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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
 

В соответствии с учебным планом программы бакалавриата по направлению «Политология» 

дисциплина «Политическая история России» входит в блок общепрофессиональной 

подготовки и предназначена для бакалавров 4-го года обучения (7 семестр) и опирается на 

такие базовые модули из блока гуманитарной и социально-экономической подготовки как 

«История», «Правоведение», «Философия», «Экономика»; из блока естественно-научной 

подготовки – «Информатика и математика»; из блока общекультурной и научной подготовки 

– «Русский язык и культура речи» и «Иностранный язык». а также на основополагающие 

дисциплины из блока профессиональной подготовки, такие как «Современная российская 

политика», «Теория политики», «Государственная политика и управление», «Политический 

менеджмент». 

 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), 

предварительные условия: 
 

В соответствии с учебным планом программы бакалавриата по направлению «Политология» 

дисциплина «Политическая история России» входит в блок общепрофессиональной 

подготовки и предназначена для бакалавров 2-го года обучения (3,4 семестр) и опирается на 

такие базовые модули из блока гуманитарной и социально-экономической подготовки как 

«История», «Правоведение», «Философия», «Экономика»; из блока естественно-научной 

подготовки – «Информатика и математика»; из блока общекультурной и научной подготовки 

– «Русский язык и культура речи» и «Иностранный язык». Для освоения данной дисциплины 

студент должен базовые знания в области экономики, правоведения, истории политических 

учений, политической истории зарубежных стран, уметь применять их для прикладного 

анализа политических процессов, обладать навыками сбора и анализа информации о 

политике, государстве и власти.  

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников): 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

знать политическую историю России, ее основные факторы, пружины и особенности, роль и 

значение отечественной политической традиции;  

уметь использовать методы современной политической науки в политическом анализе 

отечественной истории; сопоставлять российский исторический опыт и мировые 

политические практики, осознавать логику политического процесса в стране; 

владеть способностью применять знание политической истории в профессиональной 

деятельности, методикой преподавания соответствующих разделов курса «Обществознание» в 

средней школе; 

 

 

 



 
Компетенция Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-Б 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор УК- Б 1.1 

Осуществляет поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применяет системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

Знает основные категории философии 

Умеет проводить анализ содержания философских 

текстов, выявляя их основные идеи и структуру 

аргументации 

 

Знает главные направления философии в их 

историческом измерении, характеризующем 

межкультурное разнообразие общества. 

 

Умеет ориентироваться в мировоззренческой 

проблематике, связанной с системным решением 

поставленных задач 

 

Владеет способностью к междисциплинарному синтезу, 

опирающемуся на философские концепции  

 

Умеет ориентироваться в мировоззренческой 

проблематике, связанной с системным решением 

социальных и профессиональных задач 

 

Владеет способностью к междисциплинарному синтезу 

УК-Б 3. Способен 

применять философские 

категории, 

анализировать 

философские тексты и 

учитывать философские 

проблемы при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

Индикатор УК- Б 3.1 

Применяет 

философские категории, 

анализирует 

философские тексты и 

учитывает философские 

проблемы при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знает основные категории философии 

 

Умеет проводить анализ содержания философских 

текстов, выявляя их основные идеи и структуру 

аргументации 

 

Знать главные направления философии в их 

историческом измерении, характеризующем 

межкультурное разнообразие общества  

 

Умеет ориентироваться в мировоззренческой 

проблематике, связанной с системным решением 

поставленных задач 

 

Владеет способностью к междисциплинарному синтезу, 

опирающемуся на философские концепции 

УК-Б 10. Способен 

интерпретировать 

историю России в 

контексте мирового 

исторического развития 

Индикатор УК- Б 10.1 

Анализирует и 

содержательно 

объясняет исторические 

процессы и явления 

отечественной истории 

в контексте мирового 

исторического развития 

Знает основные проблемы и этапы развития российской 

истории в контексте мировой истории 

 

Умеет различать общие тенденции и закономерности 

исторического развития, выявлять 

причинно-следственные связи исторических событий 

 

Умеет осуществлять анализ и содержательно объяснять 

исторические процессы и явления отечественной истории 

в контексте мирового исторического развития 

ОПК- Б 3 

Способен выделять 

содержательно 

Индикатор ОПК- Б 3.1. 
Выделяет 

содержательно 

Знает о массивах информации 

 

Знает о современных программных средствах и приемах 



значимые данные из 

массивов информации в 

соответствии с видом 

деятельности, 

обрабатывать их с 

использованием 

современных 

программных средств и 

приемов, 

интерпретировать 

полученные результаты 

значимые данные из 

массивов информации в 

соответствии с видом 

деятельности; 

обрабатывает их с 

использованием 

современных 

программных средств и 

приемов; 

интерпретирует 

полученные результаты 

 

Умеет выделять значимые события 

 

Умеет обрабатывать информацию и интерпретировать 

результаты 

 

Владеет навыками использования современных 

программных средств и приемов 

 

Владеет навыками обработки и интерпретации 

полученной информации  

ОПК- Б 4 

Способен давать оценку 

политическим событиям 

и процессам, выявляя их 

связи с экономическими, 

социальными и 

культурными 

процессами на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государств

енном, региональном и 

локальном уровнях 

Индикатор ОПК- Б 4.1. 
Даёт оценку 

политическим событиям 

и процессам, выявляет 

их связи с 

экономическими, 

социальными и 

культурными 

процессами на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государств

енном, региональном и 

локальном уровнях 

Знает о политических событиях и процессах 

 

Умеет давать оценку политическим событиям и 

процессам 

 

Умеет выявлять связи политических событий и процессов 

с экономическими, социальными и культурными 

процессами 

 

Владеет навыками оценивания политических событий и 

процессов, происходящих на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

ОПК- Б 6 

Способен вести 

поисковую работу в 

информационном 

пространстве, 

использовать 

документально-коммуни

кационные системы – 

архивы, библиотеки, 

музеи, а также 

электронные каталоги, 

базы данных и 

справочно-нормативные 

массивы организаций 

для поиска необходимой 

информации 

Индикатор ОПК- Б 6.1. 
Ведёт 

информационно-поиско

вую работу в 

информационном 

пространстве, архивах, 

библиотеках, музеях, а 

также электронных 

каталогах, базах данных 

и 

справочно-нормативных 

массивах  

Знает основы информационно-поисковой работы 

 

Умеет осуществлять информационно-поисковую работу 

 

Умеет использовать для поиска информации Интернет и 

документально-коммуникационные системы 

 

Владеет навыками работы в информационном 

пространстве, архивах, библиотеках, музеях, электронных 

каталогах, базах данных и справочно-нормативных 

массивах организаций  

ОПК- Б 7 

Способен участвовать в 

проектировании и 

реализации 

организационно-управле

нческих решений в 

соответствии с видом 

деятельности 

Индикатор ОПК- Б 7.1. 
Участвует в 

проектировании и 

реализации 

организационно-управле

нческих решений  

Знает теорию разработки, принятия и осуществления 

организационно-управленческих решений 

 

Умеет проектировать и реализовывать 

организационно-управленческие решения 

 

Владеет навыками проектирования и реализации 

организационно-управленческих решений 

ПК- Б 1 

Способен использовать 

теоретический, 

методологический и 

методический 

инструментарий 

политологии для 

решения установленных 

научных задач 

Индикатор ПК- Б 1.1. 

