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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией  

код 

компетенции 
наименование компетенции 

УК–5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-

ка деятельности руководителя организации; 

(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  

действия 

(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-

водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-

матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-

фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 

аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 

справки; 

(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-

рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-

ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-

тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-

тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-

ние сценариев 

 

 Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать базовые события, факты, процессы и трактов в истории России и европейской истории, 

актуальной для понимания отечественной истории; 

(у1) Уметь анализировать социальное разнообразие и разнообразие исторического опыта народов 

России и европейских государств; 

(н1) Владеть навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 

обработки информации в сфере истории;   

 

 Индикаторы достижения компетенции:  

УК–5.1 
Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию в вопросах 

общественного и политического характера 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 05 зачетных единиц 

контактная работа 56 академических часов 

самостоятельная работа 88 академических часов 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.05 «История» 

курс и семестр I курс, осенний и весенний семестры 

форма аттестации 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен 

 

3. Структура и содержание дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  

в академических часах 

форма 

ТКУ и ПА 
всего 

работа с преподавателем 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

1 История России в мировом контексте 10 0 0 4 0 6 опрос 

2 Киевская Русь и эпоха раздробленности 10 0 0 4 0 6 опрос 

3 Подъем Московского княжества 10 0 0 4 0 6 опрос 

4 Эпоха Московского царства  10 0 0 4 0 6 опрос 

5 Придворный (XVIII) век 10 0 0 4 0 6 опрос 

6 Русское общество и государство в XIX веке   10 0 0 4 0 6 опрос 

7 Модернизация и революция в первой трети ХХ   12 0 0 4 0 8 опрос 

8 Революция, НЭП и «сталинская модернизация» 10 0 0 4 0 6 опрос 

9 Вторая мировая война  10 0 0 4 0 6 опрос 

10 Апогей и закат сталинизма, 1945–1953 10 0 0 4 0 6 опрос 

11 Хрущевская оттепель  10 0 0 4 0 6 опрос 

12 Эпоха застоя в СССР  10 0 0 4 0 6 опрос 

13 Перестройка в СССР 10 0 0 4 0 6 опрос 

14 Россия в конце ХХ века 12 0 0 4 0 8 опрос 

промежуточная аттестация 36      
зачет,  

экзамен 

всего 180 0 0 56 0 88  
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 

 

тема 1. История России в мировом контексте 

Этапы и периодизация мировой истории: древний мир, средние века, новое время, новейшее время.  

Пути развития европейских и азиатских обществ. Место России в историческом процессе.  

 

тема 2. Киевская Русь и эпоха раздробленности 

Теории возникновения государства на Руси: норманнская и антинорманнская теории. Первые 

русские князья. Княжение Владимира Святого: укрепление границ государства. Крещение Руси и 

проникновение византийской культуры. Правление Ярослава Мудрого: принятие Русской правды, 

внешняя политика. Разделение Руси между Ярославичами, лествичная система наследования. 

Любечский съезд князей и отказ от лествичной системы. Падение значения Киева как столицы 

государства и появление новых политических центров. Нашествие монголо-татар и борьба с ним 

русских княжеств. Складывание системы зависимости русских княжеств от Орды. Варианты 

развития Руси. 

 

тема 3. Подъем Московского княжества 

Борьба московских князей за влияние в Северо-Западной Руси и великое княжение. Трансформация 

удельных отношений в ранне-московский период. Конфликт родового, семейного и избирательного 

принципов наследования. Власть и собственность: система понятий (вотчина, поместье, кормление, 

боярство, дворянство). Утверждение семейного принципа наследования. Изменение стратегии 

«объединения» русских земель при Иване III; земля и власть. Династический кризис конца XV – 

начала XVI в. и его влияние на политическую систему. Идеология и мифология «царства»: падение 

Константинополя и эмансипация русской церкви; Москва как новый Иерусалим, второй 

Константинополь и третий Рим. Эволюция представлений о княжеской и царской власти. Слом 

политического уклада московского княжества и утверждение самодержавия при Иване IV (боярство 

– самодержавие). 

