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Введение 
 

Для успешного освоения учебной дисциплины обучающимся необходимо изучить 
лекционный материал и рекомендуемую литературу, отработать изученный материал на 
практических занятиях, выполнить задания для самостоятельной работы. Практические 
занятия проводятся с целью закрепления лекционного материала, овладения понятийным 
аппаратом предмета, методами работы, изучаемыми в рамках учебной дисциплины.  

Все формы практических занятий (семинары – практикумы, практические) 
направлены на практическое усвоение теоретических знаний, полученных на лекциях. 
Главной целью такого рода занятий является: научить обучающихся применению 
теоретических знаний на практике.  

На практическом занятии обсуждаются теоретические положения изучаемого 
материала, уточняются позиции авторов научных концепций, ведется работа по 
осознанию обучающимися категориального аппарата психологической науки, 
определяется и формулируется отношение учащихся к теоретическим проблемам науки, 
оформляется собственная позиция будущего специалиста.  

Самостоятельная работа обучающегося – это планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном 
участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой обучающихся).  

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе рассматривается 
как форма организации обучения, которая способна обеспечивать самостоятельный поиск 
необходимой информации, творческое восприятие и осмысление учебного материала в 
ходе аудиторных занятий, разнообразные формы познавательной деятельности студентов 
на занятиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, навыков 
контроля и планирования учебного времени, выработку умений и навыков рациональной 
организации учебного труда. Таким образом, самостоятельная работа – форма 
организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, 
познавательный интерес обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся является важным видом учебной и научной 
деятельности обучающихся.  

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 
внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ.  

Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, когда 
последовательность мышления ученика, его умственных и практических операций и 
действий зависит и определяется самим студентом.  

Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, 
но и приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности.  
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1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание 
раздела (темы) дисциплины 

Тема 1. 
О российской истории и 
историческом познании 

Отечественная история как наука. Предмет исторической 
науки. Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. История 
России – неотъемлемая часть всемирной истории; общее и 
особенное в историческом развитии.Источники по 
отечественной истории, их классификация. Основные этапы 
отечественной историографии по истории России. 

Тема 2. 
Становление российской 
государственности. 
Киевская Русь 

Древнейшие народы и государства на территории России и 
сопредельных регионов. Великое переселение народов в III – 
VI веках. Этнокультурные и социально-политические 
процессы становления российской государственности. 
Основные социально-экономические процессы и специфика 
формирования феодальных отношений на Руси. 
Деятельность первых русских князей. Византийско-
древнерусские связи. Принятие христианства. Формирование 
правовой системы. Древнерусское государство в оценках 
современных историков. 

Тема 3. 
Русские земли в XII – 

начале XVI вв. 
Образование Российского 

государства 
 

Период политической раздробленности (начало XII – первая 
половина XIII вв.). Причины обособления земель и княжеств. 
Социально-политическая структура русских земель периода 
политической раздробленности. Формирование различных 
социокультурных моделей развития древнерусского 
общества и государства. Монголо-татарское нашествие на 
Русь. Великое княжество Литовское и Русское государство. 
Социально-политические изменения в русских землях в 
период монголо-татарского господства. Русь и Золотая Орда: 
проблемы взаимовлияния, их освещение в исторической 
литературе. Специфика формирования единого Российского 
государства. Соперничество княжеств Северо-Восточной 
Руси. Причины возвышения Московского княжества. Первые 
московские князья. Дмитрий Донской. Куликовская битва, её 
историческое значение. Роль церкви в объединительном 
процессе. Сергий Радонежский. Особенности политического 
устройства Российского государства. Иван III. Василий III. 
Историческое значение образования единого Российского 
государства. 
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Тема 4. 
Россия в середине XVI – 

XVII вв. 
 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-
политического развития Руси. Складывание сословно-
представительной монархии и её особенности по сравнению 
со странами Западной Европы. Земский Собор. Избранная 
Рада. Реформы 50-х годов XVI в. и их значение. Судебник 
1550 г. Стоглавый Собор 1551 г. Присоединение к России 
Поволжья, Приуралья и Западной Сибири. Ливонская война: 
цели и причины неудач. Опричнина: причины, сущность, 
последствия. Хозяйственное разорение 70-80 гг. XVI в. 
Этапы закрепощения крестьянства. «Смутное время»: 
ослабление государственных начал, попытка возрождения 
традиционных («домонгольских») норм отношений между 
властью и обществом. Правление Бориса Годунова. 
Лжедмитрий I. Боярский царь Василий Шуйский. Восстание 
И. Болотникова. Лжедмитрий II. Феномен самозванства. 
Польско-шведская интервенция. Семибоярщина, оккупация 
Москвы. Роль народного ополчения в освобождении Москвы 
и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Земский 
собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Культура XVI 
в. и формирование официальной идеологии самодержавия. 
Общественно-политическая мысль. Летописание. Начало 
книгопечатания. Архитектура. Живопись. Территория и 
население страны в XVII в. Влияние последствий «Смутного 
времени» на экономическое развитие России. Соборное 
Уложение 1649 г.: юридическое оформление крепостного 
права и сословных функций. Рост общественного разделения 
труда и его специализация. Первые мануфактуры и их 
характер. Начало формирования всероссийского рынка. 
Укрепление купечества. Новоторговый устав. Централизация 
власти, начало перехода к абсолютизму. Прекращение 
деятельности Земских соборов. Изменение роли Боярской 
Думы. Дискуссии о генезисе самодержавия. Церковь и 
государство. Церковный раскол. Причины массовых 
народных выступлений в XVII в. Городские бунты. 
Восстание под предводительством С. Разина: причины, 
особенности, значение и последствия. Российская мысль и 
культура в преддверии Нового времени. Просвещение. 
Литература. Театр. Архитектура. Живопись. 

Тема 5. 
Российское государство в 

XVIII веке (в век 
модернизации и 
просвещения) 

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. XVIII век в 
европейской и мировой истории. Проблема перехода в 
«царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и 
различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного 
общества в России. Основные направления «европеизации» 
страны. Реформы Петра I как первая попытка модернизации 
страны, её особенности. Оформление абсолютизма, 
основные черты и историческое значение. Упрочение 
международного авторитета страны. Освещение петровских 
реформ в современной отечественной историографии. 
Дворцовые перевороты, их причины, социально-
политическая сущность и последствия. Фаворитизм. 
Расширение привилегий дворянства. Дальнейшая 
бюрократизация госаппарата. Внешняя политика во второй 
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четверти – середине XVIII века. Екатерина II: истоки и 
сущность дуализма внутренней политики. Секуляризация 
церковных земель. Уложенная комиссия. Крестьянский 
вопрос. Народное восстание под предводительством Е. 
Пугачева. Укрепление государственного аппарата. 
Сословная политика Екатерины II. Внешняя политика 
России во второй половине XVIII века. Дальнейшее 
расширение границ Российской империи. Царcтвование 
Павла I. Попытка ограничения дворянской власти 
самодержавными средствами. Ужесточение политического 
режима. Русская культура XVIII века: от петровских 
инициатив к «веку просвещения». Возникновение светской 
школы. Наука и техника. М.В. Ломоносов. Общественная 
мысль. Быт и нравы. Архитектура. Скульптура. Живопись. 
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Тема 6. 
Россия в ХIХ В. 