Использует 

теоретический, 

методологический и 

методический 

инструментарий 

политологии для 

решения научных задач 

Знает основы теории, методологии и методику 

политической науки 

 

Умеет использовать на практике теоретический, 

методологический и методический инструментарий 

политологии 

 

Владеет способами решения научных задач  



ПК- Б 2 

Способен осуществлять 

анализ и интерпретацию 

произведений мировой 

социально-политической 

и 

политико-философской 

мысли, понимать 

особенности ее 

эволюции в отдельных 

странах и регионах мира 

в различные 

исторические эпохи 

Индикатор ПК- Б 2.1. 

Осуществляет анализ и 

интерпретацию 

произведений мировой 

социально-политическо

й и 

политико-философской 

мысли, понимает 

особенности ее 

эволюции в отдельных 

странах и регионах мира 

в различные 

исторические эпохи 

Знает главные произведения мировой 

социально-политической и политико-философской мысли 

 

Умеет анализировать и интерпретировать произведений 

мировой социально-политической и 

политико-философской мысли 

 

Владеет методами содержательного и исторического 

анализа произведений мировой социально-политической 

и политико-философской мысли 

ПК- Б 6 

Способен применять 

специальное 

программное 

обеспечение, 

современные 

информационные 

технологии и 

программно-статистичес

кие пакеты для 

обработки массивов 

социально-политических 

данных 

Индикатор ПК- Б 6.1. 

Применяет специальное 

программное 

обеспечение и  

современные 

информационные 

технологии для 

обработки массивов 

социально-политически

х данных 

Знает о специальном программном обеспечении, 

современных информационных технологиях и 

программно-статистические пакетах обработки данных 

 

Умеет использовать для обработки данных специальное 

программное обеспечение,  современные 

информационные технологии и 

программно-статистические пакеты 

 

Владеет навыками работы со специальном программным 

обеспечением и программно-статистическими пакетами, 

предназначенными для обработки массивов 

социально-политических данных 

ПК- Б 7 

Способен осуществлять 

историко-политологичес

кий и 

социально-экономическ

ий анализ научных, 

публицистических, 

художественных, 

символически-аллегорич

еских текстов для 

подготовки 

информационно-аналити

ческих материалов 

стандартного формата 

Индикатор ПК- Б 7.1. 

Осуществляет 

историко-политологичес

кий и 

социально-экономическ

ий анализ научных, 

публицистических, 

художественных, 

символически-аллегори

ческих текстов для 

подготовки 

информационно-аналит

ических материалов 

стандартного формата 

Знает специфику научных, публицистических, 

художественных текстов 

 

Умеет анализировать и интерпретировать тексты 

произведений  

 

Владеет методами подготовки 

информационно-аналитических материалов 

ПК- Б 10 

Способен разработать 

алгоритм поисковой 

работы в 

информационном 

пространстве при 

анализе текстовой 

социально-политической 

информации 

Индикатор ПК- Б 10.1. 

Разрабатывает алгоритм 

поисковой работы в 

информационном 

пространстве при 

анализе текстовой 

социально-политическо

й информации 

Знает основы информационно-поисковой работы и 

анализа социально-политической информации 

 

Умеет составлять алгоритм поиска и анализа 

социально-политической информации  

 

Владеет способами и приемами поиска и анализа 

текстовой социально-политической информации 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

 
составляет 4 з.е., в том числе 100 академических часов, отведенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем, 40 академических часов на самостоятельную работу 

обучающихся.  

 



 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и виды учебных занятий: 
 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и виды учебных занятий (в строгом соответствии 

с учебным планом) 

 

Наименование разделов 

и тем дисциплины (модуля), форма 

промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю), аттестация по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля 
Всего 

Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем), виды 

контактной работы 

Самостоятельна 

работа 

Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Объект и предмет курса 

«Политическая история России», его 

место в системе политологических 

дисциплин 

8 2 4 2 ДЗ 

 

Этапы и основные характеристики 

политической истории России. 
8 2 4 2 ДЗ 

 

Российская государственная 

система: сущность, структура, 

эволюция. 

8 2 4 2 ДЗ 
 

Сословия и классы в России. 8 2 4 2 ДЗ  

Церковь в политической истории 

России. 
8 2 4 2 ДЗ 

 

Местное управление и 

самоуправление в России. 
8 2 4 2 ДЗ 

 

Национально-государственное 

устройство и национальная 

политика России. 

8 2 4 2 ДЗ 

 

Россия в системе международных 

политических связей. 
8 2 4 2 ДЗ 

 

Конституционные проекты в 

политической истории России. 
8 2 4 2 ДЗ 

 

Реформы в России: 

социально-политический аспект. 
8 2 4 2 ДЗ 

 

Политические конфликты и 

политическая оппозиция в 

российской истории (до 90-х гг. XIX 

в.). 

8 2 4 2 ДЗ 

 

Политическая борьба и 

политические партии в России (90-е 

гг. XIX в. – 1917 г.). 

8 2 4 2 ДЗ 

 



Опыт парламентаризма в России. 8 2 4 2 ДЗ  

«Русская идея» и специфика 

политического развития России. 
10 2 4 4 ДЗ 

 

Февраль и Октябрь: логика и 

противоречия политического 

процесса. 

10 2 4 4 ДЗ 

 

Политические реалии процесса 

становления советского государства 

и альтернативы исторического 

развития. 

8 2 2 4 ДЗ 

 

Политический процесс в СССР. 
8 2 2 4 ДЗ 

 

Вид промежуточной аттестации 
4   4 Экзамен 

 

Итого по дисциплине 144 34 64 46   

 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплин 

Содержание разделов дисциплин 

1 Тема 1. Объект и 

предмет курса 

«Политическая 

история России», 

его место в 

системе 

политологических 

дисциплин. 

Многообразие исторического процесса. Типы исторического знания. 

