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1. Цели освоения дисциплины  

 Цели дисциплины «История России»: 

1. сформировать у обучающихся адекватные представления об истории 

России, основных этапах и закономерностях исторического развития 

российского общества, 

2. помочь обучающимся в становлении их гражданской позиции на 

основе самостоятельной работы с источниками.  

 Задачи дисциплины: 

1. добиться усвоения обучающимися основных фактов и событий 

российской истории, важнейших исторических дат, знания жизненного 

пути главнейших исторических деятелей, 

2. выработать умения анализировать причинно-следственные связи в 

историческом процессе на основе исторических фактов. 

3. научить самостоятельной работе с исторической литературой и 

источниками. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.О.01 «История России» относится к обязательной части 

ОПОП. Ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-ом и 2-ом, а также и на 1  

курсе в 1-ом семестре. Объем дисциплины - 4 з.е., что составляет 144 акад. ч. 

(108 астр. ч.). 

Дисциплина «История России» является базовой для следующих 

дисциплин: философия, история религий, основы государственной 

культурной политики Российской Федерации, история русской литературы, 

история русского изобразительного искусства.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 Обучение должно способствовать получению следующих  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 



- способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии 

в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной 

культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического 

прогресса (ОПК-1); 

Формируемые компетенции (код 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-1 - способен анализировать 

тенденции и направления развития 

кинематографии в историческом 

контексте и в связи с развитием 

других видов художественной 

культуры, общим развитием 

гуманитарных знаний и научно-

технического прогресса 

Знать: основные факты и события российской истории, 

имена и жизненный путь главнейших ее деятелей, 

важнейшие исторические даты; 

иметь представление об основных этапах развития 

российского общества и Российского государства. 

Уметь: на основе исторических фактов анализировать 

причинно-следственные связи в историческом 

процессе. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с 

исторической литературой и источниками. 

4. Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зач.ед.     144 акад. час. (108 астр. ч.) 

Вид учебной работы Количество часов 

Всего по 

уч.плану 

В т.ч. по семестрам 

1 2 3 

Работа с преподавателем (аудиторные занятия):     

Теоретический блок:     

Лекции 118 34 32 52 

Практический блок:     

практические и семинарские занятия     

лабораторные работы (лабораторный практикум)     

Самостоятельная работа: 20 2 4 14 

Теоретический блок:     

Работа с информационными источниками     

Практический блок:     

Контрольная работа     

Курсовая работа     

Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов 20 2 4 14 

Формы текущего контроля успеваемости     

Форма промежуточной аттестации 6   Зач.О 

6 

Всего часов  144 36 36 72 

  



5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 
Общая 

трудоем

кость 
Виды учебных занятий 

Название разделов и тем (в ч.) Аудиторные занятия, в том 

числе 
 

  

Лекции 

Семина

рские 

занятия 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

Самост

оятельн

ая 

работа 

 1 курс, 1семестр      

1 Общие вопросы курса  2    

2 Мир в Древности и раннем 

Средневековье 

 8   2 

3 Восточные славяне в Раннее 

Средневековье. Образование Руси 

 2    

4 Особенности общественного строя в 

период Средневековья в странах 

Европы и Азии. Русь в XI — начале 

XIII в. 

 4    

5 Русские земли в середине XIII — XIV 

в. 

 4    

6 Образование Российского государства  4    

7 Мир в раннее Новое Время (конец XV 

– XVII вв.) 

 8    

8 Россия в XVI веке    2    

 Итого за 1 семестр  34   2 

 1 курс, 2 семестр      

9 Россия на рубеже XVI–XVII вв. 

Смутное время 

 2   2 

10 Россия в XVII веке.  4   2 

11 Культура Древнего Мира и Средних 

Веков. Культура Руси до XVI в. 

 

 4    

12 Русская культура XVI–XVII вв. – 

культура переходной эпохи от 

позднего средневековья к раннему 

новому времени. 

 2    

13 Россия в эпоху преобразований Петра 

I 

 2    

14 Россия в середине и второй половине 

XVIII в. 

 2    

15 Всемирная история XVIII – начала 

XIX века 

 4    

16 Россия в первой половине XIX в.  4    

17 Время Великих реформ в России  4    



18 Основные тенденции мирового 

развития в XIX – начале ХХ вв. 

 4    

 Итого за 2 семестр:  32   4 

 2 курс, 3 семестр      

19 Россия в начале XX века.  4    

20 Культура Нового времени. Основные 

направления, достижения и результаты 

в развитии российской культуры XVIII 

– XX вв. 

 4   14 

21 Великая российская революция и 

гражданская война 

 4    

22 СССР в 1920-е годы. НЭП  2    

23 СССР в 1930-е гг. «Сталинский 

социализм» 

 4    

24 Мир между двумя мировыми войнами. 

Международное положение СССР. 

 4    

25 Великая Отечественная война  4    

26 Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.  4    

27 СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.  4    

28 СССР в 1960-х – 1980-х гг.  4    

29 «Перестройка» и крушение СССР  2    

30 Россия 1990-х гг.  4    

31 Культура Новейшего времени  4    

32 Современная Россия и современный 

мир 

 4     

 Итого за 3 семестр:  52   14 

 Зачет 6     

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

  Компетенция, связанная со  способностью анализировать 

тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте 

и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса 

формируется системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения 

материала.  



Код 

компете

нции 

Наименование 

тем 

 

Краткое содержание разделов и тем 

ОПК - 1 Тема 1. Общие 

вопросы курса 

§ 1. Методология исторической науки.  

§ 2. Исторические источники и их роль в изучении 

истории 

Археология и вещественные источники. Письменные 

источники. 

§ 3. Хронологические и географические рамки курса. 

Периодизация мировой и отечественной истории.  

Периодизация история России в связи с основными 

этапами в развитии российской государственности. История 

стран, народов, регионов, входивших в состав России на 

разных этапах ее существования как часть российской истории. 

§ 4. История России и всеобщая история. Роль и место 

России в 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.  

§ 5. Значение исторического знания. 

 

 

ОПК - 1 Тема 2. Мир в 

Древности и 

раннем 

Средневековье 

§ 1. Первобытность. 

Появление человека. Роль археологии в изучении 

первобытности. Археологические источники. 

Археологическая периодизация. Каменный век. 

Неолитическая революция. Бронзовый век. Территория России 

в эпоху первобытности. Общественные отношения, власть, 

религия и культура в первобытном обществе. 

§ 2. Древность. 

Особенности и пути развития древних цивилизаций. 

Древний Восток. Античный мир: Древняя Греция и Древний 

Рим. Значение античности для всемирной истории и культуры. 

Очаги древних цивилизаций на территории России. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифы. Кочевники евразийских степей. Ранний 

железный век на территории России.  

§ 3. Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. 

Возникновение понятия «Средние века». Споры о 

начале и конце эпохи Средневековья. Раннее, зрелое и позднее 

Средневековье. 

§ 4. Западная и Центральная Европа в эпоху раннего 

Средневековья. 

Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи. Германские королевства V-VII вв. Империя 

Карла Великого и ее раздел. Западная Европа в IX-XI вв. Эпоха 

викингов. Возникновение первых славянских государств. 

§ 5. Византийская империя. 

Периодизация истории Византии. Территория и 

население. Особенности политического и социально-



экономического развития. Императорская власть. Вселенские 

соборы. Православие. Внешняя политика. Соперничество с 

Ираном и Арабским халифатом. Византия и славяне. 