 

тема 4. Эпоха Московского царства 

«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности и проблема «самозванчества»). «Автаркия» 

как идеологическая программа новой династии. Дилеммы «традиционализма» в середине XVI 

века: книжная справа и раскол. Концепция царства и царской власти: царь и патриарх, автаркия и 

западничество. Россия в общеевропейском контексте. Влияние присоединения Украины на 

историческую судьбу России: закат «Московского царства». Начало европеизации (барокко в 

России). Династический кризис и «выбор пути». 

 

тема 5. Придворный (XVIII) век 

«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее истоки и значение. Оппозиция «новая / старая» 

Россия: реальность или миф? Петр Первый в контексте европейского барокко и становления 

абсолютизма: новая символика власти. Перенос столицы и генезис оппозиции «столица – 

провинция». Царь и церковь. Послепетровский династический кризис и проблема легитимности 

российской монархии. Политические и идеологические последствия кризиса. Почему XVIII век был 

женским. Фаворитизм как институт; условия становление придворного общества и светской 

культуры. Статус и технология культурных заимствований. Просвещение и дворянство: 

формирование общественной оппозиции (масонство, западничество, консерватизм). 

 

тема 6. Русское общество и государство в XIX веке   

Французская революция и кризис просвещения в русской культурной и политической мифологии. 

Формы организации «общества» (институции): ложа, кружок, тайное общество, салон, журнал. Век 

национализма; национализм и роль литературы. Координаты идеологических парадигм: 
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легитимизм / оппозиционность, западничество / славянофильство. Проблема крепостного права и 

проблема модернизации. «Народность» и «народничество»: от идеологии официальной к идеологии 

революционной. 

 

тема 7. Модернизация и революция в первой трети ХХ   

Были ли (и каковы) объективные причины падения самодержавия. Успехи и неудачи модернизации 

России на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения самодержавия в контексте проблем соотношения 

объективного и субъективного. Николай II, Александра Федоровна и Распутин: правда и вымысел 

о «распутинщине». Современные оценки характера и смысла Февральской революции. Октябрь 

1917 г. – «социалистическая революция», переворот, «штабная революция» или «национальная 

революция». Причины «срыва» Февраля 1917г. в Октябрь 1917г. в контексте объективного и 

субъективного. Прав ли был М.Вишняк в своем диагнозе 1931 года «троякого провала Октября» с 

позиций сегодняшнего дня. Версия о «революции генерал-адъютантов». Попытка реконструкции 

целей и мотивов (декларируемых и не декларируемых) большевистских лидеров. 

 

тема 8. Революция, НЭП и «сталинская модернизация» 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование 

рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Финансовая реформа 1922–1924 гг. 

Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. «Великий перелом». Перестройка 

экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: 

региональная и национальная специфика. Создание МТС. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя 

политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране».  

 

тема 9. Вторая мировая война 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Первый 

период Великой отечественной войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Битва за Москву. Наступательные операции Красной 

Армии зимой-весной 1942 г. Блокада Ленинграда. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 

1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Окончание Второй мировой войны 

(1944 – сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 

Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Итоги Великой Отечественной 

и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские 

и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 
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тема 10. Апогей и закат сталинизма, 1945–1953 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Первые шаги 

ООН. Начало «холодной войны». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. 

 

тема 11. Хрущевская оттепель 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд партии и разоблачение «культа личности» 

Сталина. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Социально-экономическое развитие. Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Начало освоения космоса. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Массовое жилищное 

строительство. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

 

тема 12. Эпоха застоя в СССР 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Экономические 

реформы 1960-х гг. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

 

тема 13. Перестройка в СССР 

Система управления промышленностью и сельским хозяйством. Военно-промышленнный 

комплекс. Партийно-государственная элита СССР в первой половине 80-х годов. Нарастание 

кризисных явлений в государственном управлении народным хозяйством, социальной сферой. 

