

45. Коллективизация на территории СССР.  

46. Вторая мировая война и нападение Германии на Советский Союз.  

47. Основные этапы и итоги Великой Отечественной войны.  

48. Внутренняя политика СССР в 50-60-е годы.  

49. Внешняя политика СССР в 50-60-е годы.  

50. Внутренняя политика СССР в 70-е годы.  

51. Внешняя политика СССР в 70-е годы.  

52. Внутренняя политика СССР в 80-е годы.  

53. Внешняя политика СССР в 80-е годы.  

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

55. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.  

56. Экономическое развитие России в XXI в.  

57. Особенности политического развития России в XXI в. 

58. Проблемы формирования новой системы международных отношений в XXI в.  

59. Феномен «цветных революций» в мире и на постсоветском пространстве.  

60. Феномен социальных сетей, блогерство и видеоблогерство, сетевая культура. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Сайты библиотек: 

 
Электронный адрес электронного ресурса Название электронного ресурса 

https://www.shpl.ru/ Государственная публичная историческая 

библиотека России 

https://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

https://compass.historyrussia.org/ Историческая электронная библиотечная система 

Образовательно-просветительский портал «РИО-

компас» 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ 

https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib 

Электронная историческая библиотека 

http://www.hrono.ru/ Хронос: электронная историческая библиотека 

 

Сайты общих и тематических ресурсов по истории: 

 
Электронный адрес ресурса Название электронного ресурса 

http:// www.worldhistory.ru/ Всемирная история 

http://historic.ru/ Всемирная история 

https://histrf.ru/ Федеральный портал «История.РФ» 

http://www.genstab.ru/ Военная история России 

http://lants.tellur.ru/history/ От Руси Древней до Империи Российской 

http://doc20vek.ru/ Документы XX века 

безсрокадавности.рф Без срока давности 

https://podvignaroda.ru/?#tab=navHome Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

https://pamyat-naroda.ru/ Память народа 1941-1945 гг. 

https://postnauka.org/themes/istoriya ПостНаука. Раздел «История» 

   

Сайты институтов Российской академии наук: 

 
Электронный адрес ресурса Название электронного ресурса 

https://iriran.ru/ Сайт Института российской истории РАН. 

https://igh.ru/?locale=ru Сайт Института всеобщей истории РАН. 

https://www.inafran.ru/ Сайт Института Африки РАН. 

https://ilaran.ru/ Сайт Института Латинской Америки. 

https://www.iccaras.ru Сайт Института Китая и современной Азии РАН. 

https://iskaran.ru Сайт Института США и Канады РАН. 

https://iimes.ru Сайт Института Ближнего Востока РАН. 

https://www.instituteofeurope.ru/ Сайт Института Европы РАН. 

 

 

 

 

 

 

Сайты исторических и краеведческих обществ: 

 
Электронный адрес ресурса Название электронного ресурса 
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https://historyrussia.org/ Сайт Российского исторического общества   

https://rvio.histrf.ru/ Сайт Российского военно-исторического общества 

http:// www.roskraeved.ru/ index.php?page=home    Сайт Союза краеведов России, Московского 

краеведческого общества, Российского общества 

по изучению Крыма, Центра историко- 

культурного краеведения и москвоведения РНИИ 

культурного и природного наследия им. Д.С. 

Лихачева 

https://www.kraevedy.ru/ Сайт Межрегиональной общественной 

организации Союз краеведов 

 

Сайты историко-культурных учреждений Амурской области: 

 
Электронный адрес ресурса Название электронного ресурса 

http://www.libamur.ru/ Сайт Амурской областной научной библиотеки им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского. 

https://museumamur.org/ Сайт Амурского областного краеведческого музея 

им. Г.С. Новикова-Даурского. 

https:// www.amurarhiv.ru/ Сайт Государственного архива Амурской области. 

https://nasledieamur.ru/ Сайт Центра по сохранению историко- 

культурного наследия Амурской области.   

 

  