§ 6. Основные черты развития стран Азии и Африки в 

эпоху Средневековья.  

Земледельцы и кочевники. Великий шелковый путь. 

Тюркские каганаты. Хазарский каганат. Арабский халифат. 

Волжская Булгария. Индия. Китай. Особенности развития 

Африки.  

ОПК - 1 Тема 3. 

Восточные 

славяне в Раннее 

Средневековье. 

Образование 

Руси 

§ 1. Восточная Европа в первом тысячелетии н.э. 

Славянское расселение.      

Этнополитическая карта Восточной Европы в первые века 

н.э. Дискуссии  о появлении и расселении славян. Три ветви 

славянства. Общественное устройство раннесредневековых 

славян. Славянские общности Восточной Европы. 

§ 2. Образование государства Русь 

Политогенез в раннесредневековой Европе. Отечественные 

и зарубежные источники о начале Руси. «Варяжский вопрос». 

Процесс формирования государства Русь во второй половине 

IX – X вв. Внешняя политика. 

§ 3. Принятие Русью христианства и его значение.    

Причины принятия христианства из Византии. Крещение 

Руси. Значение византийского наследия (право, религия, 

культура, искусство и др.).  

 

ОПК - 1 Тема 4. 

Особенности 

общественного 

строя в период 

Средневековья в 

странах Европы 

и Азии. Русь в XI 

— начале XIII в. 

§ 1.Расцвет средневекового Запада.  

Устройство общества. Сословия. Понятие «феодализм». 

Рыцарство. Деревня и город. Ремесло и торговля. Ганза. 

Средиземноморская торговля. Церковь и Крестовые походы. 

Общее и особенное в политическом развитии стран Европы в 

XI-XIII вв. 

§ 2. Русь в конце X – начале XII века 

Территориально-политическое устройство. 

Общественный строй домонгольской Руси. Право. Русская 

Правда.   

§ 3. Русские земли в середине XII – первой трети XIII века. 

Начало политической «раздробленности». Формирование 

земель - самостоятельных политических образований. 

Особенности их политического устройства. 

§ 4. Внешняя политика и международные связи. 

Отношения с Византией, миром кочевников, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.  

 

ОПК - 1 Тема 5. Русские 

земли в середине 

XIII — XIV в. 

§ 1. Монгольское нашествие и формирование Золотой 

Орды. 

Образование Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в Восточную и 

Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. 

Возникновение под властью Орды единого политико-

географического пространства на территории Северной 

Евразии.  

§ 2. Судьбы русских земель после нашествия Батыя. 



        Южные и западные русские земли. Северо-Восточная 

Русь. Новгород и Псков. Александр Невский. 

§ 3. XIV век: «возвышение» Москвы  

        Московское княжество при его первых правителях. 

Дмитрий Донской. Объединение Московского и великого 

Владимирского княжеств. 

 

ОПК - 1 Тема 6. 

Образование 

Российского 

государства 

§ 1. Основные черты развития Западной и Центральной Европы 

в XIV-XVвв.: общее и особенное. 

«Кризис  XIV века». Черная смерть. Особенности 

развития Франции и  Англии. Столетняя война. Итальянские 

государства: Флоренция, Венеция и Генуя. Генуэзские 

владения в Причерноморье. Священная Римская империя. 

Гуситское движение в Чехии. Польское королевство и Великое 

княжество Литовское в борьбе с Тевтонским орденом. 

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевания 

турок-османов и падение Византийской империи.  

§ 2. От «земель» к «великим княжениям»: 

территориальный передел русских земель.  

     Восточнославянские земли в XV столетии. Великое 

княжество Литовское и Великое княжество Московское. 

Династические войны. 

§ 3. Распад Орды. 

    Нарастание центробежных тенденций в Орде. 

Возникновение Крымского, Казанского, Сибирского ханств, 

Ногайской Орды.  

§ 4. Формирование Российского государства 

Московское великое княжество в 1462 - 1480 гг. 

Ликвидация зависимости от Орды. Рост московских владений 

в 1480 - 1505 гг. Обретение символики нового единого 

русского государства. 

§ 5. Общественный строй 

Эволюция социального строя во второй половине XIII – 

первой половине XIV вв. (первое столетие после монгольского 

нашествия). Социальные отношения второй половина XIV – 

XV вв.: формы землевладения, положение крестьянства, город.   

§ 6. Русские земли в международном контексте                    

    Вопрос о роли ордынского «ига». Место Московского 

государства в Европе. Формирование идеи «царства». 

 

ОПК - 1 Тема 7. Мир в 

раннее Новое 

Время (конец 

XV – XVII вв.) 

§ 1. Раннее Новое время: понятие, хронологические 

рамки и периодизация. 

Понятия Новое время и раннее Новое время. Споры о 

границах между Средневековьем и Новым временем. Новые 

роли Востока и Запада. 

§ 2. Великие географические открытия и возникновение 

первых колониальных империй Нового времени. 

Великие географические открытия: причины, ход, 

последствия.  Конкиста и судьба цивилизаций доколумбовой 

Америки. Расцвет африканской работорговли. Первые 

колониальные империи Нового времени: общее и особенное.  



§ 3. Экономика и общество Европы в раннее Новое 

время.  

Серебро Америки и Революция цен. Начало 

формирования мирового рынка. Генезис капитализма. 

Общество сословий и привилегий. 

§ 4. Реформация и контрреформация в Европе.  

Духовный климат Европы в конце XV – начале XVI в. 

«Охота на ведьм». Причины Реформации. Лютеранство и 

кальвинизм. Радикальная Реформация и Крестьянская война в 

Германии. Королевская Реформация в Англии. Религиозные 

войны во Франции. Контрреформация.  

§ 5. Общее и особенное в политическом развитии 

Европы.  

Абсолютизм во Франции. Испанская монархия. 

Освободительное движение в Нидерландах. Век революций в 

Англии. Держава австрийских Габсбургов и Речь Посполитая. 

Международные отношения. Тридцатилетняя война. Борьба 

христианской Европы с наступлением османов.  

§ 6. Культура стран Европы в раннее Новое время.  

Роль книгопечатания. Возрождение. Барокко. Научная 

революция XVII века. 

§ 7. Страны Азии и Африки в раннее Новое время.  

«Пороховые империи». Османская империя. Иран. 

Индия: Великие Моголы и проникновение европейцев. Страны 

Дальнего Востока: путь к самоизоляции.  

 

ОПК - 1 Тема 8. Россия в 

XVI веке 

§ 1. Россия в первой трети XVI в.  

Завершение объединения русских земель под властью 

великих князей московских (включение в состав их владений 

Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани). 

Василий III. Идейно-политическая борьба. Формирование 

доктрины «Москва – Третий Рим». 

§ 2. Правление Ивана IV. Внутренняя политика. 

От Избранной Рады к опричнине. Правительство 

«Избранной рады». Принятие общерусского Судебника 1550 г. 

«Стоглавый собор» 1551 г. Опричный террор. 

§ 3. Внешняя политика Ивана IV.  

Включение в состав России Казанского и 

Астраханского ханств. Ливонская война: задачи войны и 

причины поражения России. Начало морской торговли с 

европейскими странами через гавани Белого моря. Укрепление 

южных рубежей. Присоединение Сибирского ханства.  

§ 4. Социально-экономическое развитие страны в XVI в.  