Экономика и социальный строй России в XIX веке. 
Промышленный переворот в Европе и России: общее и 
особенное. Длительность, непоследовательность, 
цикличность процесса буржуазного реформирования. Роль 
субъективного фактора в преодолении отставания. Первые 
подступы к отмене крепостного права в начале XIX в. 
«Манифест» 19 февраля 1861 г. и «Положения»: их 
содержание, значение, воздействие на развитие 
пореформенной России. Внутренняя политика России в XIX 
в. Проекты либеральных реформ М. М. Сперанского и Н. Н. 
Новосильцева при Александре I. Внутренняя политика 
Николая I. Дальнейшая централизация, бюрократизация 
государственного строя России. Реформы Александра II. 
«Контрреформы» Александра III. Значение победы России в 
войне против Наполеона и освободительного похода в 
Европу. Российское самодержавие и «Священный Союз». 
Восточный вопрос и его решение в XIX в. Россия и народы 
Северного Кавказа. Крымская война, её причины и 
последствия. Политика России на Дальнем Востоке. Продажа 
Аляски. Присоединение Средней Азии к России. 
Общественное движение в России ХIХ века. Формирование 
и развитие трех течений: консервативно-охранительного, 
либерального и радикального. Становление рабочего 
движения. Оформление марксистского течения. Русская 
культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. 
Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. 
Общие достижения и противоречия. 

Тема 7. 
Россия в начале ХХ 

века 
(1900 – 1921гг.) 

Особенности социально-экономического развития России в 
начале ХХ века. Территория и население России в начале ХХ 
века. Социальная структура. Объективная потребность 
индустриальной модернизации России. Дискуссии историков 
и современников об основных направлениях модернизации. 
Усиление государственного регулирования экономики. 
Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале ХХ века. 
Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 
Внутриполитическое положение и общественное движение в 
России в начале ХХ века. Соотношение политических сил в 
России в начале ХХ века. Нарастание кризиса самодержавия. 
Первая российская революция: причины, характер, 
особенности, движущие силы, этапы, значение. 
Государственная дума начала ХХ века – первый опыт 
российского парламентаризма. Третьеиюньская 
политическая система (1907-1914): власть и общество. 
Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная 
и политическая сущность, итоги, последствия. Внешняя 
политика России в начале XX в. Первая мировая война и 
участие в ней России. Влияние войны на социально-
экономическое и политическое развитие России. 
Многопартийность как отражение социальных противоречий 
в обществе. Кризис власти в годы войны и его истоки. 
Влияние войны на приближение общенационального 
кризиса. Россия накануне революции. Победа Февральской 
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революции и коренные изменения в политической жизни 
страны. Временное правительство и Петроградский Совет. 
Политические партии в условиях двоевластия. Дискуссии в 
современной исторической науке по проблемам характера, 
движущих сил и перспектив революции. Альтернативы 
развития России после Февраля. Социально-экономическая 
политика новой власти. Кризисы власти. Корниловское 
выступление и его разгром. Большевистская стратегия: 
причины победы. Подготовка и победа Октябрьского 
вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский 
съезд Советов и его решения. Экономическая и социальная 
политика большевиков. Начало формирования 
однопартийной политической системы. Роспуск 
Учредительного собрания. Конституция 1918 г. Брестский 
мир. Современная отечественная и зарубежная 
историография о причинах, содержании и последствиях 
общенационального кризиса в России и российской 
революции 1917 года. Гражданская война: причины, этапы, 
расстановка сил, результаты и последствия. Интервенция: 
причины, формы, масштаб. Идеология, политика, практика 
«военного коммунизма». Первая волна российской 
эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, 
лидеры. 

Тема 8. 
Формирование и сущность 

советского строя 
(1921-1991гг.) 

Положение страны после окончания гражданской войны. 
Переход к новой экономической политике. Сущность, цели, 
реализация, противоречия, судьба и значение НЭПа. 
Утверждение однопартийной политической системы. 
Национально-государственное строительство в 20-е гг. 
Конституция СССР 1924 г. Политическая борьба в партии и 
государстве. Возвышение И. В. Сталина. Курс на 
строительство социализма в одной стране. Тоталитаризм в 
Европе и СССР: общее и особенное, сходство и различие. 
Форсированное социалистическое строительство в СССР в 
годы первых пятилеток. Цена «большого скачка». 
Формирование режима личной власти Сталина и командно-
административной системы управления государством. 
Сращивание партийных и государственных структур. 
Карательные органы. Массовые репрессии. Унификация 
общественной жизни, «культурная революция». Большевики 
и интеллигенция. Борьба с инакомыслием. Сопротивление 
сталинизму и причины его поражения. Отношение 
государства к религии. Внешняя политика СССР в 1920-30-е 
гг. Международное признание СССР. Обострение 
политической обстановки в Европе накануне второй мировой 
войны. Мюнхенское соглашение и его влияние на 
международное положение. Неудачи переговоров между 
СССР, Англией, Францией о предотвращении войны. 
Советско-германский пакт о ненападении: причины, 
последствия. Современные споры о международном кризисе 
1939 – 1941 гг. СССР во Второй мировой и Великой 
Отечественной войне. Причины войны. Этапы. Основные 
сражения. Решающий вклад Советского Союза в разгром 
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фашизма. Цена победы. Участие СССР в войне против 
Японии. Итоги и уроки Второй мировой войны. Изменение 
соотношения сил в мире после Второй мировой войны. 
Начало «холодной войны». СССР и США. СССР и страны 
Восточной Европы. Создание «социалистического лагеря». 
Трудности послевоенного развития СССР; восстановление 
народного хозяйства и ликвидация атомной монополии 
США. Ужесточение политического режима и 
идеологического контроля. Новый виток массовых 
репрессий. Период «оттепели» в советской истории. 
Попытки обновления «государственного социализма». 
Экономические реформы, попытки перевода экономики 
СССР на интенсивный путь развития в условиях НТР. ХХ 
съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. 
Реабилитация жертв репрессий и депортаций. «Оттепель» в 
духовной сфере. Причины замедления темпов 
экономического и социального развития в начале 60-х годов. 
XХII съезд КПСС и концепция «перехода от социализма к 
коммунизму». Внешняя политика в годы «оттепели»: начало 
перехода от конфронтации к разрядке международной 
напряженности. Карибский кризис (1962 г.): победа 
политического реализма. Смена власти и политического 
курса в 1964 г. Экономические реформы середины 60-х 
годов, причины их незавершенности. Власть и общество в 
1964 – 1984 гг. Кризис господствующей идеологии. Причины 
политики ограничений и запретов в культурной жизни 
СССР. Диссидентское движение: предпосылки, сущность, 
классификация, основные этапы развития. Нарастание 
кризисных явлений в советском обществе в 70-е – середине 
80-х годов. Внешняя политика СССР в конце 60-х начале 80-
х гг.: от разрядки к обострению международной обстановки. 
Разработка Программы мира и её реализация. Ввод 
советских войск в Афганистан и его последствия. Период 
«Перестройки» советского общества: сущность, цели, задачи, 
основные этапы, результаты. Новые структуры 
государственной власти, первые съезды народных депутатов 
СССР, новые общественные движения и политические 
партии, президентская форма правления. «Новое 
политическое мышление» и изменение геополитического 
положения СССР. ГКЧП и крах социалистического 
реформаторства в СССР. Распад СССР, прекращение 
существования КПСС. Образование СНГ. 