Особенности политологического анализа исторического процесса. 

Политический аспект исторического процесса как важный компонент 

современного мышления. Содержание политической истории. Объект и 

содержание политической истории России. Предмет политической 

истории – основные исторические тенденции, противоречия и 

закономерности развития политического процесса. Методы 

политической истории: системный подход, социокультурная парадигма, 

возможности политической компаративистики и др. Политическая 

история в контексте экономического, этнического, культурного, 

конфессионального и т.п. многообразия исторического процесса. Место 

политической истории в системе политологического знания. Традиции 

политического анализа исторического процесса в отечественной науке 

(В.Н.Татищев, Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, 

П.Н.Милюков и др.). Политическая история России как 

самостоятельное направление современного обществознания. Характер 

и особенности политического развития России в свете новейших 

дискуссий. Влияние отечественной политической традиции на 

политические отношения, институты и политический процесс в 

современной России. 

2 Тема 2. Этапы и 

основные 

характеристики 

политической 

истории России.  

Типы и основания периодизации истории в науке. Методологические 

принципы и критерии периодизации российской истории: 

персонификация властных отношений, традиции отечественной 

государственной школы, концепция В.О.Ключевского, марксистская 

парадигма, идеи В.В.Вернадского, Л.Н.Гумилева и др. Основные этапы 

политической истории России. Общая характеристика исторических 



этапов: временные рамки, политические структуры, политические 

силы, тенденции и противоречия развития. Национальное и 

общеисторическое в политической традиции. Самобытное и 

общечеловеческое в политической истории России. Понятие 

«исторического цикла». Цикличность политического развития России. 

Основные факторы и характеристики становления и развития 

российской государственности: природно-климатические, 

географические, геополитические факторы политического развития 

России, особая роль государственного начала, мобилизационный тип 

развития, роль общины в политическом процессе, византийский фактор 

и роль православия в политическом развитии страны, особенности 

взаимодействия власти и собственности, специфика географического 

пространства и особенности развития России как империи. 

3 Тема 3. 

Российская 

государственная 

система: 

сущность, 

структура, 

эволюция. 

Основные характеристики государственной системы. Особенности 

возникновения и развития российской государственности (дискуссии в 

исторической науке). Идеи монархической государственности в 

русской политической мысли. Сходства и различия российского и 

западноевропейского монархизма. Этапы эволюции и основные формы 

государственного устройства в России. Общая характеристика 

раннефеодального государства. Политическое устройство русских 

княжеств (княжеская власть, народное вече, феодально-боярские 

республики в Новгороде и Пскове). Кризис и исторические границы 

раннефеодальной системы на Руси. Политические структуры 

сословно-представительной монархии, причины ее постепенной 

трансформации в монархию абсолютистского типа. Иван Грозный и 

опричнина. Исторические предпосылки и обусловленность 

российского абсолютизма, его специфика. Петр I. Система 

государственных органов российской абсолютистской монархии, ее 

эволюция. Особенности российской государственной иерархии, 

механизма политической жизни. Особенности и традиции 

государственной службы в России. Кризис самодержавной власти в 

начале ХХ в.: проблемы утверждения конституционной монархии в 

стране. Современные дискуссии о характере российской 

государственности.  

4 Тема 4. Сословия 

и классы в 

России. 

Социальная структура общества, закономерности и тенденции ее 

эволюции в истории человечества. Сословно-классовый характер 

российского общества, его особенности. Социально-классовая 

структура российского общества на различных этапах исторического 

развития. Классы и сословия в Древней Руси и в условиях служилого 

государства. Боярство и холопство на Руси. Крепостное право, этапы 

закрепощения крестьян. Возникновение поместной системы и 

формирование дворянского сословия. Духовенство как сословие 

российского общества. Казачество и его роль в политической истории 

России. Трансформация сословной структуры при Петре I. 

Становление и специфика российской бюрократии. Табель о рангах. 

Категории крестьянского сословия. Городские сословия. 

Возникновение российской интеллигенции. Формирование 

общественных классов в России. Социально-классовая структура 

Российской империи и основные тенденции ее трансформации в конце 

XIX–начале XX вв. Аристократия. Бюрократия. Буржуазия. 



Пролетариат. Социальное расслоение крестьянства. Эволюция 

социальных слоев и классов в национальных окраинах Российской 

империи. Миграционные процессы и их политическое значение. 

Политические интересы классов и сословий в предреволюционный 

период. 

5 Тема 5. Церковь в 

политической 

истории России. 

Церковь в мировой политической истории, основные типы 

взаимоотношений государства и церкви: теократия, папоцезаризм, 

цезаропапизм и т.д. Роль православия в становлении и развитии 

российской государственности. Византийский фактор, сакрализация 

власти в отечественной политической традиции. Единая 

организационная и идеологическая структура православной церкви и 

ее значение в единении русских княжеств. Монастыри и их роль в 

становлении русской культуры и национального самосознания. 

Политический смысл идейной полемики между нестяжателями и 

иосифлянами. Еретические учения в русской православной церкви и их 

воздействие на политическую жизнь. Введение патриаршества на Руси, 

его влияние на политические процессы в России. Реформы Никона 

(1653-1656) и их политическое значение. Сущность и политические 

последствия раскола, старообрядчество. Учреждение Священного 

Синода, его функции и компетенция. Православие как неотъемлемая 

часть монархической идеи и самодержавного строя в России. 

Неправославные конфессии в России и их влияние на политическую 

жизнь. Церковь и политическая оппозиция в пореформенной России. 

Роль церкви в политических событиях конца XIX–начала XX вв., 

отношение к революционному движению. Политические организации и 

движения религиозной ориентации в 1905-1917 гг. Современные 

дискуссии о роли церкви в отечественной истории. 

6 Тема 6. Местное 

управление и 

самоуправление в 

России. 

Местное управление и самоуправление в России и их роль в 

политическом развитии общества. Традиции местного самоуправления 

в России. Модели местного управления и самоуправления в 

политической мысли России. Основные этапы эволюции системы 

местного управления и самоуправления в России в XVI-XIX вв. 

Соотношение управления местными органами из центра и местного 

самоуправления. Система кормлений как основа местной власти в 

России до XVI в.: сущность и недостатки. Возникновение и эволюция 

сословно-представительных форм местного управления и 

самоуправления в XVI-XVIII вв. Губернская и земская формы местного 

самоуправления. Усиление центрального управления местами в 

правление Петра I. Реформа органов местного управления при 

Екатерине II (1775-1780). Отраслевая система разделения учреждений и 

должностных лиц на местах. Органы местного самоуправления в 

пореформенной России. Три основных типа (уровня) системы местного 

самоуправления: 1) дворянские собрания и другие формы местной 

дворянской корпорации; 2) крестьянские сословные учреждения 

(сельский и волостной сходы); 3) городские магистраты. Земская 

реформа 1864 г. Городская реформа 1864 г. Земская система в России: 

компетенция земства, направление эволюции и особенности 

избирательного процесса. Исторический опыт местного управления и 

самоуправления в России и современность.  