Экономический кризис в Российском государстве конца 

XVI в. Формирование основ крепостного права, предпосылки 

этого процесса.  

 

 

ОПК - 1 Тема 9. Россия 

на рубеже XVI–

XVII вв. 

Смутное время 

§ 1. Причины и исторические предпосылки Смуты.  

Дискуссия о причинах Смутного времени в России. 

Хронология Смуты. Варианты периодизации. Ситуация в 



стране после Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. 

§ 2. Приход к власти Лжедмитрия I, его свержение.  

Внутренняя и внешняя политика самозванца. 

Свержение самозванца. Обострение социально-политической 

борьбы.  

§ 3. Лжедмитрий II. Кульминация Смуты.  

Углубление Гражданской войны. Социальные 

противоречия как движущая сила в гражданской войне. 

Восстание Ивана Болотникова. Царствование 

Василия IV Ивановича Шуйского. Договор о передаче трона 

королевичу Владиславу и перспектива ограничения царской 

власти боярской аристократией.  

§ 4. Подъем национально-освободительного движения. 

Первое и Второе ополчения.  

Формирование Первого ополчения и его распад. Второе 

ополчение. Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. 

Избрание царем Михаила Федоровича. 

§ 5. Завершение Смуты.  

Борьба с иностранной интервенцией и ее итоги. Цена 

первой в истории России гражданской войны.  

 

  

ОПК - 1 Тема 10. Россия 

в XVII в 

§ 1. Основные тенденции социального и политического 

развития России в XVII веке. Первые Романовы. 

Развитие торговли и ремесла. Общественные 

потрясения и трансформации XVII в. Продолжение политики 

«закрепощения сословий». Ограничение мобильности 

посадского населения городов. Бессрочный сыск беглых и 

окончательное закрепощение крестьянства.  

§ 2. Вхождение Украины в состав Российского 

государства. 

Обострение ситуации в Речи Посполитой Восстание под 

руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и 

решение о включении Украины в состав Российского 

государства. 

§ 3. Освоение Сибири. 

Продвижение российских границ на восток до берегов 

Амура и Тихого океана. Историческое значение этого 

процесса.  

§ 4. Церковь в XVII веке.  

Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях 

«священства и царства». Церковный раскол. 

 

ОПК - 1 Тема 11. 

Культура 

Древнего Мира 

и Средних 

Веков. Культура 

Руси до XVI в. 

§ 1. Как появилась культура? 

Возникновение культуры в первобытном обществе. 

Появление государственных образований, как условие для 

начала профессионализации культуры. Зарождение и 

распространение «мировых религий». Религия, как 

универсальная культурная система.  

§ 2. Основные черты и достижения культуры Запада и 

Востока в эпоху Средневековья.  



Общее и особенное в развитии средневековой культуры. 

Культура Византии: содержание и формы. Средневековый 

Запад. Античное наследие в эпоху раннего Средневековья. 

Расцвет культуры в Западной Европе в XI-XIII вв. 

Возникновение университетов. Романский и готический стили. 

Отличительные черты культуры мусульманского мира, Индии 

и Китая. 

§ 3. Формирование христианской культуры в связи с 

Крещением Руси. Влияние Византии, ее культуры и 

цивилизации. Влияние православия на становление культуры 

Древней Руси. Основные заказчики и пользователи 

произведений культуры в Древней Руси и России. 

Представление о престижном потреблении. 

§ 4. Письменность и литература.  

Основные жанры древнерусской литературы. Идейное 

содержание. «Языки культуры». Пространство 

церковнославянского языка, явление двуязычия. 

Распространение письменной культуры: кому была доступна 

древнерусская книга? Представление об авторстве: кто писал 

древнерусские книги? Основные литературные жанры. 

Книжная культура, рукописная книга (материалы, процесс 

создания, существование в пространстве духовной культуры), 

книжная графика (типы письма, инициалы, лицевые 

рукописи). В преддверии Нового времени: появление новых 

литературных жанров, поиск литературного языка, начало 

книгопечатания. Борьба государства с проникновением в 

Россию чуждых сочинений. Библиотеки. Развитие языка и 

литератур народов России. 

§ 5. Древнерусское изобразительное искусство. 

Мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, 

Андрея Рублева.  

Византийское влияние в русской живописи. Икона – 

священный предмет или произведение искусства? 

Формирование русской художественной традиции. Иконостас, 

его развитие на Руси. Что мы знаем о жизни древнерусских 

иконописцев. 

§ 6. Зодчество средневековой Руси.  

Архитектура славян до принятия христианства: 

Предпочтение дерева камню, особенности пространства 

культовых сооружений. Влияние христианства на развитие 

русской архитектуры: мастера и технологии. Складывание 

русской архитектурной традиции. Средневековые зодчие – кто 

они? Проблема романского влияния на русское зодчество XII 

столетия: развитие камнерезного искусства. Возрождение 

русского зодчества после ордынского завоевания. 

Приглашение иноземных мастеров при Иване III и его 

наследниках. 

 

ОПК - 1 Тема 12. Русская 

культура XVI–

XVII вв. – 

культура 

§ 1.Основные тенденции развития общественной 

мысли и культуры России в XVI – XVII вв.  

Начало книгопечатания. Русская литература, 

общественная мысль.  



переходной 

эпохи от 

позднего 

средневековья к 

раннему новому 

времени. 

Роль православной церкви в сфере культуры и быта. Западное 

влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его 

проникновения. 

§ 2. Архитектура России XVI – XVII   вв. 

Традиции и новации. Шатровый стиль. Переход к 

кирпичному строительству и появление Приказа каменных 

дел. Основные тенденции развития архитектуры в кон. XV – 

XVII вв.: новые технологии и архитектурные формы. 

Искусство русского узорочья в архитектуре XVII в. - синтез 

национальных традиций и заимствованных приемов. 

Деревянное зодчество. Исламская архитектура на территории 

России. 

Московское барокко.  

§ 3. Живопись XVI – XVII  вв. 

Расцвет русской религиозной живописи в XVI и XVII 

вв. Проникновение в Россию западной живописной традиции. 

Первые живописцы в России. Западное влияние в русской 

культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. 

Развитие фресковой живописи и иконописания 

Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные 

каналы его проникновения. 

Появление гравюры и начало массового тиражирования 

произведений искусства. Декоративно-прикладное искусство. 

§ 4. Музыкальная культура и театрализованные 

действа 

Сведения о музыкальной культуре славян до принятия 

христианства. Развитие православной музыкальной традиции. 

Церковные театрализованные действа. Музыка и 

театрализованные действа вне православной культуры, их 

законодательное ограничение. Музыка, как часть оформления 

образа власти. Придворная культура. Появление театра. 

Первые артисты в России. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОПК - 1 Тема 13. Россия 

в эпоху 

преобразований 

Петра I 

§ 1. Предпосылки преобразований.  

Их цели, методы, средства осуществления. Цена 

реформ. Значение реформ и их оценка в исторической мысли и 

общественном сознании. 

§ 2. Международное положение России к началу XVIII 

в. Северная война. 

Борьба за выход к Балтике — главная 

внешнеполитическая задача Петра I. Восточная политика 

Петра I. Итоги внешней политики Петра I. 

§ 3. Экономическая и социальная политика Петра I. 



Политика меркантилизма и протекционизма. 