Тема 9. 
Становление новой 

российской 
государственности 

(1991-2013 гг.) 

Становление новой российской государственности (1991-
2013 гг.). Либеральная концепция российских реформ: 
переход к рынку, формирование гражданского общества и 
правового государства. «Шоковая терапия» экономических 
реформ в начале 90-х годов. Конституционный кризис в 
России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. Политические 
партии и общественные движения России на современном 
этапе. Межнациональные отношения. Чеченская война. 
Наука, культура, образование в рыночных условиях. 
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Социальная цена и первые результаты реформ. 
Политические партии и общественные движения России на 
современном этапе. Принципы внешней политики. Россия и 
страны дальнего зарубежья. Отношения со странами СНГ. 
Россия в системе мировой экономики и международных 
связей. 

Тема 10. 
Россия в современном 
мире (2014-2023 гг.) 

Присоединение Россией Крыма. Изменение повестки 
международной политики в отношении России.  Политика 
экономических санкций в отношении России. Установление 
курса на импортозамещение. Участие России в 
международных организациях экономического 
сотрудничества. Международные переговоры по поводу 
урегулирования конфликта на Донбассе. Специальная 
военная операция.  

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Основными формами обучения дисциплине являются: 
1) лекции,  
2) семинарские занятия,  
3) самостоятельная работа. 
 

2.1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям 
 

Лекция – логическое изложение материала в соответствии с планом лекции, 
который сообщается в начале каждой лекции, и имеет законченную форму, т.е. содержит 
пункты, позволяющие охватить весь материал, который необходимо довести до студентов. 

Главной задачей лектора является организация процесса познания студентами 
материала изучаемой дисциплины на всех этапах ее освоения, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом.  

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению изучаемых проблем, но 
и стимулированию Вашей активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в 
форме диалога (интерактивные).  

Излагаемый материал может показаться Вам сложным, поскольку включает знания, 
почерпнутые преподавателем из различных отраслей психологии – общей психологии, 
психологии познавательных процессов, психологии личности, социальной психологии и 
т.д. Вот почему необходимо добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, Вы должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться 
понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-
профессиональных задач. В ходе лекционных занятий необходимо вести 
конспектирование учебного материала, обращая внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации.  

Правила конспектирования: 
1. Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей.  
2. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 
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выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 
карандаши и фломастеры.  

3. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы 
при самостоятельной работе найти и вписать их.  

4. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 
Остальное должно быть записано своими словами.  

5. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. Однако чрезмерное 
увлечение сокращениями может привести к тому, что со временем в них будет трудно 
разобраться.  

6. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 
рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и 
отработка прослушанных лекций без промедления значительно экономит время и 
способствует лучшему усвоению материала.  

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 
основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 
обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на семинарских 
занятиях.  

 
Перечень тем лекционных занятий 

 
Тема 1. О российской истории и историческом познании. 
Тема 2. Становление российской государственности. Киевская Русь.  
Тема 3. Русские земли в XII – начале XVI вв. Образование Российского государства.  
Тема 4. Россия в середине XVI – XVII вв. 
Тема 5.Российское государство в XVIII веке (в век модернизации и просвещения)  
Тема 6.  Россия в ХIХ в. 
Тема 7.  Россия в начале ХХ века (1900 – 1921гг.)  
Тема 8.  Формирование и сущность советского строя(1921-1991гг.) 
Тема 9. Становление новой российской государственности (1991-2013 гг.).  
Тема 10. Россия в современном мире (2014-2023 гг.). 
 

2.2.Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинар – это один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 
(форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – вид 
практической работы, проводимой под руководством преподавателя, ведущего научные 
исследования по тематике семинара и в данной отрасли научного знания.  

Семинар предназначен: для углубленного изучения той или иной дисциплины и 
овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки; для 
активной самостоятельной групповой работы, когда студенты могут подготовить, 
обдумать поставленные перед ними проблемы, проверить свою позицию, услышать и 
обсудить другие.  

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1-2 недели до их начала. 
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы, так как на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. Особое внимание при этом необходимо обратить на 
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы вы должны стремиться понять и запомнить основные положения 
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рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам.  

На семинаре каждый из Вас должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом Вы можете обращаться к записям конспекта 
и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной 
литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т.д. Вокруг такого 
выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен 
стремиться каждый.  

При подготовке к семинару вам следует:  
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
- при подготовке к семинарским занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, но учебную, методическую литературу;  
 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 
самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; - на 
занятии демонстрировать понимание проведенных анализов, ситуаций, в случае 
затруднений обращаться к преподавателю. Если Вы пропустили занятие (независимо от 
причин) или не подготовились к занятию, рекомендуется не позже, чем в 2-недельный 
срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученной на 
занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к 
началу зачетной сессии, упускают возможность получить положительную оценку в 
соответствующем семестре. При такой подготовке семинарское занятие пройдет на 
необходимом методологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение 
всей группе.  

 
Перечень тем и заданий для практических занятий и семинаров 

 
Тема 1. О российской истории и историческом познании 

 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 
1. Место истории в системе наук. Предмет исторической науки.   
2. Сущность, формы, функции исторического знания.  
3. История России – неотъемлемая часть всемирной истории; общее и особенное 

в историческом развитии. 
4. Основные этапы отечественной историографии по истории России. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте предмет исторической науки. 
2. Охарактеризуйте методологию исторической науки. 
3. Охарактеризуйте сущность и формы исторического знания. 
4. Охарактеризуйте по три события из истории России, относящиеся, по Вашему 

мнению, к категории общеисторических и уникальных явлений. 
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5. Охарактеризуйте источники по отечественной истории. 
 
Тема 2. Становление российской государственности. Киевская Русь 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика формирования феодальных отношений на Руси. 
2. Государственная деятельность первых русских князей.  
3. Принятие христианства.  
4. Правление Ярослава Мудрого.  
Вопросы для дискуссии: 
1. В чем состояла специфика формирования феодальных отношений на Руси?  
2. В чем состоит общее и особенное в государственной деятельности первых 

князей? 
3. Какие наиболее важные исторические события связаны с правлением Владимира 

I? 
4. В чем историческое значение принятие христианства на Руси? 
5. С правлением какого князя связано формирование правовой системы на Руси? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте материальную и духовную культуру древнейших народов на 

территории России и сопредельных регионов. 
2. Назовите древнейшие государства на территории России и сопредельных 

регионов. 
3. Охарактеризуйте специфику формирования феодальных отношений на Руси. 
4.  Составьте исторический портрет князей Киевской Руси (Рюрик, Олег, Игорь, 

Ольга, Святослав, Владимир 1, Ярослав Мудрый). 
5. Раскройте суть различных оценок современными историками Древнерусского 

государства. 
 

Тема 3.  Русские земли в XII – начале XVI вв. Образование  
Российского государства 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика формирования единого Российского государства.  
2. Соперничество княжеств Северо-Восточной Руси.  
3. Куликовская битва, её историческое значение.  
4. Особенности политического устройства Российского государства.  
Вопросы для дискуссии: 
1. Какие формы собственности на землю существовали в средневековой Руси? 
2. В чем кроются причины возвышения Московского княжества? 
3. Насколько велика была роль церкви в объединительном процессе?  
4. Как возникла сословная система организации общества? Что такое 

местничество? 
5. Каковы предпосылки складывания самодержавных черт государственной 

власти? 
6. В чем состоит историческое значение образования единого Российского 

государства? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Назовите причины обособления русских земель и княжеств. 
2. Охарактеризуйте социально-политическую структуру русских земель периода 

политической раздробленности. 
3. Охарактеризуйте основные события монголо-татарского нашествия на Русь.  
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4. Охарактеризуйте взаимоотношения Великого княжества Литовского и Русского 
государства.  