7 Тема 7. 

Национально-госу

Полиэтнические и моноэтнические государства. Основные этапы и 

специфика исторического развития России как многонационального 



дарственное 

устройство и 

национальная 

политика России. 

государства. Восточные славяне и политическое значение образования 

Древнерусского государства. Неславянские этнические группы Древней 

Руси, норманнское и тюркское влияние на политическую историю 

России. Становление русского централизованного государства и 

присоединение к нему территорий, населенных другими народами. 

Колонизация Сибири. Начало формирования многонациональной 

российской государственности. Превращение России в империю. 

Формы и механизмы включения в состав России различных регионов и 

народов. Политика самодержавия по отношению к нерусскому 

населению. Противоречивый характер последствий присоединения к 

России нерусских народов: появление новых типов эксплуатации и 

возникновение предпосылок, условий для их культурно-политического 

роста. Исторический опыт национально-государственного 

строительства в России. Особенности политического управления в 

российском многонациональном государстве в XVIII–начале XX вв. 

Губернско-уездная система территориально-государственного 

устройства России. Польша. Автономия Финляндии. Управление 

окраинами. Специфика Российской империи в сравнении с другими 

империями мира.  

8 Тема 8. Россия в 

системе 

международных 

политических 

связей. 

Роль России в политической истории мира: традиции, генезис, 

геополитические аспекты. Основные интерпретации места России в 

классических концепциях геополитики. Взаимосвязь внутри- и 

внешнеполитических проблем в политической истории России. 

Международные связи средневековой Руси. Внешнеполитическая 

изоляция Руси в период золотоордынского владычества. Развитие 

международных связей русского государства в XV-XVII вв., поиск 

векторов и приоритетов во внешней политики «Окно в Европу» Петра I 

и начало нового этапа во внешней политике российского государства. 

Превращение России в мировую державу: «мессианизм» и 

«имперскость» во внешней политике страны. Важнейшие инструменты 

российской внешней политики Геополитическая стратегия российского 

государства: основные направления и этапы развития в XVIII-XIX вв. 

Северо-западное направление – Швеция, выход к Балтике. Южное и 

юго-западное направление – Турция, выход к Черному морю, Балканы, 

проливы. Западное направление – Польша, Пруссия. Дальневосточное 

направление – Япония, Манчжурия, борьба за Сахалин. Россия в 

контексте внешнеполитической борьбы крупнейших 

западноевропейских держав (Англия – Франция – Германия – 

Австро-Венгрия): наполеоновские войны, Священный союз, Крымская 

война, формирование противоборствующих блоков – Тройственного 

союза и Антанты. Россия в первой мировой войне и нарастание 

революционного движения в стране. Основные факторы и цели 

российской внешней политики: Россия и славянский мир. Место 

России в системе мировых держав.  

9 Тема 9. 

Конституционные 

проекты в 

политической 

истории России. 

Народное представительство как закономерный этап политического 

развития общества, роль конституционных идей в политической жизни 

социума. Социокультурные традиции народоправия в России (вече, 

казачий круг, старообрядческая община и др.). Протоконституционные 

проекты в политической истории России: Ф.И.Салтыков, «верховники» 

и т.п. Оформление конституционной идеи в среде просвещенного 

дворянства XVIII–начале XIX вв.: причины и предпосылки. Н.И.Панин, 



А.Н.Радищев. «План Лагарпа» и его влияние на мировоззрение 

Александра I. Конституционный проект М.М.Сперанского как первый 

санкционированный свыше замысел политической реформации в 

России. Польская конституция 1815 г. и «Уставная грамота Российской 

империи» Н.Н.Новосильцева (1819 г.). Конституционные идеи и 

проекты декабристов. Конституция Н.Муравьева и «Русская правда» 

П.Пестеля. Возрождение конституционной идеи в период реформ 60-х 

гг. XIX в. Политические планы и проекты П.А.Валуева и 

М.Т.Лорис-Меликова. Проблемы «истинного» и «мнимого» 

конституционализма. Отличие политической модернизации в 

пореформенной России от соответствующих проектов первой четверти 

XIX в. Представление о государственном устройстве будущей России у 

теоретиков народничества. Конституционная идея в концепциях 

русского либерализма. Особенности российского конституционализма 

начала XX в. Конституционализм и самодержавие: причины и исход 

противоборства. Историческое значение конституционных идей в 

России.  

10 Тема 10. Реформы 

в России: 

социально-полити

ческий аспект. 

Политические инновации в обществах традиционного типа. Реформы и 

контрреформы в контексте российской политической традиции. 

Специфика политического реформирования на этапе становления 

Российского государства. Общая характеристика реформационных 

процессов в России в XVIII – XIX вв., их интерпретация в современной 

науке. Влияние Запада и русская специфика. Реформы Петра I и 

включение России в мировой процесс политического и 

социально-экономического развития. Петровские реформы – 

завершающий этап перехода от сословно-представительной монархии к 

самодержавию (неограниченной монархии). Циклы «реформ – 

контрреформ» в XVIII–первой половине XIX в. Реформы 60-х гг. XIX в. 

– наиболее радикальная модернизация всего уклада жизни Российской 

империи. Характеристика «пакета» реформ. Политический смысл 

уничтожения крепостного права. Земство, адвокатура, суд присяжных, 

автономия университетов – новые формы политической жизни в 

России. Политическое развитие 80-90-х гг.XIX в.: контрреформы или 

укрепление политической стабильности? Реформы 1905-1911 гг. 

Программа С.Ю.Витте. Манифест 17 октября 1905 г. 

Социально-экономическая политика П.А.Столыпина и политические 

изменения в России между революциями 1905 и 1917 гг. Общая 

характеристика реформационных процессов в России. Цикл «стратегия 

– реформа – контрреформа» как тенденция социально-политического 

развития России.  

 

11 Тема 11. 

Политические 

конфликты и 

политическая 

оппозиция в 

российской 

истории (до 90-х 

гг. XIX в.). 

Политический конфликт в историческом процессе: сущность, основные 

акторы, механизм развертывания. Роль духовно-идеологического и 

социокультурного факторов в политическом конфликте. Политическая 

борьба в России до XIX в. Противоборство аристократических кланов. 