Особенности развития промышленности: поддержка 

государства. Перемены в структуре российского общества. 

§ 4. Преобразования Петра I в сфере центрального и 

местного управления. Военная реформа. Создание флота. 

Основные принципы и результаты: усиление 

самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. 

Последовательное внедрение принципа регулярства. 

Строительство регулярной армии. 

§ 5. Политика Петра I в сфере образования, 

просвещения и культуры.  

Развитие образования и создание условий для научных 

исследований и их начало. Интенсивное развитие светской 

культуры. Активизация западноевропейских культурных 

заимствований. 

 

 

  

ОПК - 1 Тема 14. Россия 

в середине и 

второй половине 

XVIII в. 

§ 1. Эпоха дворцовых переворотов.  

Причины и основные факторы политической 

нестабильности в России в 20-х – 60-х гг. XVIII в. 

§ 2. Правление Екатерины II. «Просвещенный 

абсолютизм». Павел I. 

Просвещенный абсолютизм в России. Укрепление 

самодержавной власти: идеология и практика. Вопрос о 

наличии определенной системы в правлении Павла I. 

§ 3. Социально-экономическое развитие России.  

Крепостное право. Дворянство. Купечество.  

§ 4. Становление Российской империи.  

Национальная и конфессиональная политика. 

Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация 

церковных владений. 

§ 5. Цели, задачи и результаты внешней политики 

России второй половины XVIII века.  

Политика России по отношению к Речи Посполитой. 

Роль России в решении важнейших вопросов международной 

политики. Предпосылки продвижения России к Черному 

морю. Освоение Новороссии. 

 

ОПК - 1 Тема 15. 

Всемирная 

история XVIII – 

начала XIX в. 

§ 1. Модернизация как переход от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Эпоха Просвещения. Абсолютизм в Европе. 

Трансформация абсолютных монархий под влиянием идей 

Просвещения.  

§ 2. Международные отношения в XVIII в.». Рост 

экономического и военно-морского могущества 

Великобритании. Англо-французское противостояние. 

Усиление Пруссии. 

§ 3. Война за независимость американских колоний 

Англии.  

Образование Соединенных Штатов Америки. 

Декларация независимости США. 



§ 4. Французская революция. 

Декларация прав человека и гражданина. Якобинская 

диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона 

Бонапарта. 

§ 5. Эпоха наполеоновских войн. 

§ 6. Страны Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. Возникновение независимых 

государств в Латинской Америке.   

  

 

 

 

 

 

ОПК - 1 Тема 16. Россия 

в первой 

половине XIX в. 

§ 1. «Блистательный век» Александра I: задуманное и 

осуществленное. 

Интеллектуальные последствия Французской 

революции конца XVIII в.: кризис Просвещения. Н. М. 

Карамзин и М. М. Сперанский: два полюса общественной 

мысли первой четверти XIX в. Административные 

преобразования: учреждение министерств, реформа 

Государственного совета, рекрутирование нового 

чиновничества. 

§ 2. Россия в Отечественной войне 1812 года.  

Россия в системе международных отношений. Влияние 

войны с Наполеоном на политическую и общественную жизнь 

страны. Заграничные походы. Роль России в устройстве 

Европы после победы над Наполеоном 

§ 3. Формирование традиций радикализма в России. 

Декабризм как политическая мысль и политическое действие. 

Причины зарождения движения декабристов. 

«Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская правда» П. И. 

Пестеля: два альтернативных осмысления будущего России. 

Оценка восстания декабристов современниками и историками. 

§ 4. Николай I и его эпоха.  

Государственный строй. Крестьянский вопрос. 

Идеология и общественная мысль.  

§ 5. Внешняя политика 20-х – 50-х гг. XIX в.   

Перемены во внешнеполитическом курсе во второй 

четверти XIX в. Война на Северном Кавказе. Крымская война.  

 

 

ОПК - 1 Тема 17. Время 

Великих реформ 

в России 

§ 1. Великие реформы Александра II как 

модернизационный проект. Складывание новых отношений 

власти и общества: отмена крепостной зависимости 

крестьянства, введение земств, реформа городского 

самоуправления, Судебные уставы 1864 г., военная реформа. 

§ 2. Социальные и экономические последствия Великих 

реформ.  

Модернизация социальной структуры российского 

общества как политический фактор второй половины XIX в. 

Индустриализация и урбанизация. Строительство 



железнодорожной сети. Развитие банковской сферы. Роль 

предпринимателей в развитии экономической и культурной 

жизни. 

§ 3. Складывание революционной традиции в России.  

Народничество. Деятельность организации «Народная 

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

Первые марксистские кружки. Особенности русского 

марксизма рубежа XIX–XX вв. 

§ 4. Александр III.  

Концепция «народной монархии» как 

основополагающий элемент официальной идеологии 1880–

1890-х гг. Идеологи консерватизма конца XIX в.: 

общественная мысль и политика (К. П. Победоносцев, М. Н. 

Катков). 

§ 5. Принципы национальной политики Российской 

империи. Особенности управления окраинами. Имперский 

центр и региональные элиты; их интеграция в 

общероссийскую. Центральная власть и национальные 

движения.  

 

ОПК - 1 Тема 18. 

Основные 

тенденции 

мирового 

развития в XIX – 

начале ХХ вв. 

§ 1. Становление индустриальной цивилизации. 

Основные тенденции политического развития.  

Промышленный переворот в XIX в. Технический 

прогресс. Конституционализм и парламентаризм. Развитие 

политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный 

социализм). 

§ 2. Империи и национальные государства.  

Феномен империи. Рисорджименто в Италии. 

Викторианская эпоха в Англии. Вторая империя во Франции и 

ее крушение. Образование Германской империи.  

§ 3. Гражданская война Севера и Юга в США.  

Причины победы Севера. Реконструкция Юга. 

§ 4. Образование колониальных империй.  

Борьба мировых держав за гегемонию. Раздел Африки 

между державами Запада. Китай в XIX веке. Революция 

Мэйдзи в Японии. 

§ 5. Обострение международной обстановки к началу 

ХХ века.  Складывание противоборствующих союзов. 

Ситуация на Балканах. Предпосылки Первой мировой войны.  

 

ОПК - 1 Тема 19. Россия 

в начале XX в 

§ 1. Россия на рубеже XIX и XX вв.  

Развитие экономики. Социально-политическая 

ситуация. Начало царствования Николая II: общественные 

настроения, ожидания. Зарождение политических организаций 

и партий в России. 

§ 2 Первая русская революция. Революция 1905 – 1907 

гг.  

Причины ревоолюции. Специфика массового движения 

1905 г. Крестьянство и революция. Национальное движение на 

окраинах империи. Манифест 17 октября 1905 г. и его 

последствия. Формы политического насилия в 1905 г. 

Московское декабрьское вооруженное восстание. 



Государственная дума в системе центральной власти. II 

Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской 

революции. 

§ 3. Российская империя в 1907 – 1914 гг.  

Партийно-политическая система. Самодержавие и 

представительная власть. «Третьеиюньская» монархия. 

§ 4. Проект системных преобразований правительства 

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

механизмы осуществления, последствия. Реформы П. А. 

Столыпина в политико-правовом измерении. 

§ 5 Российская империя в Первой мировой войне. 

Подготовка к большой европейской войне. Этапы 

военных действий на Восточном фронте. Этапы военных 

действий на Восточном фронте. Трансформация политической 

системы. Социальные последствия. Нарастание политических 

противоречий.  