5. Перечислите социально-политические изменения в русских землях в период 
монголо-татарского господства.  

6. Передайте содержание основных концепций в освещении историками 
проблемы взаимовлияния Руси и Золотой Орды.  

7. Проиллюстрируйте на конкретных примерах процесс восстановления старых и 
подъем новых городов на Руси.  

 

Тема 4. Россия в середине XVI – XVII вв. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Хозяйственное разорение 70-80 гг. XVI в. 
2. «Смутное время».  
3. Воцарение династии Романовых. 
Вопросы для дискуссии: 
1. Какие можно выделить этапы закрепощения крестьянства на Руси? 
2. В чем проявилось ослабление государственных начал?  
3. Что такое феномен самозванства? 
4. В чем историческое значение Земского собора 1613 г.? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте правление Ивана Грозного. Уясните, в чем выражался поиск 

альтернативных путей социально-политического развития Руси. 
2. Охарактеризуйте правление Бориса Годунова. 
3. Перечислите основные события польско-шведской интервенции. 
4. Охарактеризуйте роль народного ополчения в освобождении Москвы и изгнании 

чужеземцев. 
5. Перечислите последствия «Смутного времени» и этапы их преодоления. 
6. Выясните, как произошло юридическое оформление крепостного права и 

сословных функций. 
7. Охарактеризуйте основные события социальной борьбы XVII в. 
8. Дайте характеристику российской культуры в преддверии Нового времени. 

 
Тема 5. Российское государство в XVIII веке (в век модернизации 

и просвещения) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 
2. Внешняя политика Петра I 
3. Реформы Петра I как первая попытка модернизации страны.  
4. Оформление абсолютизма.  
Вопросы для дискуссии: 
1. Каковы основные направления «европеизации» страны?  
2. В чем проявилась эволюция социальной структуры общества? 
3. Как реализовывалась в России концепция меркантилизма?  
4. В чем выражалась связь внешней политики Петра Первого с преобразованиями 

внутри страны? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Назовите основные направления «европеизации» страны.  
2. Охарактеризуйте дворцовые перевороты: их причины, социально-политическая 

сущность и последствия.  
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3. Составьте исторические портреты российских монархов XIII в. 
4. Проследите основную тенденцию русской культуры XVIII века: от петровских 

инициатив к «веку просвещения».  
5. Назовите основные черты и историческое значение абсолютизма в России. 

 
Тема 6. Россия в ХIХ в. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Первые подступы к отмене крепостного права в начале XIX в. 
2. Решение крестьянского вопроса в период правления Александра II.  
3. Основные положения «Манифеста» 19 февраля 1861 г.. 
4. Историческое значение отмены крепостного права. 
Вопросы для дискуссии: 
1. Стал ли указ о «свободных хлебопашцах» образцом для правового разрешения 

крестьянского вопроса?  
2. Была объективной необходимость отмены крепостного права в России? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Выявите общее и особенное в процессе промышленного переворота в Европе и 

России.  
2. Назовите основные черты процесса буржуазного реформирования в России.   

Охарактеризуйте реформу П. Д. Киселева; проекты реформ М.М. Сперанского и Н.Н. 
Новосильцева. 

3. Охарактеризуйте основные направления и события внешней политики России в 
XIX в. 

4. Проследите основные события формирования и развития ведущих течений 
общественного движения в России: консервативно-охранительного, либерального и 
радикального; становления рабочего движения. 

5. Охарактеризуйте основные достижения русской культуры XIX в.  
 

Тема 7. Россия в начале XX века (1900 – 1921гг.) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Победа Февральской революции и коренные изменения в политической жизни 

страны.  
2. Альтернативы развития России после Февраля.  
3. Большевистская стратегия: причины победы.  
4. Экономическая и социальная политика большевиков.  
5. Начало формирования однопартийной политической системы.  
Вопросы для дискуссии: 
1. Какими были характер, движущие силы и перспективы революции?  
2. Насколько социально ориентированными были основные положения 

Конституции 1918 г.?  
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте особенности социально-экономического развития России в 

начале ХХ века. 
2.  Охарактеризуйте соотношение политических сил в России в начале ХХ века.  
3. Охарактеризуйте Первую российскую революцию: причины, характер, 

особенности, движущие силы, этапы, значение. 
4. Охарактеризуйте Государственную думу начала ХХ века как первый опыт 

российского парламентаризма. 
5. Охарактеризуйте Третьеиюньскую политическую систему (1907-1914). 
6. Охарактеризуйте роль Первой мировой войны в истории России. 



17 
 

7. Перечислите существующие точки зрения в современной отечественной и 
зарубежной историографии о причинах, содержании и последствиях общенационального 
кризиса в России и российской революции 1917 года. 

8. Охарактеризуйте основные события и последствия гражданской войны и 
интервенции в России. 

9. Выясните, в чем заключалась идеология, политика, практика «военного 
коммунизма».  

 
Тема 8. Формирование и сущность советского строя (1921 – 1991 гг.) 

 
Вопросы для обсуждения:  
1. Основные этапы и события Второй мировой и Великой Отечественной войны. 
2. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма.  
3. Итоги и уроки Второй мировой войны. 
4. Начало «холодной войны». 
Вопросы для дискуссии: 
1. Была ли война неизбежна? 
2. Какие факторы обусловили ход Великой Отечественной войны?  
3. Как изменилось соотношение сил в мире после Второй мировой войны? 
4. С чем было связано создание «социалистического лагеря»? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте положение страны после окончания гражданской войны. 
2. Назовите сущность, цели, реализация, противоречия, судьба и значение НЭПа.  
3. Охарактеризуйте национально-государственное строительство в 1920-е гг. 
4. Охарактеризуйте тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходство 

и различие  
5. Назовите основные события форсированного социалистического строительства 

в СССР в годы первых пятилеток. Какова была цена «большого скачка»? 
6. Уясните, как происходила унификация общественной жизни, в чем выражалась 

«культурная революция». 
7. Охарактеризуйте внешнюю политику СССР в 1920-30-е гг. 
8. Перечислите основные события послевоенного развития СССР. 
9. Охарактеризуйте период «оттепели» в советской истории. 
10. Уясните специфику взаимоотношений власти и общества в 1964 – 1984 гг. 
11. Охарактеризуйте основные направления внешней политики СССР в конце 60-х 

начале 80-х гг. 
12. Охарактеризуйте период «Перестройки» советского общества: сущность, цели, 

задачи, основные этапы, результаты. 
 

Тема 9. Становление новой российской государственности 
(1991-2014 гг.) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Внутренняя политика России 
2. Политические партии и общественные движения России на современном этапе.  
3. Наука, культура, образование в рыночных условиях.  
4. Внешняя политика Российской Федерации 
Вопросы для дискуссии: 
1. Какие направления деятельности составляют содержание либеральной 

концепции российских реформ? 
2. Справедливо ли названы реформы начала 1990-х годов «шоковой терапией»? 
3. Насколько продуктивна многопартийная система в современной России? 
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4.  Чем был вызван конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы 
власти Советов?   