Массовый социальный протест крестьян и городской бедноты. Общая 

характеристика народных движений. Крестьянские войны 

(И.Болотников, С.Разин, Е.Пугачев). Усиление абсолютизма и 

проявление новых форм политической борьбы в России. Декабризм как 

первая организованная политическая оппозиция. Противоборство 



консервативных охранительных сил и оппозиционных течений. 

Политическая оппозиция: право-консервативные модели, 

формирование либерализма и революционного демократизма. Влияние 

на них славянофильства и западничества. Политическая эмиграция: ее 

воздействие на политическую борьбу в России. Политическая роль 

масонства. Особенности политической борьбы в период реформ 

60-70-х гг. XIX в. Земское движение. Народничество 

(народовольчество) как специфическая форма революционного 

протеста в России. Политический радикализм: общие тенденции и 

российская специфика. Политические движения в национальных 

окраинах, их характер и влияние на общероссийский политический 

процесс. Социальная база политических движений и ее эволюция на 

различных этапах российской истории. 

12 Тема 12. 

Политическая 

борьба и 

политические 

партии в России 

(90-е гг. XIX в. – 

1917 г.). 

Основные противоречия политического развития России на рубеже XIX 

и XX вв. и их исторические корни. Кризис монархической 

государственности, сановно-бюрократический механизм политического 

управления, нарастание дисфункций. Формирование новых сил 

социального протеста. Трансформация оппозиционных политических 

движений в России в конце XIX в. Формирование на базе 

революционно-демократического движения двух течений: 

социал-демократического и неонароднического (эсеровского). 

Политические организации либеральной ориентации. Нелегальные и 

легальные формы проявления левой идеологии в конце XIX в. 

Революция 1905-1907 гг.: характер, движущие силы, позиция основных 

политических течений. Становление многопартийности в России после 

Манифеста 17 октября 1905 г. Основные политические партии: РСДРП, 

ПСР (эсеры), трудовая группа, Конституционно-демократическая 

партия (кадеты), Союз 17 октября (октябристы), Союз русского народа, 

Союз Михаила Архангела и т.д.: их место в политическим спектре 

(левые – центр – правые), основные политические цели, программные 

установки, роль в политический жизни страны. Политические партии и 

группировки в национальных окраинах Российской империи, движения 

националистического толка: характер, особенности, воздействие на 

общероссийский политический процесс. Исторические особенности 

становления многопартийности в России. Политическая борьба: 

всемирно-исторический опыт и российская специфика.  

13 Тема 13. Опыт 

парламентаризма 

в России. 

Исторические условия возникновения парламентаризма. Особенности 

становления и формы парламентской демократии в различных странах 

мира. Мировой опыт парламентаризма и социокультурные традиции 

России. Кризис абсолютизма в начале XX в. и возникновение 

Государственной думы. Проекты закона о Государственной думе 

(А.Г.Булыгин – С.Ю.Витте) и политическая борьба. Избирательные 

законы и социальный состав Думы. Институты Государственной думы. 

Думские лидеры. Политическая борьба в Государственной думе, 

основные политические фракции и коалиции. Национальные фракции 

и группировки в Думе. Деятельность Государственной думы в 

1906-1917 гг.: основные направления, законопроекты, 

социально-экономические программы. Взаимодействие Думы с 

Государственным Советом и правительством. Думская практика в 

контексте социально-политического развития страны Роль 

Государственной думы в политической жизни России.  



14 Тема 14. «Русская 

идея» и 

специфика 

политического 

развития России. 

Идеократические модели в политическом развитии общества: 

потенциал и исторические границы. «Русская идея», ее корни, 

исторический генезис и общемировые императивы (Иларион, 

Филофей, П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, К.Д.Кавелин, К.Н.Леонтьев, 

Н.Я.Данилевский, Ф.М.Достоевский, В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев и др.). 

Противоречивость отечественной политической традиции. Основные 

составляющие «русской идеи». Естественно-природные факторы и их 

роль в утверждении особенностей русского национального 

менталитета. Характер и историческая эволюция 

социально-экономических укладов в России и их влияние на 

формирование российской политической традиции. Проблема 

азиатского способа производства в контексте дискуссий о сущности 

«русской идеи». Евразийство как важный аспект «русской идеи». 

Проблема «Запад – Россия – Восток». Политическая культура и 

политическое самосознание русского народа. Культурологический 

аспект политического развития России. Мессианские мотивы в 

государственной идеологии России. Доктрина «Москва – третий Рим»: 

ее эволюция и политическое значение. Политико-идеологический 

смысл формулы: «самодержавие, православие, народность». Народное 

самосознание и официальная идеология. Отношение к «русской идее» 

со стороны оппозиционных идеологических доктрин. Современные 

дискуссии о «русской идее», национально-государственной идеологии 

в стране. 

15 Тема 15. Февраль 

и Октябрь: логика 

и противоречия 

политического 

процесса. 

Внутренние противоречия российского общества и их 

обострение в начале 1917 г. Внешние факторы нарастания 

общенационального кризиса в стране. Разложение самодержавия. 

Причины, характер и движущие силы Февральской революции. 

Основные этапы политического процесса (февраль-октябрь 1917 г.). 

Временное правительство и Советы: сущность двоевластия. Июльский 

кризис и его политические последствия. «Правая альтернатива»: 

Государственное совещание, выступление Л.Г.Корнилова и т.д. Кризис 

социально-политических структур «Февральской республики». 

Социально-экономическая политика Временного правительства. 

Интересы основных классов и социальных групп. Национальные 

проблемы и движения в стране. Мировая война как катализатор 

революционного процесса в России. Характеристика политических 

позиций партий и их эволюция в период между февралем и октябрем 

1917 г. Политические коалиции и блоки. Политическая борьба вокруг 

Учредительного Собрания. Достижения и ограниченность российской 

демократии. Исторический опыт «Февральской республики» и 

современные политические процессы в России. 

Революция и эволюция как типы модернизации общества. 

Революции 1917 г. и проблемы органического развития российского 

общества в свете современных дискуссий. Роль авторитарной 

тенденции в политическом процессе 1917 г. «Февраль – Октябрь» и 

проблема легитимности новой власти. Типология российских 

революций: сущность, социальная база, политические цели. 

Октябрьская революция в России и классическая марксистская 

концепция коммунистического переустройства общества. 

Политические партии о перспективах социализма в России. 

Предпосылки Октябрьской революции. Октябрьская революция: 



массовое движение или бланкистский заговор большевистской партии? 

Дилемма «Февраль – Октябрь» в современной научной литературе. 