Административно-распределительная система как фактор торможения. М.С.Горбачев как 

государственный деятель. Концепции ускорения социально-экономического развития страны и 

перестройки. Политика «гласности» и её последствия. Начало экономической реформы и её 

законодательное обеспечение. Государственная приемка продукции как попытка повышения 

конкурентоспособности советской экономики. Реформа государственных предприятий. Хозрасчёт. 

Появление новых форм собственности. Формирование элементов рыночной экономики. Концепции 

перехода к рынку. Обострение экономического кризиса и его причины. 

Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд народных депутатов и Верховный Совет 

СССР. Введение поста Президента СССР. Кабинет Министров. .   
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тема 14. Россия в конце ХХ века 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г. Б.Н.Ельцин как 

государственный деятель. Превращение России в независимое государство. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. От 

сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Итоги радикальных преобразований 1992–

1993 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Новые приоритеты внешней политики. Мировое 

признание новой России суверенным государством. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

промежуточнои ̆аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет, экзамен (письменный) 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

 Каковы были предпосылки формирования государства на Руси? 

 Дайте характеристику лествичной системы наследования. В чем были положительные и 

отрицательные итоги этой системы для русских княжеств? 

 Сравните направления внутренней и внешней политики Владимира Святого и Ярослава 

Мудрого. Была ли политика Ярослава продолжением и развитием политики Владимира? 

 Каково было состояние русских княжеств на рубеже XIV в.: военно-политический 

потенциал, отношения с Золотой Ордой, географическое положение.  

 Как повлияло на развитие отношений русских княжеств с Ордой принятие ислама ханом 

Узбеком? 

 Дайте характеристику понятиям: вотчина, поместье, кормление, боярство, дворянство. 

 Могла ли февральская революция 1917 г. решить проблемы российского общества начала 

ХХ в.? 

 Альтернативы 1917 года: демократическое государство, военная диктатура, диктатура 

партии большевиков. Каковы были возможности реализации этих альтернатив? 

 Октябрь 1917 г. – «социалистическая революция», переворот, «штабная революция» или 

«национальная революция»? 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

 

 Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 

компетенции 
наименование компетенции 

УК–5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать базовые события, факты, процессы и трактов в 

истории России и европейской истории, актуальной для 

понимания отечественной истории; 

УК–5.1 Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию в вопросах общественного и 

политического характера 

Уметь анализировать социальное разнообразие и 

разнообразие исторического опыта народов России и 

европейских государств; 

Владеть навыками работы с информационно-

коммуникационными технологиями для поиска и 

обработки информации в сфере истории; 

 

 Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

(а) для зачета 

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции 

комментарии 

61–100 

зачет 

высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 

с отдельными и несущественными недочетами, а 

также навыки, в полной мере достаточные для 

реализации трудовой функции 

51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 

негрубыми, но очевидными ошибками, а также 

навыки, в целом достаточные для реализации 

трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 

и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 

а также навыки, минимально достаточные для 

реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 

недостаточно для реализации трудовой функции 

в силу наличия систематических, грубых ошибок 

и явного непонимания изученного материала 
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(б) для экзамена:  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции 

комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 

с отдельными и несущественными недочетами, а 

также навыки, в полной мере достаточные для 

реализации трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 

негрубыми, но очевидными ошибками, а также 

навыки, в целом достаточные для реализации 

трудовой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 

и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 

а также навыки, минимально достаточные для 

реализации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 

недостаточно для реализации трудовой функции 

в силу наличия систематических, грубых ошибок 

и явного непонимания изученного материала 

 

4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

вопросы для промежуточной аттестации в осеннем семестре (зачет):  

 Киевская Русь в IX–XI вв.: становление и развитие государства от Рюрика до Ярослава 

Мудрого. 

 Русь в эпоху раздробленности: складывание новых центров власти и постепенный распад 

государства.Русские княжества на рубеже XIII–XIV вв.: географическая, социально-

экономическая и политическая характеристика. 

 Возвышение Московского государства в первой половине XIV в.: причины и ход событий. 