Задания для самостоятельной работы: 
1.Охарактеризуйте либеральную концепцию российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства.  
2. Охарактеризуйте межнациональные отношения в России.  
3. Назовите причины, основные события и итоги чеченской войны. 

           4. Охарактеризуйте основные принципы внешней политики России (Россия и 
страны дальнего зарубежья; отношения со странами СНГ; Россия в системе мировой 
экономики и международных связей). 

 
Тема 10. Россия в современном мире  

(2014-2023 гг.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Присоединение Крыма к России. 
2. Политика экономических санкций и ее последствия. 
3. Конфликт на Донбассе и Минские соглашения.  
4. Внешняя политика Российской Федерации. 
5. Специальная военная операция на Украине. 
Вопросы для дискуссии: 
1. В чем состоял политический и экономический эффект присоединения Крыма к 

России? 
2. Экономические санкции в отношении России – это благо или трагедия? 
3. Обстановка на международной арене с участием России: каковы перспективы? 
4. Специальная военная операция на Украине: цели, задачи и прогнозы?   
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте современное состояние экономики России.  
2. Охарактеризуйте внешнеполитический курс России на современном этапе.  

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Общие методические рекомендации по самостоятельной работе 
 
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Целью самостоятельной работы студентов являются: обучение навыкам работы с 
научной литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного 
изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к 
самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной 
информации. В связи с этим основными задачами самостоятельной работы студентов, 
изучающих дисциплину являются:  

во-первых, продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по 
программе, предложенной преподавателем;  

во-вторых, привитие студентам интереса к психологической литературе;  
в-третьих, развитие познавательных способностей.  
Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научной 

литературы и практических материалов, предполагают развитие у студентов как владения 
навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала.  
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Основными формами самостоятельной работы студентов являются:  
1. Изучение теоретического материала во внеаудиторных условиях при подготовке 

к аудиторным занятиям (семинарам), к зачету, экзамену. 
 2. Подготовка устных сообщений (докладов) к семинарским занятиям. Целью 

подготовки докладов является выделение проблемных вопросов по изучаемой теме. 
Доклад представляется устно перед студенческой группой, оформляется письменно в виде 
плана-конспекта и сдается преподавателю. Регламент одного доклада не может 
превышать 7-10 мин. Темы докладов указываются в планах семинарских занятий.  

3. Подготовка рефератов по отдельным темам программы учебной дисциплины. 
Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной 
работы над литературными источниками, чтобы на основе их анализа и обобщения 
студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, 
обосновывая их соответствующим образом. Темы рефератов указаны к темам, 
предназначенным для самостоятельного изучения. Методические рекомендации по 
написанию рефератов содержатся в соответствующем разделе методического пособия.  

4. Иные формы самостоятельной работы. По усмотрению преподавателя студенты 
могут выполнять и другие виды самостоятельной работы. В частности:  

• обзор новейших научных работ (монографий, статей) по психологии;  
• подбор материалов периодической печати по изучаемой теме.  
Соответственно конкретным темам семинарских занятий студентам могут быть 

даны иные рекомендации.  
Самостоятельная работа студентов должна быть организована с учетом времени 

изучения той или иной темы по учебному плану. Работа студента в аудиторных и во 
внеаудиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать.  

Самостоятельную работу, указанную в пунктах 2-4, не должны выполнять все без 
исключения студенты. Преподаватель, ведущий практические и семинарские занятия, 
определяет конкретных студентов, которые будут выполнять задания (доклады, рефераты 
и др.).  

Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов являются 
семинарские (практические) занятия, промежуточная аттестация, а также еженедельные 
консультации преподавателя. При подведении итогов самостоятельной работы (в 
частности, написания рефератов, подготовки докладов) преподавателем основное 
внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу недостатков. По 
предложению преподавателя студент может изложить содержание выполненной им 
письменной работы на практических и семинарских занятиях. 

 
3.2.Методические рекомендации по написанию доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 
определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и 
внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской 
работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.  

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 
подбирает основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует 
полученные сведения, делает выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут 
привлекать несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы 
выступления.  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 
инициативу может проявить и обучающийся. Прежде чем выбрать тему доклада, автору 
необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 
поработать, более глубоко ее изучить.  
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Этапы работы над докладом включают в себя: формулирование темы, причем она 
должна быть не только актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной 
по содержанию; подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 
разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников); составление 
списка использованных источников; обработка и систематизация информации; разработка 
плана доклада; написание доклада и публичное выступление с результатами 
исследования.  

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) оглавление (в нем последовательно 
излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается 
каждый пункт); 3) введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 
доклада, дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый 
раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически 
является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены 
таблицы, графики, схемы); 5) заключение (подводятся итоги или дается обобщенный 
вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации); 6) список использованных 
источников.  

Структура и содержание доклада  
Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 
часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе 
раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ 
литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, 
ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной 
части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 
книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 
даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 
фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 
иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 
например: «Приложение 1».  

Требования к оформлению доклада. Объем доклада может колебаться в пределах 5-
15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть 
выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься 
ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена последовательность 
написания библиографического аппарата 

  
3.3.Методические рекомендации по написанию реферата 

 
Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы студентов и 

направлено на организацию и повышение уровня выполнения самостоятельной работы, а 
также на усиление контроля за этой работой.  

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков 
самостоятельной работы над литературными источниками с тем, чтобы на основе их 
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анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и 
практического характера, обосновывая их соответствующим образом.  

В отличие от семинарских занятий, при проведении которых студент приобретает, 
в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в 
устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в 
письменной форме, хорошем стиле.  

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании такого 
реферата студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения 
по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по изучаемой теме, высказать 
по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее 
обоснованием.  

Объем реферата должен быть в пределах 15 – 20 страниц (шрифт 
TiemesNewRoman, полуторный интервал). Титульный лист должен содержать следующие 
сведения: наименование учебного заведения, наименование кафедры, тема, фамилия и 
инициалы студента, факультет, курс, номер группы, год выполнения. Реферат должен 
включать список использованной литературы.  

Реферат сдается преподавателю. Как правило, на основании написанного реферата 
студент готовит небольшое (5 – 10 мин.) выступление на занятии, в ходе которого он 
должен изложить основные положения своего реферата.  

Оформление печатного текста реферата:  
1) Текст доклада должен быть набран в редакторе Microsoft Word версий 97-2007 и 

позднее и распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа белой бумаги 
форматом А4 (210 на 297мм).  

2) Основной текст: шрифт TimesNewRoman - 14, без переноса слов, 
междустрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине.  

3) Поля: слева - 3 см, сверху – 2 см, справа - 2 см, внизу - 2 см, абзацный отступ – 
1,25 см.  

4) Заголовки первого порядка: обозначаются римскими цифрами, набираются все 
заглавными буквами, по центру, без отступа и точки на конце; шрифт 18, полужирный.  