16 Тема 16. 

Политические 

реалии процесса 

становления 

советского 

государства и 

альтернативы 

исторического 

развития. 

Проблема вариативности общественного развития в свете современных 

концепций исторического процесса. Исторические типы 

общественного выбора путей политического развития. Гражданская 

война в России: причины, характер, этапы. Основные 

противоборствующие стороны: характеристика, программные 

установки и цели, политическая практика. Национальные движения и 

процессы. Эволюция политических партий в послеоктябрьский период. 

Большевики и многопартийность, власть и оппозиция в 

послеоктябрьской России. «Военный коммунизм» и НЭП: два периода 

или две модели социализма. Проблемы политического развития 

советского общества в последних статьях В.И.Ленина. Ленин и Сталин: 

преемственность и различия политических и теоретических позиций. 

Дискуссии 20-30-х гг. ХХ в. по вопросам социалистического 

строительства в России в ВКП (б) (Л.Д.Троцкий, Е.Л.Преображенский, 

Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев, Н.И.Бухарин и др.). Послереволюционная 

эмиграция: основные центры, политические программы, эволюция, 

оценки политической жизни Советской России. 

17 Тема 17. 

Политический 

процесс в СССР. 

Сущность и особенности политического процесса в СССР. 

Политический режим: идеологические установки и исторические 

реалии. Природа, социальные и политические истоки тоталитаризма 

советского типа. Внутренние и международные предпосылки 

тоталитарных режимов 20-30-х гг. XX веха, их сходство и различия. 

Этапы политического процесса в СССР. Тоталитарный режим 30-40-х 

гг. «Оттепель»: истоки и основные характеристики. Период «застоя». 

Перестройка. Характеристики политического процесса в СССР. 

Политическое лидерство и элиты в Советском Союзе. Объективное и 

субъективное в политическом процессе. Взаимосвязь политических, 

экономических, социальных и идеологических структур в развитии 

общества. Механизмы формирования официальной политики. 

Личность в политическом процессе. Оппозиция и ее судьба. 

Политический процесс в СССР в свете исторического опыта. 

 

 

6. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения 

по дисциплине (модулю). 
 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости, критерии и шкалы оценивания  
 

Тематика и вопросы семинарских занятий: 

 

Тема 1. Объект и предмет курса «Политическая история России», его место в системе 

политологических дисциплин.  

 

1. Многообразие исторического процесса и типы исторического знания. 

2. Особенности политологического анализа исторического процесса. 

3. Традиции политического анализа исторического процесса в отечественной 

науке. 



4. Политическая история России как научное направление и учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Этапы и основные характеристики политической истории России. 

  

1. Методологические принципы и критерии периодизации политической истории 

России. 

2. Общая характеристика основных этапов политической истории России. 

3. Самобытное и общечеловеческое в политической истории России. 

 

Тема 3. Российская государственная система: сущность, структура, эволюция.   

1. Основные факторы и характеристики становления и развития российской 

государственности. 

2. Этапы эволюции и основные формы государственного устройства в России. 

3. Современные дискуссии о характере российской государственности. 

 

Тема 4. Сословия и классы в России. 

  
1. Основные этапы эволюции социально-классовой структуры российского общества. 

2. Особенности политико-правового положения основных социальных групп в период 

раннефеодальной монархии. 

3. Особенности политико-правового положения основных социальных групп в период 

сословно-представительной монархии. 

4. Особенности политико-правового положения основных социальных групп в период 

абсолютизма. 

 

Тема 5. Церковь в политической истории России.   

 
1. Роль православия в становлении и развитии российской государственности. 

2. Сакрализация власти в отечественной политической традиции. 

3. Основные этапы эволюции взаимоотношений государства и церкви в политической 

истории России. 

 

Тема 6. Местное управление и самоуправление в России.   

 
1. Местное управление и самоуправление в государственной системе России и их роль 

в политическом развитии общества. 

2. Основные этапы эволюции системы местного управления и самоуправления в 

России. 

3. Традиции местного управления и самоуправления в России и современность. 

 

Тема 7. Национально-государственное устройство и национальная политика в России.  

 
1. Основные этапы и специфика исторического развития России как 

многонационального государства. 

2. Формы и механизмы включения в состав России различных регионов и народов. 

3. Особенности и специфика управления различными регионами России. 

 

Тема 8. Россия в системе международных политических связей.   

 
1. Основные этапы и специфика исторического развития России как 



многонационального государства. 

2. Формы и механизмы включения в состав России различных регионов и народов. 

3. Особенности и специфика управления различными регионами России. 

 

Тема 9. Конституционные проекты в политической истории России.  

  

1. Основные предпосылки возникновения конституционных идей в России. 

2. Конституционные проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева: общее и 

особенное. 

3. Конституционные идеи и проекты декабристов: общее и особенное. 

4. Политические инициативы и проекты 2-й половины XIX–начала ХХ в. 

5. Историческое значение конституционных идей в России. 

 

Тема 10. Реформы в России: социально-политический аспект.  

1. Общая характеристика реформационных процессов в России XVIII – начала XIX в., 

их интерпретации в современной науке. 

2. Реформы и контрреформы 60-90-х гг. XIX в.: тенденции и противоречия 

общественно-политического процесса. 

3. Реформы 1905-1912 гг.: политическая программа и реалии общественной жизни. 

4. Циклы «стратегия – реформа – контрреформа» как тенденция 

социально-политического развития России. 

 

Тема 11. Политические конфликты и политическая оппозиция в российской истории (до 

90-х гг. XIX в.).  

 .  

1. Основные формы и содержание политической борьбы в России до XIX в. 

2. Декабризм как первая организованная оппозиция. 

3. Политическая оппозиция в середине – II половине XIX в.: правоконсервативные 

модели, формирование либерализма и революционного демократизма. 

4. Специфика политического радикализма в России. 

 

Тема 12. Политическая борьба и политические партии в России (90-е гг. XIX в. – 1917 г.)  

 
1. Предпосылки возникновение парламентаризма: мировой опыт и российская 

специфика. 

2. Политическая борьба в начале ХХ в. вокруг вопроса о компетенции 

представительного органа в России. 

3. Государственная дума: состав, порядок формирования, основные направления и 

итоги деятельности. 

4. Блоковая стратегия и тактика основных политических сил в Государственной думе. 

 

Тема 13. Опыт парламентаризма в России.  
 

1. Предпосылки возникновение парламентаризма: мировой опыт и российская 

специфика. 

2. Политическая борьба в начале ХХ в. вокруг вопроса о компетенции 

представительного органа в России. 