  

ОПК - 1 Тема 20. 

Культура 

Нового времени. 

§ 1. Основные тенденции развития культуры в период 

Нового времени. 

Новое время и новые условия развития культуры. Идеи 

Просвещения и развитие культуры. Секуляризация культуры. 

Становление национальных культур. Индивидуализация 

творчества при создании произведений культуры: проблемы 

авторства и новизны. Коммерциализация культуры. Религия и 

культура. Роль церкви в развитии культуры Нового времени. 

§ 2. Основные направления развития и достижения 

мировой науки. Выдающиеся достижения в области изучения 

электричества, магнетизма, микромира. Новые теории в 

изучении живых существ. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Возникновение генетики. Исследования в области физиологии 

человека и психологии.  

§ 3. Вклад российских ученых в развитие мировой 

науки. 

Становление российской науки. М.В. Ломоносов. 

Работы Н. И. Лобачевского, периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, работы по 

физиологии И. П. Павлова и др. 

§ 4. Основные особенности и направления развития 

русской культуры XVIII – XIX вв. Словесность, 

художественное творчество, искусство.   

Роль государства в трансформации культуры России 

Нового времени. Создание специальных учебных заведений и 

учреждений, ведающих вопросами культуры. Сохранение 

культуры: музейное дело и частное собирательство. 

Общественная инициатива в развитии культуры. Разделение 

народной культуры и культуры привилегированных сословий: 

«усадебная» и «салонная культура». Борьба с засильем 

западной культуры: появление «теории официальной 

народности». Новые технологии и новые направления в 

развитии культуры. 

§ 5. Язык, литература и книжная культура. 



Появление национальных языков и литератур. 

Формирование русского литературного языка. Влияние 

культурных связей с Европой на развитие русского языка и 

литературы. Перевод европейской литературы на русский 

язык: От Петра Великого до Екатерины Великой. «Российская 

грамматика» М. В. Ломоносова. Учреждение Екатериной 

Великой Российской Академии и создание толкового словаря 

русского языка. Превращение русского языка в язык науки и 

преподавания. Указ «О вольных типографиях»: развитие 

книгоиздательства. Библиотечное дело. Появление 

литературных кружков и салонов. Литературные журналы и 

критика. Рост интереса к исторической литературе. Борьба за 

чистоту русского языка. Цензурные уставы.  

§ 6. «Золотой» и «серебряный» век русской литературы 

и искусства. Завершение формирования русского 

литературного языка в произведениях А. С. Пушкина. 

Творчество И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. 

Вклад русской классической культуры в мировую культуру. 

§ 7. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное 

искусство. 

Изобразительное искусство в России Нового времени. 

Подготовка специалистов, первые учебные заведения: 

Академия художеств. Художник и заказчик, повседневная 

жизнь русских мастеров. Проблемы предназначения искусства. 

Появление художественных объединений. Выставочная 

деятельность. Меценаты и искусство. Декоративно прикладное 

искусство: производства, мастера, потребители. Обучение 

мастеров декоративно-прикладного искусства. Народное 

искусство и «высокая культура».  

§ 8. Архитектура. 

Архитектура, как особый вид изобразительного 

искусства. Механизмы проникновения «больших» 

архитектурных стилей в Россию. Государственные 

учреждения, ведающие вопросами строительства. Новая 

организация архитектурно-строительного дела: 

государственный заказ, понятие генерального плана, 

регулярная застройка, парадные ансамбли общественных 

зданий. Трансформация российского общества и расцвет 

усадебного строительства. Развитие садово-паркового 

искусства. Храмовое зодчество в России Нового времени. 

Поиск национальных традиций в архитектуре. Создание 

городской среды и городского образа жизни: рост этажности, 

доходные дома, санитарное состояние борьба с пожарами и др. 

Технологии Нового времени: бетон и железобетон и новые 

выразительные возможности. 

§ 9. Музыка и театр.  

Влияние Великого посольства Петра I на развитие 

музыки и театра в России. Ассамблеи и балы: музыка и танец 

как элемент культуры привилегированных слоев русского 

общества. Появление государственного театра. Развитие 

системы государственных театров. Феномен крепостного 

театра. Первые специальные учебные заведения. Расцвет 



национальной музыкальной культуры. Русская музыка и театр 

в мировой культуре. Попытки создания «народного театра». 

 

 

ОПК - 1 Тема 21. 

Великая 

российская 

революция и 

гражданская 

война 

§ 1. Причины революционного кризиса 1917 г.  

Социальная напряженность и противоречия 

политического строя. Влияние Первой мировой войны. 

Формирование комплексного эконмического и социально-

политического кризиса.  

§ 2. Падение самодержавия и начало распада империи. 

События в Петрограде в феврале 1917 г. Важнейшие 

черты произошедшего государственного переворота. Создание 

Петросовета и Временного правительства.  

§ 3. Россия от Февраля к Октябрю.  

Взаимоотношения Временного правительства и 

Петросовета. Продолжение войны и ухудшение 

экономического положения. Рост влияния партии 

большевиков. Вооруженное восстание 25 октября. II Съезд 

Советов.   

§ 4. Гражданская война.  

Причины, основные этапы, факторы, обусловившие 

победу Красной Армии. Советско-польская война. 

§ 5. Социально-экономическая политика большевиков и 

их противников в годы Гражданской войны.  

Концепция «непредрешенчества» противников в среде 

противников большевиков. Организация экономики Советской 

России на социалистических началах. «Военный коммунизм». 

Политика в деревне. Преобразования в сфере культуры.  

 

ОПК - 1 Тема 22. СССР в 

1920-е годы. 

НЭП 

§ 1. Внутреннее и международное положение СССР по 

окончании Гражданской войны. 

Падение промышленного производства. Положение в 

аграрном секторе. Рост недовольства в стране. 

«Антоновщина». Кронштадтское восстание. Надежды на 

мировую революцию.  

§ 2. Переход к Новой экономической политике.  

Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Введение 

продналога. Допущение частного капитала. Тресты и 

синдикаты. Финансовая реформа.  

§ 3. Национальная политика.  

Принципы национальной политики большевиков. 

Сближение советских республик. Варианты «автономизации» 

и «федерализации». Создание СССР. Политика «коренизации» 

1920-х гг.  

§ 4. Город и деревня в 1920-е гг. Политическая борьба в 

годы НЭПа. 

Дискуссии в руководстве РКП(б) о перспективах НЭПа, 

о сроках, темпах и сущности индустриализации. Борьба с 

оппозиционными группами. Возвышение роли Оргбюро ЦК и 

Генерального секретаря ЦК И.В. Сталина.  

§ 5. Советское общество в 1920-е гг. 



Перемены в социальной структуре. Интеллигенция в ее 

попытках найти место в новой России. «Смена вех». 

Культурное развитие. Политика советской власти по 

отношению к церкви. 

 

ОПК - 1 Тема 23. СССР в 

1930-е гг. 

§ 1. Причины отказа от НЭПа и начала 

«социалистического наступления».  

Необходимость модернизации советской экономики. 

Проблемы финансирования. Внешнеполитическая обстановка.  

§ 2. Курс на модернизацию страны и укрепление ее 

обороноспособности.  

Переход к политике форсированной индустриализации. 

Введение плановой экономики. Создание мощной 

промышленной базы для оборонной индустрии.  