5) Заголовки второго порядка по центру, без отступа, арабские цифры, без точки, с 
заглавной буквы, далее строчными буквами; шрифт 16, полужирный 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения реферата 
 
Критерии оценивания:  
– знание правовых действий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами– умение правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к соответствующим правовым отношениям;  

– знание анализа и дачи оценку различных источников права и юридических 
документов 

– умение разъяснять смысл правовых норм в целях правильной реализации и их 
применения, установление взаимосвязи между объектами и субъектами права; 

–умение подготовить проекты нормативных правовых актов в рамках 
осуществления профессиональной деятельности 

–владение анализом, оценкой и толкованием законодательной и 
правоприменительной практики при осуществлении профессиональной деятельности; 

–владение анализом юридически- значимых ситуаций на практике, требующих 
применения правовых норм. 

 
Рекомендуемые темы рефератов 

 
1. Вотчина и поместье в русской истории. Диалектика противостояния и динамика 
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развития 
2. «Повесть временных лет» как источник по древнейшей истории России 
3. Основные черты социально-экономического и социально-политического развития в 
эпоху дворцовых переворотов 
4. «Русская правда» как исторический источник. Структура и основные этапы развития 
5. I-е и II-е народные ополчения в борьбе Москву и Россию. (Лидеры, состав, идеи, 
противоречия, поражения и победы) 
6. Административные и социальные реформы Петра Великого. Причины, содержание, 
оценки исследователей. 
7. Александр Невский и Даниил Галицкий – выбор пути. 
8. Алексей Михайлович и патриарх Никон. Раскол как общественное явление. 
9. Анатомия русского бунта. Сравнительный анализ народных движений XVII – XVIII 
вв. 
10. Белое движение: идеология и лидеры. 
11. Бирон и «бироновщина»: взгляды современников и историков. 
12. Борис Годунов – человек и политик. Оценки современников и потомков. 
13. Борьба Москвы и Твери в XIV веке за объединение русских земель. 
14. Великое переселение народов и этнография славянского мира. 
15. Владимиро-Суздальское княжество домонгольского периода и его правители. 
16. Власть и общество в Киевской Руси. 
17. Влияние географического фактора на развитие Киевского государства. 
18. Внешняя политика Ивана Грозного. 
19. Внешняя политика Киевской Руси в IX - XII вв. 
20. Внешняя политика Николая I. 
21. Внешняя политика России в XVI в. 
22. Внешняя политика России в XVII в. 
23. Внешняя политика России в конце XIX - начале XX в. Русско-японская война 1904-
1905 гг. 
24. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
25. Внешняя политика России при Екатерине II. 
26. Внешняя политика СССР в 1941 - 1945 гг. 
27. Внешняя политика СССР в середине 50-х - середине 60-х гг. 55. 
28. Внешняя политика СССР во второй половине 20-х - середине 30-х гг. 
29. Внутренняя политика в первой четверти XIX в. Александр I. 
30. Внутренняя политика Киевской Руси в IX - XII вв. 
31. Внутренняя политика Николая I. 
32. Внутренняя политика Николая II. 
33. Внутренняя политика России при Екатерине II. 
34. Военачальники II мировой войны. 
35. Возвышение Москвы в XIV в.: причины и предпосылки. 
36. Вольный Новгород: особенности управления и развития (XII–XV вв.). 
37. Вооружение и военное искусство Древней Руси. 
38. Восточный вопрос в европейской политике и русско-турецкие войны второй 
половины XVIII – первой половины XIX вв. 
39. Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в изучении прошлого. 
40. Выдающиеся расколоучители XVII в. и их борьба с официальной церковью. 
41. Государственная служба при Петре I. 
42. Государственно-монополистическое регулирование в странах Западной Европы и 
Первый пятилетний план в СССР. 
43. Государственный аппарат при Николае I. 
44. Государственный аппарат России в середине - второй половине XVII века. 
45. Гражданская война и иностранная интервенция (1918 – 1920 гг.). «Военный 
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коммунизм». 
46. ГУЛАГ в экономической и политической жизни страны. 
47. Движение декабристов. 
48. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Причины, подготовка, осуществление, 
значение. 
49. Дворянство и самодержавие в XVIII веке. 
50. Дискуссия «иосифлян» и «нестяжателей» в русской церковной и политической 
жизни XV – XVI вв. 
51. Ереси и еретики в Русской православной церкви XIV – начала XVI вв. 
52. Жизнь и деятельность князя Ярослава Владимировича Мудрого. 
53. Заключительный этап второй мировой войны. Цена победы. 
54. Зарождение политических партий, особенности их формирования в России в начале 
XX в. 
55. Земский собор 1613г. и его значение в русской истории. 
56. Идеологи консерватизма (К.П.Победоносцев, М.Н.Катков, Д.А.Толстой). 
57. Иконопись как специфический вид живописи. Основные эстетические и 
религиозные аспекты иконописи. 
58. Индустриализация в СССР. 
59. Иностранная военная интервенция и русское сопротивление ей в период Смуты. 
60. Интеллигенция, культура, власть в период «оттепели». 
61. Истоки, сущность и значение раскола Русской православной церкви. 
62. Исторические источники и современная историческая наука о призвании варягов. 
63. Киевская Русь в период раздробленности. 
64. Княжеская власть и основные категории населения Руси по нормам «Русской 
правды». 
65. Княжеские междоусобицы X – XII вв. как исторический феномен. 
66. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. Бремя «большого скачка». 
67. Контрреформы 80-х - начала 90-х гг. ХIХ в. 
68. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
69. Крестьянские войны в России. 
70. Крещение Руси. Причины, обстоятельства, историческое значение. 
71. Крымская война 
72. Куликовская битва в исторических источниках и литературных памятниках. 
73. Лжедмитрий I и проблема самозванства в России XVII–XVIII веков. 
74. Либерализм в общественной жизни России: идеология и политика (вторая половина 
XIX в. – 1917 г.). 
75. Личность и дела Петра Великого в оценках современников и исследователей. 
76. Монгольское нашествие на Русь в первой половине XIII века. Подготовка, основные 
этапы, направления и результаты. 
77. Московское княжество при Дмитрии Донском. Куликовская битва. 
78. Народничество 1870-х гг.: идеи и направления. 
79. Народные волнения в XVII в. 
80. Национальная политика сталинского режима в годы II мировой войны. 
81. Начальный период Великой Отечественной войны (лето - осень 1941 г.): причины 
военных неудач. 
82. Образование государства у восточных славян. Нормандская теория. 
83. Образование единого Российского государства. Иван III и Василий III. Свержение 
ордынского ига. 
84. Общественно-политическое движение в России в 60-90-е г.г. XIX в. 
85. Общественные движения и политические партии в современной России. 
86. Опричнина, её суть и последствия. 
87. Основные аспекты развития славянского общества в VI – IX вв. 
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88. Основные направления и течения в русском старообрядчестве XVII – XIX вв. 
89. Основные направления социально-экономической политики Петра Великого и 
проблема российского капитализма. 
90. Основные причины, черты и этапы противостояния России и Речи Посполитой в 
XVII в. 
91. Основные факторы российского исторического процесса в оценке крупнейших 
отечественных исследователей. 
92. Отечественная война 1812 г. 
93. Петр Великий и Русская православная церковь. 
94. Поиски новой концепции внешней политики в 1980–1990-е гг. XX века. 
95. Политика российских властей на присоединенных территориях Украины и 
Белоруссии в XVII в. 
96. Польско-шведская интервенция начала XVII в. 
97. Попытки реформирования административно-командной системы в 1950–1980-е гг. 
98. Послевоенное развитие СССР (1945-1953 гг.). 
99. Предпосылка объединения русских земель в XIV в. Начало возвышения 
Московского княжества. 
100. Преобразовательная деятельность Петра I. Утверждение абсолютизма. 
101. Преодоление Смуты и её последствий в России в период правления первого 
Романо-ва. 
102. Присоединение Украины к России в XVII – XVIII вв. Успехи и неудачи на этапах 
трудного пути. 
103. Причины и основные этапы закрепощения населения Московской Руси. 
104. Причины, сущность и значение политической раздробленности Руси. 
105. Проблема общественного строя Киевской Руси в трудах отечественных историков. 
106. Проблема происхождения древнерусского государства в источниках и 
историографии. 
107. Происхождение и прародина славян. Расселение славян по территории Восточно-
Европейской равнины. 
108. Просвещенный абсолютизм в Европе и России. 
109. Развитие и особенности российской экономики конца XIX - начала XX в. 
110. Развитие системы налогообложения от Древней Руси к России (IX - конец XVII 
вв.). 
111. Разделы Речи Посполитой и трагедия польского народа. 
112. Революция 1905 - 1907 гг. и ее значение. 
113. Революция 1917 г.: современные оценки. 
114. Реформы Избранной Рады. (Основные причины, цели, содержание и значение). 
115. Роль гвардии в дворцовых переворотах XVIII века. 
116. Российское государство в 1991 – 2006 гг. 
117. Россия в первой мировой войне. 
118. Россия и Западная Европа в XVI–XVII веках. 
119. Россия и Сибирь в XV–XVII веках. 
120. Россия между двумя революциями (1907 г. - февраль 1917 г.). Политическое 
развитие. 
121. Русская армия и военное искусство в XVIII веке. 
122. Русская православная церковь в годы правления Ивана IV Грозного. 
123. Русская православная церковь в период Смуты конца XVI – начала XVII вв. 
124. Русская православная церковь и процесс создания единого централизованного 
государства в XIV – XV вв. 
125. Русский народ в поисках воли и правды. Истоки, смысл и значение пугачевского 
бунта. 
126. Северная война 
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127. Соборное уложение 1649г. как источник по социально-экономической и 
политической истории России. 
128. Советская власть и церковь в 1920–1940-е 
129. Советское государство в период НЭПа. 
130. Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации страны. Распад 
СССР (1985 – 1991 гг.). 
131. Сословно-представительная монархия в Европе и России: общее и особенное. 
132. Социально-политический кризис в России середины XVII века. Причины, ход, 
итоги и значение. 
133. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в середине 50-х - первой 
половине 60-х гг. 
134. СССР в середине 60-х - середине 80-х г.г. Внешняя политика. 
135. СССР накануне Второй мировой войны (1938-1941 гг.). 
136. Становление местного самоуправления в России в 70–80-е гг. XIX века. 
137. Судебники XV – XVI вв. как источники по социально-экономической и 
политической истории России. 
138. Судьбы княжеств Юго-Западной Руси XII–XIV веков. 
139. Террор и провокаторство в России в начале ХХ века. 
140. Трагедия Новгорода Великого в 1570г. Истоки, масштабы, уроки. 
141. Фаворитизм и фавориты в русской истории XVIII века. 
142. Февральская революция 1917 г. 
143. Формирование и основные этапы развития государственного аппарата России в 
конце XV – конце XVII вв. 
144. Формирование российского централизованного государства (XIV – XVI вв). 
145. Христианский храм как способ организации пространства. Семантика 
православного храма. 
146. Центральное и местное управление в Древнерусском государстве. 
147. Церковные реформы в России в XVIII веке. 
148. Эпоха великих реформ. Отмена крепостного права в 1861 г. 
149. Эпоха Дворцовых переворотов. 
150. Язычество древних славян. Верования и обряды. 