 Влияние Золотой Орды на политическую жизнь Руси XIV в. 

 Социально-экономические изменения в жизни русских княжеств XIV в. 

 Место и значение Куликовской битвы в объединении русских земель. 

 Феодальная борьба за власть в Московской Руси в XV в.Москва при Иване III: 

централизация государства и освобождение от Золотой Орды. 

 Идеологическое обоснование власти московских князей: Москва как новый Иерусалим, 

второй Константинополь и третий Рим. 

 Методы централизации государства при Иване IV: реформы Избранной рады. 

 Методы централизации государства при Иване IV: Опричнина. 

 Смутное время: причины, ход, последствия. 

 Борьба России за расширение территории на Западе: Смоленская война, присоединение 

Украины. 

 Династический кризис после смерти Алексея Михайловича и его разрешение. 

 Становление Российской империи при Петре I. 

 Причины дворцовых переворотов: закон о престолонаследии, роль гвардии. 

 Влияние европейского Просвещения на Россию и русское Просвещение. 

 Влияние французской революции на идейное развитие российского общества. 

 Славянофильство и западничество: две точки зрения на историю России. 

 Крепостное право в XVIII–XIX вв.: от апогея к отмене. 

 Революционное движение в России: от декабристов к большевикам 
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вопросы для промежуточной аттестации в весеннем семестре (экзамен): 

 В чем сущность теории социальной модернизации? Каким этапам модернизационных 

процессов соответствуют события российской истории XIX столетия?  

 Сословия и  трансформации сословного строя России в XIX в. 

 Как можно объяснить государственную потребность в создании новой идеологической 

системы в первой трети XIX века?  

 Как можно охарактеризовать взгляды С.С. Уварова на государственную идеологию? 

 Правомерно ли отождествлять понятие «народности» и «нации» в концепции С. Уварова? 

 Ожидало ли русское общество перемен в середине XIX в.?  

 Имелись ли возможности сохранить крепостное право в России в середине XIX в.? 

 Какие варианты осуществления крестьянской реформы существовали? Что в итоге 

представляла собой крестьянская реформа в России? 

 Можно ли было ограничится лишь отменой крепостного права без проведения других 
реформ? Какие важные реформы государственных и общественных институтов  были 

проведены в 1860-70-е гг? 

 Оставалось ли дворянство социально однородным в XIX- начале ХХ в.?   

 Какие категории крестьянского населения существовали в XIX- начале ХХ в.? Почему 

некоторые историки сомневаются было ли крестьянство сословием? 

 Какое влияние на экономику и общество России оказало железнодорожное строительство 
второй половине XIX- начала ХХ века? 

 Какие причины привели к остановке реформ в 1870-х гг? 

 Почему в условиях проведения реформ государство решилось на такое затратное 

мероприятие как масштабное железнодорожное строительство?   

 Особенности развития городов и городского образа жизни в России XIX в. 

 Город менял крестьянина или крестьянин менял город? 

 Каковы были возможные траектории социальной мобильности представителей духовенства в 

XIX- начале ХХ в.? 

 Имелись ли у административных и политических институтов Российской империи 
возможности для решения социальных конфликтов мирным путем в начале ХХ века?  

 Повлияла ли революция 1905-07 гг. на революционные стратегии политических сил 

российского общества? 

 Соответствовали ли представления Николая II о самодержавной власти политике, которую ему 

пришлось осуществлять период 1905-1917 гг.?  

 Какие события способствовали приходу к власти большевиков в октябре 1917 г.? Какие 
альтернативы были у России в Гражданской войне? 

 Была ли политика Военного коммунизма прообразом социализма? 

 Новая экономическая политика: временная передышка или долговременная политика? 

 Почему был реализован сталинский план образования СССР? 

 Были ли альтернативы победе И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе? 

 Массовые репрессии – необходимость или бессмысленная жестокость?Индустриализация и 

коллективизация: были ли альтернативы? 