§ 3. Массовая коллективизация. 

Непосредственные причины и предпосылки массовой 

коллективизации. «Раскулачивание». Спад 

сельскохозяйственного производства и стабилизация 

аграрного сектора во второй половине 1930-х годов. 

§ 4. Особенности политической системы в 1930-е гг.  

Окончательное свертывание внутрипартийной 

демократии. Причины политических репрессий. Процессы в 

1930-х гг. Завершение формирования политической системы 

сталинского социализма и ее основные черты.  

§ 5. «Культурная революция» и советское общество 

СССР в 1930-е годы. 

Комплекс мер по развитию образования. Перемены в 

социальной структуре. Усиление роли «социальных лифтов. 

Урбанизация. Социалистический реализм – единственный 

одобряемый творческий стиль.  

 

 

ОПК - 1 Тема 24. Мир 

между двумя 

мировыми 

войнами. 

Международное 

положение 

СССР 

§ 1. Революционная волна в Европе и мире после 

Первой мировой войны.  

Крах империй и образование новых государств. 

Ноябрьская революция в Германии. Кемализм в Турции. 

Образование Коминтерна. Реакция на «революционную 

волну». 

§ 2. Версальско-Вашингтонская система.  

Унижение Германии. Формирование мирового порядка 

под англо-французской гегемонией Попытки 

внешнеполитической блокады СССР и полоса признаний. 

§ 3. Великая депрессия на Западе и попытки выхода из 

нее. 

§ 4. Приход к власти в Италии и Германии фашистского 

и нацистского режимов. 

§ 5. Обострение международной обстановки в конце 

1930 –х гг. Гражданская война в Испании. Агрессия Японии в 

Китае. Политика «умиротворения» агрессора. Мюнхенская 

конференция 1938 г. Советско-германский пакт о ненападении 

1939 г. Начало Второй мировой войны.  

 



 

ОПК - 1 Тема 25. 

Великая 

Отечественная 

война 

§ 1. Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые 

действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг.  

Германский план «Барбаросса». Причины отступления 

советских войск. Массовый героизм советских воинов. 

Наиболее значимые решения советского правительства по 

организации отпора врагу. Победа под Москвой и ее 

историческое значение. Формирование антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз и его значение.   

§ 2. Нацистский оккупационный режим.  

Политика и практика геноцида советского народа 

нацистами и их пособниками. Генеральный план «Ост». 

Становление партизанского движения в тылу противника. 

Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. 

Национальные формирования. ОУН-УПА. 

§ 3. Коренной перелом в ходе войны и решающие 

победы Красной Армии в 1943–1944 гг.  

Сталинградские сражение — решающий акт коренного 

перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой 

войне. Курская битва и окончательный переход стратегической 

инициативы к Красной армии. «Битва за Днепр». Сражение на 

Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция. 

§ 4. Экономическое обеспечение Победы. Единство 

фронта и тыла.  

Массовый трудовой героизм. Рост выпуска военной 

техники в СССР, освоение новых образцов вооружений. Меры 

по консолидации советского общества и укреплению 

патриотических начал в условиях войны. 

§ 5. Окончательное освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. 

СССР и союзники.  

Важнейшие сражения: операция «Багратион», Ясско-

Кишиневская операция. Формирование Антигитлеровской 

коалиции. Проблема «второго фронта». Операция «Оверлорд». 

Висло-Одерская операция, Берлинская операция. 

Освобождение Праги. Капитуляция Германии.  

§ 6. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой 

войны.  

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 

коалиции. Людские и материальные потери.  

 

ОПК - 1 Тема 26. Мир в 

конце 1940-х – 

1960-х гг. 

§ 1. Послевоенное устройство мира.  

Ялтинская и Потсдамская конференции. Возмездие 

военным преступникам. 

§ 2. Начало «холодной войны» и формирование 

биполярного мира. 

Смысл «холодной войны», создание НАТО, начало 

гонки вооружений; образование ФРГ и ГДР, Европейская 

интеграция. СССР и война в Корее.  

§ 3.  СССР во главе социалистического лагеря. Страны 

Запада в 1950-х – 1960-х гг.  



Попытки сближения и обострение межблокового 

противостояния. Карибский кризис. 

§ 4. Азия, Африка и Латинская Америка в 1940–1960-х 

гг.  

Образование Китайской Народной Республики. Индия. 

Освобождение стран Африки и Азии от колониальной 

зависимости. Движение неприсоединения. Арабские страны и 

возникновение государства Израиль. Агрессия США во 

Вьетнаме. Латинская Америка. Куба. Никарагуа. Чили.  

 

ОПК - 1 Тема 27. СССР в 

конце 1940-х – 

1950-х гг. 

§ 1. Послевоенное восстановление экономики. 

Организация работ по восстановлению разрушенной 

экономики, основные приоритеты развития промышленности в 

послевоенное пятилетие. «Атомный проект». Развитие 

ракетостроения. Крупнейшие стройки десятилетия: 

§ 2. Общественно-политическая жизнь в СССР в 

середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Борьба за лидерство в партии после смерти Сталина. 

Причины победы Хрущёва. «Развенчание культа личности» и 

его последствия. Общество, номенклатура, и 

«десталинизация». «Оттепель» в культуре и общественных 

отношениях. Попытки добиться консолидации социума вокруг 

КПСС. Причины смещения Хрущёва. 

§ 3. Реформы Н.С. Хрущева в сельском хозяйстве. 

Ситуация в аграрном секторе к середине 1950-х годов. 

Борьба Хрущёва и Маленкова по поводу 

методов интенсификации сельского хозяйства. «Целинная 

эпопея». Ставка на форсированное возделывание кукурузы. 

Ликвидация МТС и наступление на приусадебные хозяйства 

колхозников. Итоги аграрной политики Хрущёва. 

§ 4. Индустриальная сфера СССР в 1955-1964 гг.  

Причины реформирования промышленного сектора. 

Реформа системы управления советской экономикой. 

Создание совнархозов и результаты этой реформы. Важнейшие 

достижения советской промышленности в 1955-1964 гг. 

Решение жилищной проблемы. Прорыв в Космос. 

 

ОПК - 1 Тема 28. СССР в 

1960-х – 1980-х 

гг. 

§ 1. Экономическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 

Выбор между ОГАС и предложениями Косыгина. 

Сущность «Косыгинской» реформы и причины неудачи этой 

реформы. Формирование слоя «несменяемых» руководителей 

и значение этого феномена для экономики. «Договорная 

экономика».  Возрастание роли топливно-энергетического 

комплекса. Важнейшие проблемы советской экономики к 

1980-м годам. 

§ 2. Советское общество периода «позднего 

социализма».  

Политическое значение изменений в советской 

номенклатурной элите. Рост благосостояния советских 

граждан. Социально-политическое значение этого роста. 

Формирование «теневой экономики». Разочарование в идеалах 



социализма. Диссиденты. Итоги социального развития 

советского общества к 1980-м годам.  

§ 3. Важнейшие тенденции развития культуры и 

искусства СССР в 1960-х – 1980-х гг.  

Творческая интеллигенция и власть в СССР 1960-80-х 

годов. «Самиздат». Рок-культура и бардовское движение. 

Официальная культура и андеграунд. Новые тенденции в 

живописи, литературе, театре, кинематографе.  

§ 4. СССР на международной арене.  