 
3.4. Методические рекомендации по подготовке и выполнению контрольной работы 

 
Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности 

студента по овладению знаниями в области физиологии и биохимии растений. К ее 
выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины.  

Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного 
материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.  

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной 
работы:  

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;  
2) выработка навыков самостоятельной работы;  
3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.  
Контрольные выполняются обучающимися в аудитории, под наблюдением 

преподавателя. Тема контрольной работы известна и проводится она по сравнительно 
недавно изученному материалу. Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо 
индивидуально для каждого студента. По содержанию работа может включать 
теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы 
предшествует инструктаж преподавателя.  

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий 
подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные 
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выводы, обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и 
решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы 
следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по 
данной теме и конспектов лекций. 

Контрольная работа назначается после изучения определенного раздела (разделов) 
дисциплины и представляет собой совокупность развернутых письменных ответов 
студентов на вопросы, которые они заранее получают от преподавателя.  

Самостоятельная подготовка к контрольной работе включает в себя: – изучение 
конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого проверяется контрольной 
работой; – повторение учебного материала, полученного при подготовке к семинарским, 
практическим занятиям и во время их проведения; – изучение дополнительной 
литературы, в которой конкретизируется содержание проверяемых знаний; – составление 
в мысленной форме ответов на поставленные в контрольной работе вопросы; – 
формирование психологической установки на успешное выполнение всех заданий. 

 
3.5. Методические рекомендации по подготовке к устному опросу 

 
Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и 

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. 
Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную 
литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В 
среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 
3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей 
самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и 
несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять 
собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении 
оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его 
последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать 
теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 
обучающихся. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

Устный опрос – метод контроля, позволяющий не только опрашивать и 
контролировать знания обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять 
знания, умения и навыки. Устный опрос позволяет поддерживать контакт с 
обучающимися, корректировать их мысли; развивает устную речь (монологическую, 
диалогическую); развивает навыки выступления перед аудиторией. Именно в ходе 
текущего устного опроса происходит основная отработка учебного материала, 
закрепление знаний, отбирается материал по теме, подчёркивается главное, решающее, 
вырабатывается последовательность изложения.  

 
Примерный перечень вопросов для зачета   

 
1. Отечественная история как наука. Исторические источники. Основные 

отечественные исторические школы. 
2. Восточные славяне до образования государства: расселение, развитие хозяйства, 

общественная организация, религиозные верования. 
3. Теории происхождения Древнерусского государства. 
4. Формирование Древнерусского государства. «Повесть временных лет» как 

исторический источник. 
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5. Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей. 
6. Принятие и утверждение христианства на Руси: причины и последствия для 

социокультурного развития Руси. 
7. «Русская Правда» и проблемы генезиса феодальных отношений. 
8. Феодальная раздробленность на Руси: причины и последствия. 
9. Монголо-татарское нашествие и борьба русского народа за независимость. 