3. Государственная дума: состав, порядок формирования, основные направления и 

итоги деятельности. 

4. Блоковая стратегия и тактика основных политических сил в Государственной думе. 



 

Тема 14. «Русская идея» и специфика политического развития России. 

 
1. Исторический генезис «русской идеи», ее основные представители в российской 

политической мысли. 

2. «Запад – Россия – Восток» как проблема российского обществоведения. 

3. Современные дискуссии о «русской идее». 

 

Тема 15. Февраль и Октябрь: логика и противоречия политического процесса. 

 
1. Октябрьская революция и борьба за власть между различными течениями 

политических сил России осенью 1917 – весной 1918 гг. 

2. Государственная система Советской России в октябре 1917 – декабре 

1922 г.: политико-правовая основа, структура, функции новых 

государственных институтов, основные этапы эволюции. 
3. Гражданская война в России: причины, этапы, программные цели и политическая 

практика противоборствующих группировок, итоги. 

4. Большевики и многопартийность, власть и оппозиция в послеоктябрьский период. 

5. «Военный коммунизм» и НЭП: два периода или две модели социализма. 

6. Дискуссии внутри большевистской партии по вопросу о путях социалистического 

строительства в СССР: общая характеристика этапов и позиций. 

 

Тема 16. Политические реалии процесса становления советского государства и 

альтернативы исторического развития. 

1. Основные этапы и особенности политического процесса в СССР. 

2. Специфика политического процесса в период тоталитарного режима 30-40-х годов.  

3. Хрущевская «оттепель»: истоки и основные характеристики. 

4. Период «застоя» и перестройка. 

 

Тема 17. Политический процесс в СССР.  

1. Основные этапы и особенности политического процесса в СССР. 

2. Специфика политического процесса в период тоталитарного режима 30-40-х годов.  

3. Хрущевская «оттепель»: истоки и основные характеристики. 

4. Период «застоя» и перестройка. 

 

Шкала оценки ответов на Семинарских занятиях и собеседовании:  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 



 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дан полный, но 

недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 2-3 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дан неполный 

ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), критерии и шкалы оценивания  
 

Примерные зачетные вопросы (осенний семестр) 

1. Политическая история России как научное направление и учебная дисциплина (предмет, 

методологические основания курса, место в системе политических наук). 

2. Критерии периодизации политической истории России и общая характеристика ее 

основных этапов. 

3. Самобытное и общеисторическое в политической истории России. 

4. Основные факторы и характеристики становления и развития Российской 

государственности. 

5. Дискуссии о сущности и особенностях отечественной политической традиции. 

6. Государственная система России Х–XVII вв.: сущность, структура, эволюция. 

7. Государственная система России XVIII – начала XX вв.: сущность, структура, эволюция. 

8. Государственная система России в феврале-октябре 1917 г.: сущность, структура, эволюция. 

9. Государственная система Советской России: сущность, структура, эволюция. 

10. Советская модель общества в политической истории ХХ века. 

11. Государственная дума в царской России (опыт парламентаризма). 

12. Конституционные проекты I четверти ХIХ в. (проекты М.М. Сперанского и 

«Государственная уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева): замысел и 

реальность. 

13. Конституционные проекты декабристов («Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская 

правда» П.И. Пестеля): общее и особенное. 

14. Этапы конституционного развития Советского государства (1917-1977 гг.): общая 

характеристика. 

15. Конституционные преобразования в СССР в конце 80-х гг. ХХ в.: предпосылки, сущность, 

результаты. 

16. Политическая борьба и политические конфликты в истории России: предпосылки, 

сущность, специфика (современные дискуссии).  

17. Власть и оппозиция в политической истории дореволюционной России: основные этапы и 

политические итоги противоборства (современные дискуссии). 

18. Партийно-политическая система России в 1900-1917 гг.: механизмы формирования, 

основные силы и их социальная база, этапы эволюции. 



19. Основные программные положения ведущих российских политических партий в 

1900-1917 гг.: сущность, эволюция, общее и особенное. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета  

 

Шкала Критерии оценивания знаний обучающегося 

зачтено    Студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные. 

не зачтено Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

 

 

Примерные экзаменационные вопросы (весенний семестр) 

1. Политическая история России как научное направление и учебная дисциплина (предмет, 

методологические основания курса, место в системе политических наук). 

2. Критерии периодизации политической истории России и общая характеристика ее 

основных этапов. 

3. Самобытное и общеисторическое в политической истории России. 

4. Основные факторы и характеристики становления и развития Российской 

государственности. 

5. Дискуссии о сущности и особенностях отечественной политической традиции. 

6. Государственная система России Х–XVII вв.: сущность, структура, эволюция. 

7. Государственная система России XVIII – начала XX вв.: сущность, структура, эволюция. 

8. Государственная система России в феврале-октябре 1917 г.: сущность, структура, эволюция. 

9. Государственная система Советской России: сущность, структура, эволюция. 

10. Советская модель общества в политической истории ХХ века. 

11. Государственная дума в царской России (опыт парламентаризма). 

12. Конституционные проекты I четверти ХIХ в. (проекты М.М. Сперанского и 

«Государственная уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева): замысел и 

реальность. 

13. Конституционные проекты декабристов («Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская 

правда» П.И. Пестеля): общее и особенное. 

14. Этапы конституционного развития Советского государства (1917-1977 гг.): общая 

характеристика. 

15. Конституционные преобразования в СССР в конце 80-х гг. ХХ в.: предпосылки, сущность, 

результаты. 

16. Политическая борьба и политические конфликты в истории России: предпосылки, 

сущность, специфика (современные дискуссии).  

17. Власть и оппозиция в политической истории дореволюционной России: основные этапы и 

политические итоги противоборства (современные дискуссии). 

18. Партийно-политическая система России в 1900-1917 гг.: механизмы формирования, 

основные силы и их социальная база, этапы эволюции. 



19. Основные программные положения ведущих российских политических партий в 

1900-1917 гг.: сущность, эволюция, общее и особенное. 

20. Гражданская война в России: предпосылки, политическая теория и практика основных 

противостоящих сил, политические итоги. 

21. Борьба между различными позициями внутри большевистской партии по вопросу о путях 

социалистического строительства в СССР: общая характеристика этапов и позиций. 

22. Политическая система советского общества: эволюция и основные характеристики. 

23. Сословно-классовая структура российского общества Х–XVII вв.: сравнительный анализ 

прав и привилегий. 

24. Сословно-классовая структура российского общества XVIII – начала XX вв.: 

сравнительный анализ прав и привилегий. 