 Внешняя политика СССР в межвоенное время: возможно ли было избежать войны? Великая 

отечественная война: причины победы СССР. 

 Почему послевоенное время стало апогеем сталинизма? 

 Были ли перспективы у политики «Оттепели»? 

 Косыгинские реформы: была ли возможность построения социализма с человеческим лицом? 

 Была ли возможность выхода из «Застоя»? 

 Начало «Перестройки»: планы реформ и реальность, с которой столкнулись реформаторы. 

 Переход к политическим реформам и отказ от советской модели государства. 

 Развал СССР – была ли возможность сохранить государство? 

 Россия в 90-е гг.: торжество демократии или кризис? 

 Внешняя политика СССР от «Оттепели» к «Застою»: почему получилось избежать ядерной 

войны? 



 14 

 Поворот внешней политики в «Перестройку»: торжество демократии или поражение в 

Холодной войне. 

 Перспективы развития России на рубеже XXI века. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

 текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 

шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

 текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 

размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

 каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 

список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

 ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 

нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

 оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 

можно найти по ссылке;  

 

5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

 основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 

полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

 библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 

наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

 получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 

преподавателя дисциплины;  

 

5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

 в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 

можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

 необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 

чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 

они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  

  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  

  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  

  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 

  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

 дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 

текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 

в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 

5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

 при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 

вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

 однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

 разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 

хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   

http://www.iki.rssi.ru/rus/gost.pdf
http://www.msses.ru/lib/resources/
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  
 

 

6.1. Основная литература 

Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное пособие для вузов 

/ В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. 

— 198 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05439-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/409517  

  

6.2. Дополнительная литература 

Нефедов, С. А. История России. Факторный анализ. Том 1. С древнейших времен до Великой Смуты 

: монография / С. А. Нефедов. — М. : ИД Территория будущего, 2010. — 376 c. — ISBN 978-5-
91129-069-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/7327.html    

Нефедов, С. А. История России. Факторный анализ. Том 2. От окончания Смуты до Февральской 

революции : монография / С. А. Нефедов. — М. : ИД Территория будущего, 2010. — 688 c. — ISBN 
978-5-91129-069-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7329.html  

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 Колоницкий Б.И. Февральская? Буржуазная? Демократическая? Революция... Источник: 

сайт «Журнальный зал» – http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html  

 Материалы к дискуссии в аудитории на странице, посвященной Февральской революции 

1917 года: http://socialist.memo.ru/anniv/y07/february_1917.html 

 Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // Полн. собр. соч. Т. 31. - 

http://www.magister.msk.ru/library/lenin/lenin002.htm 

 

6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 

свободном доступе с любого компьютера:  

 поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  

 интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  

 архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  

 он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  

 свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   

 статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  

 электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  

 платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  

 сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  

 сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  

 сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  

 сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  

 

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/409517
http://www.iprbookshop.ru/7327.html
http://www.iprbookshop.ru/7329.html
http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html
http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html
http://socialist.memo.ru/anniv/y07/february_1917.html
http://www.magister.msk.ru/library/lenin/lenin002.htm
https://scholar.google.com/
http://aceproject.org/
https://avalon.law.yale.edu/
https://www.ssrn.com/
https://plato.stanford.edu/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://aei.pitt.edu/
http://www.e-ir.info/
https://www.apsanet.org/
https://www.bisa.ac.uk/
https://www.epsanet.org/
https://www.ipsa.org/
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду.  

 

 оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

 

 лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

 

 базы данных:  

http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

 

 информационные справочные системы:  

https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.nexisuni.com/
https://www.icpsr.umich.edu/
http://www.correlatesofwar.org/
https://www.acleddata.com/
https://ucdp.uu.se/
http://www.humanrightsdata.com/
http://www.politicalterrorscale.org/
https://www.start.umd.edu/gtd/
http://www.systemicpeace.org/
https://www.v-dem.net/ru/
https://sites.duke.edu/icbdata/
https://www.prio.org/
https://www.sipri.org/
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