«Доктрина Брежнева». Освобождение стран Африки и 

Азии от колониальной зависимости, движение 

неприсоединения. Интеграционные процессы в Африке и 

создание Организации Африканского Единства. Советско-

американское соперничество в Латинской Америке, Азии и 

Африке. Война США во Вьетнаме. Разрядка международной 

напряженности в 1970-х гг. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

§ 5. Нарастание негативных тенденций в экономике к 

началу 1980-х годов 

Проблема построения постиндустриальной экономики. 

Феномен НПО. Отставание к области кибернетики. Причины 

ухудшения экономического положения СССР к началу 1980-х 

годов. 

§ 6. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР 

в первой половине 1980-х гг. 

Ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 

Ухудшение советско-китайских взаимоотношений. 

Финансовые проблемы ПНР и роль СССР в их решении. СОИ. 

Падения цен на нефть. Общие итоги развития 

внешнеполитической ситуации для СССР в первой половине 

1980-х годов 

 

 

ОПК - 1 Тема 29. 

«Перестройка» и 

крушение СССР 

§ 1. Начало политики «Перестройки». 1985-1986 годы. 

Горбачёв и его соратники. Характерные черты нового 

поколения политиков. Основные лозунги политики 

Перестройки и динамика их наполнения. Первые шаги 

политики Перестройки: Госагропром СССР, МНТК, 

«антиалкогольная компания». 

§ 2. Период радикальной «Перестройки». 1987-1989 гг. 

«Механизм торможения». Политическая реформа: 

альтернативные выборы в партийные и советские органы, 

отделение КПСС от властных полномочий. Снижение 

управляемости страной. Экономическая реформа. 

Кооперативы. Закон «О государственном предприятии». 

Результаты экономических преобразований к 1989 г. и их 

влияние на социальную сферу. 

§ 3. Кризис политики Перестройки.  1990-1991 гг. 

Обострение межнациональных конфликтов. «Парад 

суверенитетов». Противостояние руководства РСФСР и 

руководства СССР. «Новоогаревский процесс». Договор об 

учреждении ССГ. 



§ 4. Внешняя политика СССР периода «перестройки». 

«Новое мышление». Советско-американский договор о 

ракетах малой и средней дальности. Поэтапная сдача 

руководством СССР внешнеполитических позиций. 

Объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на 

восток. «Бархатные революции» в Восточной Европе.  

§ 5. Распад СССР. 

Путч ГКЧП. Учреждение Содружества Независимых 

Государств, и роспуск СССР.  

 

ОПК - 1 Тема 30. Россия 

1990-х гг. 

§ 1. Программа экономических реформ начала 1990-х гг. 

и их реализация. 

Отказ от советской планово-директивной системы в 

сторону рыночной экономики. Вопрос о неизбежности 

применения «шоковой терапии». Ваучерная приватизация — 

позитивные и негативные аспекты. Свобода внешней торговли. 

Нарастание негативных последствий реформ. 

§ 2. Особенности политических процессов 1990-х гг.  

Политический кризис 1993 г. и его разрешение. Б. Н. 

Ельцин и его окружение. Складывание и особенности 

многопартийности 1990-х гг. Принятие Конституции РФ 1993 

г. Назначение премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие 

перед ним первоочередные задачи.   

§ 3. Центробежные тенденции в Российской Федерации.  

Центр и российские регионы. Подписание 

Федеративного договора 1992 г. Борьба за восстановление 

конституционного порядка в Чечне.  

§ 4. Начало интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. 

Проблема «советских долгов». Каспийский 

трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия России 

в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в 

урегулировании армяно-азербайджанского конфликта из-за 

Нагорного Карабаха.    

§ 5. Международная ситуация в 1990-х гг.  

Начало расширения НАТО на восток. Попытки 

руководства РФ найти взаимоустраивающие формы 

сотрудничества со странами Запада. Заключение с США 

договора СНВ-2. Вступление Российской Федерации в G8 и в 

Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО Югославии в 

1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с 

Западом. 

 

ОПК - 1 Тема 31. 

Культура 

Новейшего 

времени 

§ 1. Общая характеристика культуры Новейшего 

времени. 

Общемировые тенденции развития культуры. Расцвет 

массовой культуры. Новые технические средства 

тиражирования объектов культуры: радио, телевидение, 

Интернет. Глобализация культурных процессов. Расширение 

представлений о культуре – формирование культурологии, как 

об отдельной научной дисциплины. 



Формирование государственной культурной политики 

после революции 1917 г. «Сделать доступными для 

трудящихся все сокровища искусства»: культура в программе 

РКП(б), принятой на VIII съезде (март 1919 г.) и культурная 

политика в годы гражданской войны. Трансформация 

политики государства в эпоху НЭП. Расцвет творческих 

союзов. ГЛАВИСКУССТВО. Изменение источников 

финансирования культуры и формирование государственной 

монополии в культурной среде: постановления политбюро ЦК 

ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных 

организаций» (1932 г.) и «Об организации Всесоюзного 

комитета по делам искусств» (1935 г.). Появление 

Министерства культуры (1953 г.). Национальная политика 

СССР в области культуры. Советская культура, как «витрина» 

СССР. Отношение государства к общественной инициативе. 

Перенесение политической борьбы в культурную сферу. 

Практика «культурного потребления». «Неформальная» 

культура. Усиление контроля над культурой, пятое управление 

КГБ СССР. Трансформация культурной политики в конце 

1980-х – 2010-х гг. Власть и религия: основные тенденции во 

взаимоотношениях. Возрождение общественных организаций 

с сфере культуры: Советский фонд культуры, Советский Фонд 

Рерихов и др. Ликвидация советских структур управления 

культурой. Борьба тенденций коммерциализация культуры и 

сохранения государственного финансирования. 

§ 2. Литература и книжная культура. 

Советская власть и язык: реформа алфавита, политика 

«латинизации», создание национальных алфавитов. Первые 

советские литературные организации (Российская ассоциация 

пролетарских писателей и др.). Советская цензура: Главное 

управление по делам литературы и издательств. Установление 

государственного контроля над литературой. Первый съезд 

советских писателей СССР. Союз писателей СССР, 

национальные союзы писателей. Большие литературные 

проекты в СССР (на примере серии ЖЗЛ). Литература, как 

рупор советской идеологии. Популярные жанры в советской 

литературе: научная фантастика, историческая беллетристика, 

детектив. Мировое признание русской литературы. Русские 

писатели – лауреаты Нобелевской премии. Переводная 

литература в СССР. Журналы, как выразители идейных 

направлений (на примере изданий «Новый мир» и «Молодой 

гвардии». Популярные писатели народов СССР. 

Книгоиздательский бум конца 1980-х – 1990-х гг. Массовый 

перевод иностранной литературы. Влияние развития 

Интернета на литературное творчество и книгоиздание. 

Тенденции к сегментации читательского спроса и 

депрофессионализации писательского труда. Электронные 

«площадки самиздата». 

§ 3. Архитектура. 

Основные направления развития архитектуры 

Новейшего времени. Задачи советской архитектуры в условиях 

урбанизации. Декрет президиума ВЦИК «Об отмене частной 



собственности на недвижимости в городах» (1918 г.): 

формирование строительной монополии государства. Попытки 

привлечение иностранного капитала и технологий. 