25. Социальная структура советского общества: сущность, основные характеристики, этапы 

эволюции. 

26. КПСС как «партия-государство»: современные дискуссии. 

27. Бюрократия и ее роль в советском обществе: современные дискуссии. 

28. Становление России как многонационального государства: исторические предпосылки, 

пути и формы. 

29. Национальные окраины в Российской империи: эволюция политико-правового статуса, 

особенности и специфика управления. 

30. Национальный вопрос в политической теории и практике ведущих российских 

политических сил в 1905-1917 гг. 

31. Национальная политика большевистской партии в 1917-1922 гг.: внутрипартийные 

дискуссии, политическая теория и практика. 

32. Образование СССР и основные этапы национально-государственного строительства. 

33. СССР: унитарное государство или особый тип федерации (современные дискуссии). 

34. Циклы «реформа-контрреформа» в политической истории России Х – начала ХХ вв.: 

основные подходы, общая характеристика, специфика. 

35. Реформы Петра I: взаимосвязь политических и экономических преобразований. 

36. Реформы и контрреформы 60-90-х гг. XIX в.: основные тенденции и противоречия. 

37. Реформы 1905-1912 гг. (С.Ю.Витте, П.А.Столыпин): политическая теория и практика. 

38. Дилемма «Февраль–Октябрь» в современных научных дискуссиях (основные направления 

спора и аргументация сторон). 

39. «Новая экономическая политика» (НЭП): политическая теория и практика. 

40. Социально-экономические реформы в СССР в 60-е гг. ХХ в. (А.Н.Косыгин): замыслы и 

реальность. 

41. Государство и церковь в политической истории России Х – начала ХХ вв.: основные 

этапы, эволюция характера взаимоотношений и их политические результаты. 

42. Реформы Никона и раскол: предпосылки, идеология, сущность, политические 

последствия. 

43. «Русская идея» в политической мысли и государственной политике России. 
44. Идеология в политической истории советского общества: сущность, функции, эволюция.  

45. Тоталитаризм в России: современные дискуссии. 

46. Основные геостратегические направления внешнеполитической деятельности 

Российского государства в Х – начале ХХ вв.: эволюция системы национальных интересов и 

путей их реализации. 

47. Борьба России за выход к Балтике: основные этапы, идеологические доктрины и 

политическая практика. 

48. Решение восточного вопроса во внешней политике России: основные этапы, 

идеологические доктрины и политическая практика. 



49. «Оттепель» в политической истории страны. 

50. Внешнеполитическая стратегия СССР: основные этапы, сущность, эволюция, механизмы 

реализации. 

51. Проблема происхождения русского государства в летописном наследии Нестора XI – 

начало XII вв. («Повесть временных лет»). 

52. Обоснование формулы «Москва – третий Рим» в трудах Филофея. 

53. Иоанн Грозный и Андрей Курбский: основные направления дискуссии о государственной 

власти и путях развития России. 

54. «Временник» Ивана Тимофеева: основные идеи и их характеристика. 

55. Симеон Полоцкий о просвещенной абсолютной монархии. 

56. Юрий Крижанич и его монархический идеал. 

57. Имперско-абсолютистский идеал Феофана Прокоповича. 

58. Социально-экономическая программа развития России И.Т. Посошкова. 

59. Программа реформирования государственного аппарата в трудах И.С. Пересветова. 

60. Политические идеи «Наказа» Екатерины II. 

61. Основные идеи трудов М.М. Щербатова. 

62. Обоснование С.С. Уваровым формулы «Самодержавие – Православие – Народность». 

63. Основные идеи работы Н.М. Карамзина «Записка о древней и новой России в ее 

политическом и гражданском отношениях». 

64. Политические аспекты трудов С.М. Соловьева о истории России. 

65. Политические аспекты трудов В.О. Ключевского о истории России. 

66. Основные идеи работы Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». 

67. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка». 

68. «Основные законы Российской империи» в редакции 26 апреля 1906 г. 

69. Основные идеи работы Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». 

70. Основные идеи работы В.И. Ленина «Государство и революция». 

71. Основные идеи работы И.В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос». 

72. Идеи М.С. Горбачева в книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для 

всего мира». 

73. Конституция РСФСР 1918 г.: основное содержание и краткая характеристика разделов. 

74. Конституция СССР 1936 г.: основное содержание и краткая характеристика разделов. 

75. Конституция СССР 1977 г.: основное содержание и краткая характеристика разделов 

 

 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена  

 

Шкала Критерии оценивания знаний обучающегося 

отлично всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала 



хорошо полное знание программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

удовлетворительно знание основного программного материала в объёме, необходимом для 

дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий 

неудовлетворительно пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности 

по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

 

 

 

 

7. Ресурсное обеспечение: 
 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литературы 

 

Источники и исследования: 

В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. Части I-II / М., 1994.  

История СССР с древнейших времен до наших дней: В 12 т. М., 1967-1980. 

Карамзин Н.М. История Государства Российского: В 12 т. М., 1993. 

Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. М., 1987-1990.  

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. М., 1993-1995.  

Политическая история России: Хрестоматия / Сост.: Коваленко В.И., Медушевский А.Н., 

Мощелков Е.Н. М., 1996.  

Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993.  

Российское законодательство X-XX вв. В 9 т. М., 1984-1991. 

Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. М., 1993-1999. 

Коваленко В. И. От Февраля к Октябрю: логика и противоречия политического процесса // 

Столетие Революции 1917 года в России / Под ред. Н. Г. Абрамова, В. В. Алексеев, 

С. А. Байбаков и др. — Т. 1 из Труды Историческо факультета МГУ (108). Серия II. 

Исторические исследования (60). — АО РДП, Москва, 2018. — С. 77–84. 
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http://grachev62.narod.ru/
https://www.politstudies.ru/
https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/
https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/
https://politex.spbu.ru/index


Журнал «Социс» (Социологические 

исследования) 

https://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Власть» https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast  

Сетевое издание «Вестник Московского 

государственного областного университета 

(электронный журнал)».  

http://evestnik-mgou.ru/  

 

Журнал «Россия в глобальной политике» https://globalaffairs.ru/  

Журнал «Вестник Российской нации» http://rosnation.ru/?page_id=385  

 

 

 

7.5.  Описание материально-технического обеспечения. 

 

Для проведения учебных занятий используются: учебные аудитории; возможности 

мультимедийного оборудования, установленного в учебных аудиториях, а также 

персональных компьютеров с выходом в сеть «Интернет» для обеспечения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; электронный каталог и 

библиотечный фонд вуза; научно-образовательные ресурсы с возможностями удаленного 

доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса. 
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