Дискуссии о влиянии монголо-татарского ига на политическое развитие Руси. 
10. Возвышение Москвы, собирание русских земель в единое государство. 
11. Формирование и развитие Московского централизованного государства (XV - 

начало XVI вв.) Судебник Ивана Ш. 
12. Реформы Ивана IV. Формирование сословно-представительной монархии.  
13. Опричнина Ивана Грозного: ее сущность, результаты. 
14. Русская «Смута»: причины, ход, характер организации власти, последствия. 
15. Правление первых Романовых. Раскол в русской церкви. 
16. Реформы Петра Великого и их значение для создания Российского государства. 
17. Провозглашение империи и развитие российского абсолютизма. 
18. Внешняя политика Петра I. 
19. Россия в эпоху дворцовых переворотов. Проблемы преемственности петровских 

реформ, роль гвардии, попытки ограничения самодержавия. 
20. Внешняя политика Екатерины II в 60-70-е гг. XVIII в. 
21. Екатерина II и работа Уложенной комиссии. Дуализм внутренней политики. 
22. Просвещенный абсолютизм в России. 
23. Дворянская империя после крестьянской войны 1773-1775 гг. Жалованная 

грамота дворянству. 
24. Внешняя политика Российской империи в конце XVIII в. 
25. Внутренняя политика Павла I, попытки преобразований в России. 
26. Внешняя политика Павла I: традиции и новации. 
27. Реформаторские проекты преобразований страны в 1-й четверти XIX в. 
28. Общественное движение в России в 1-й половине XIX в. 
29. Особенности внешней политики Александра I. 
30. Особенности внутренней политики Николая I. 
31. Особенности внешней политики Николая I. Крымская война. Кризис 

крепостного строя в России в середине XIX в. 
32. Особенности реформирования государства и общества в 60-70-е гг. XIX в. 
33. Отмена крепостного права в России: особенности подготовки и реализации 

Великой реформы (личное освобождение, наделы, повинности, выкупные операции, 
устройство сельского общества). 

34. Судебная и военная буржуазные реформы XIX в.: достижения и проблемы. 
35. Буржуазные реформы XIX в.: финансовая, цензурная, просвещения. 
36. Правительственная политика в 80-90-е гг. XIX в. 
37. Особенности социально-экономического развития России в конце XIX - начале 

XX вв. 
38. Общественное движение в России во 2-й половине XIX в.: основные 

направления, их истоки, эволюция. 
39. Особенности первой буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг., ее 

результаты. 
40. Манифест 17 октября 1905 г. Политические партии России в конце XIX - начале 

XX вв.  
41.Кризис самодержавия в ходе Первой мировой войны. 
42. Февральская революция 1917 г.: демократические преобразования в стране, их 

результаты. 
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43. Октябрьская революция 1917 г.: причины победы большевиков. Оценка 
революционных событий 1917 г. в современной историографии. 

44. Учредительное собрание: подготовка, выборы, причины роспуска. 
45. Гражданская война: сущность, идеология и практика противоборствующих 

сторон. 
46. «Военный коммунизм»: утопия и реальность. 
47. Новая экономическая политика: причины перехода к НЭПу, сущность, итоги. 
48. Социально-экономические и политические преобразования в конце 20-х-30-е 

гг., их сущность, итоги. 
49. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.): причины войны, значение и цена 

победы. 
50. Социально-экономическое развитие СССР в послевоенный период (1945-1956 

гг.). 
51. Кризис государственно-партийного социализма, попытки реформирования 

страны, их результаты. Особенности внутренней и внешней политики. 
52. Развитие России после 1991 г.: экономические и политические перемены в 

стране, трудности и достижения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

1. Фирсов, С. Л.  История России : учебник для вузов / С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06235-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/514510  

2. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; 
под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13567-1. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510943 

https://urait.ru/bcode/514510
https://urait.ru/bcode/510943
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3. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 255 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/516973 

 
Дополнительная литература 

4. История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 
А. И. Филюшкин [и др.] ; под общей редакцией А. И. Филюшкина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15904-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510240 

5. История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
А. И. Филюшкин [и др.] ; ответственный редактор А. И. Филюшкин. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15903-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510241 

6. История России до начала ХХ века : учебник для вузов / Л. И. Семенникова [и др.] ; 
под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17675-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533522 

7. Кириллов, В. В.  История России. ХХ век — начало XXI века : учебник для вузов / 
В. В. Кириллов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 262 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17347-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532915 

 
Учебно-методическая литература для самостоятельной работы 

8. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах : учебное пособие для 
вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 107 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05439-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532290 

9. История России : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под 
редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-15876-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной базы данных/ 
информационной справочной системы 

Ссылка на информационный 
ресурс 

1. Научная электронная библиотека КиберЛенинка 
 

[Электронный ресурс] 
https://cyberleninka.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам»  

[Электронный ресурс] 
window.edu.ru 

3. Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс] elibrary.ru 
4. Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks http://www.iprbooks.ru 

 
5. Бесплатная электронная библиотека онлайн 

«Единое окно к образовательным ресурсам»» 
http://www.window/edu/ru 

https://urait.ru/bcode/516973
https://urait.ru/bcode/510240
https://urait.ru/bcode/510241
https://urait.ru/bcode/533522
https://urait.ru/bcode/532915
https://urait.ru/bcode/532290
https://urait.ru/bcode/510102
https://cyberleninka.ru
http://www.iprbooks.ru
http://www.window/edu/ru
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6. Бесплатная библиотека по юриспруденции http://www.allpravo.ru/library/ 
7. Юридический канал. Законы РФ, 

рефераты,статьи. 
http://uristy.ucoz.ru/ 

8. Информационно-правовой портал Гарант.ру http://www.garant.ru/ 
9. Справочная правовая система Консультант Плюс www.consultаnt.ru 
10. Справочно-правоваясистемаРосПравосудие www.rosprаvosudie.com 
11. Кодекс.Законодательство, комментарии,    

консультации, судебная практика 
 

http://www.kodeks.ru/ 

12. Электронная библиотека журналов 
 

http://elibrary.ru 
 

13. Центральная библиотека образовательных 
ресурсов 

http://www.edulib.ru 

14. Энциклопедии,словари,справочники«Рубрикон» http://www.rubricon.com/ 
15. Сайт «Российской газеты» www.rg.ru 
16. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/eLIBRARY.RU 
17. Постановления Пленума Верховного суда РФ. http://ппвс.ру 
18. Официальный интернет-портал правовой  

информации. Государственная система 
правовой информации.  

http://www.pravo.gov.ru/ 

19. Институт законодательства и сравнительного 
 правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 

http://www.izak.ru 

20. Институт права и публичной политики http://ilpp.ru 
21. Портал «Право» http://www.pravo.ru 
22. Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия» 
http://www.law.edu.ru 

 
 
 
 
 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п Наименование программного продукта 

Тип продукта 
(полная лицензионная версия, 

учебная версия, распространяется 
свободно) 

1. Система дистанционного обучения «СДО» 
на базе платформы Moodle 

GNU GPL 

2. MicrosoftOffice (государственный контракт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН») 
3. Операционная система Microsoft Windows (государственный контракт 

№080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 

http://www.allpravo.ru/library/
http://uristy.ucoz.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://elibrary.ru
http://www.edulib.ru
http://www.rubricon.com/
http://www.rg.ru
http://elibrary.ru/eLIBRARY.RU
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.izak.ru
http://ilpp.ru
http://www.pravo.ru
http://www.law.edu.ru
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4. MicrosoftOffice 2007  (государственный контракт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН») 
5. Справочная правовая система Консультант 

плюс  
(ООО «Воронежское 

информационное агентство 
«Консультант») 

6. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса (сублицензионный договор №ЮС-
2017-00603 от 14.08.2017, ООО 

«Южная Софтверная Компания»); 
7. Media Player Classic  (распространяется свободно, 

лицензия 
GNUGeneralPublicLicense); 

8. AdobeAcrobatReader распространяется свободно, 
лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель 
AdobeSystemsInc.); 

9. Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, 

правообладатель GoogleInc); 
10. Система дистанционного обучения на базе 

платформы Moodle 
GNU GPL 
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