Заимствование передового опыта проектирования и создание 

«модельных» производств (Госпроектстрой (1930–1932 гг.), 

как крупнейшее в мире архитектурное бюро). Создание 

советских архитектурных школ. Московский архитектурный 

институт, Академия архитектуры СССР. Складывание 

производственно-технической базы для новой архитектуры. 

Социалистический город, как отражение советской 

градостроительной концепции 1920–1930-х годов. 

Архитектура новых технологий: советский конструктивизм и 

модернизм. Формирование облика Москвы: планы и 

реальность. Государственный комитет Совета Министров 

СССР по делам строительства (Госстрой СССР), как центр 

межотраслевой координации в области строительства.  

Массовое жилищное строительство и появление типовой 

застройки: постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об 

устранении излишеств в проектировании и строительстве» 

(1955 г.). Трансформация строительной индустрии в конце 

1980-х – 2010-х гг. 

§ 4. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное 

искусство. 

Художественные объединения и артели первых лет 

советской власти. Ассоциация художников революционной 

России. ВХУТЕМАС, как социокультурный феномен первых 

лет советской власти. Консолидация художественного 

творчества на основе Всероссийского союза кооперативных 

товариществ работников изобразительного искусства 

(Всекохудожник, 1932 г.). Художественный фонд СССР: 

переход к централизованному заказу художественной 

продукции. Союз художников СССР и его отделения. 

Художественные издания. Проблема презентации 

художественных произведений: официальные выставочные 

площадки и «бульдозерная выставка». Организации советских 

скульпторов: Общество русских скульпторов и скульптурная 

секция АХРР. Советская идеология и скульптура. Создание 

грандиозных архитектурно-скульптурных комплексов и 

мемориалов: идейное содержание и технологические 

возможности. Жанровая и городская (уличная) скульптура. 

Декоративное-прикладное искусство СССР. 

§ 5. Музыка, театральное и цирковое искусство. 

Национализация театров: декрет Совета народных 

комиссаров РСФСР от 26.08.1919 «Об объединении 

театрального дела». Эпоха НЭП. Коммерческое искусство (на 

примере мюзик-холлов). Усиление государственного контроля 

над концертной деятельностью. Образование в системе 

Наркомпроса РСФСР Государственного объединения 

музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий (1931 г.). 

Развитие отраслевых организаций (на примере 

«СоюзГосЦирка» (1957 г.). Подготовка кадров в сфере 

музыкального, театрального и циркового искусства. 



Важнейшие отраслевые издания. Концертная деятельность в 

СССР. Гастроли иностранных артистов. Нелегальные 

концерты и легализация новых музыкальных направлений (на 

примере рок-клубов). Работа организаций культуры в новых 

социально-экономических условиях. 

§ 6. Киноискусство. 

Национализация кинематографа: декрет Совета 

народных комиссаров РСФСР от 27.08.1919 «О переходе 

фотографической и кинематографической торговли и 

промышленности в ведение Народного комиссариата по 

просвещению». Начало масштабного развития 

кинопроизводства и создание крупных киностудий. Создание 

промышленной базы для производства кинопленки и 

киносъемочных аппаратов. Управление советским кино. 

Обучение специалистов в области кино. Сохранение 

кинопродукции: Государственный фонд кинофильмов 

Российской Федерации. Советская мультипликация. 

Появление телевидения и новые жанры киноискусства: 

телеспектакли, многосерийные фильмы и телесериалы. 

Зарубежное кино в СССР, Московский международный 

кинофестиваль. Международное признание советского и 

российского кинематографа. 

 

 

ОПК - 1 Тема 32. 

Современная 

Россия и 

современный 

мир 

§ 1. Основные тенденции, проблемы и противоречия 

мировой истории начала XXI века.  

Претензии США на мировое господство, Европейская 

интеграция, внешнеполитическая линия Китая; инициатива 

«Один пояс и один путь»; стратегическое партнерство Китая и 

России; противоречия между Китаем и США; интеграция 

Индии в мировую экономическую систему; модернизационные 

процессы в странах Азии; усиление интеграционных 

процессов в Африке; «Левый поворот» в латинской Америке.  

§ 2. Экономическое развитие России в начале XXI века. 

Устойчивый экономический рост. Курс на 

минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, 

технологическую модернизацию. Снижение роли 

нефтегазовых доходов в бюджете страны. «Цифровой 

прорыв». Влияние международных санкций, введенных в 

2014–2022 гг. на экономику России. 

§ 3. Российское государство и общество в начале XXI 

века: политика, социум, медиа, культура.  

Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. 

Приоритеты нового руководства страны. Рост устойчивости 

политической системы России, консолидация ведущих 

политических сил страны. Переизбрание В. В. Путина 

президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный 

референдум 2020 г. 

§ 4. Внешняя политика Российской Федерации в начале 

XXI в. Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. Отход России от односторонней ориентации на 

страны Запада, ставка на многовекторную внешнюю политику. 



Стремление США установить свою монополию в мире. 

Расширение НАТО и Европейского союза на восток. 

§ 5. Внешнеполитические события 2014–2022 гг.  

Государственный переворот 2014 г. на Украине и его 

последствия. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, 

создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. 

Обострение международных отношений. Антироссийская 

политика США и руководства Европейского союза. Введение 

странами Запада политических и экономических санкций 

против России и их негативные последствия для 

международных отношений. Начало специальной военной 

операции на Украине. Вхождение в состав России Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области.  

 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

7. Семинары 

Семинары не предусмотрены. 

8. Самостоятельная работа студента 

 Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает 

предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение. 

 Примерные темы для самостоятельной работы: 

1. Анализ исторического фильма. 

2. Исторический документ как источник для работы над фильмом 

исторической тематики. 

3. Составление синопсиса исторического фильма. 

4. Творческая работа об одном из объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в России 

Критерии оценки 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как 

зачтенную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, 

знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, 

способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов 

и сформировать компетентное суждение.  



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам 

«Айбукс» (контракт №:20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018), «Лань» (контракт 

№:80-17-У от 23.05.2017) и «Юрайт» (контракт №:68-17-У от 23.05.2017). 

9.1. Основная литература 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Т., Сивохина Т.А. История 

России. М. 2017. (или любое аналогичное издание). 

2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Т., Сивохина Т.А. Хрестоматия 

по истории России. М. 2017. (или любое аналогичное издание). 

9.2. Дополнительная литература 

1. Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах. Курс русской истории. Т.1-

5. М. 1987–1989 (или любое аналогичное издание). 

2. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории : учебное пособие. М., 1993 

(или любое аналогичное издание). 

3. Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России М., 1989 (или 

любое аналогичное издание). 

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Библиотека литературы Древней Руси 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1941 

2. История России. Краткий курс. (материалы проекта Инновационного 

учебно-методического комплекса «История» //Захаров В.Н., Петров 

Ю.А. https://history.jes.su/issue.2016.3.9.e10 

3. Историко-культурный стандарт http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B

D%D1%82%D1%8B/3483 

4. Портал «Сто главных документов российской истории» 

http://doc.histrf.ru/ 

http://doc.histrf.ru/


5. Федеральное архивное агентство. Архивные online проекты 

http://www.rusarchives.ru/arhivnye-online-proekty 

6. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО 

«ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 

октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО 

«ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией 

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный 

договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК 

имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу 

предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB 

WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut. 

12. Описание информационно-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного 

назначения и аудиовизуальными средствами обучения. 

 

 

 

 

 

 
 


