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Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса «История России» – формирование общегражданской идентичности 

российского общества и российского патриотизма; формирование исторического 

сознания, что является основой понимания сущности происходящих ныне процессов и 

событий. 

Именно историческое сознание является наиболее существенной составляющей 

гражданской идентичности населения Российской Федерации. Общность в понимании 

исторического прошлого необходима для обеспечения единства многонационального 

народа России. Гражданин нашей страны должен обладать способностью осмысливать 

процессы, события и явления в России и мире в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципом историзма, формулировать и аргументированно отстаивать 

патриотическую позицию по проблемам отечественной истории. 

Основное содержание курса составляют процессы, явления и главные, наиболее 

значимые для исторической памяти россиян события отечественной истории. 

Осмысление истории России не будет полным без понимания роли нашей страны в 

мировой истории. В связи с историей России изучить наиболее значимые процессы и 

события истории ведущих стран мира, Европы, Азии, Америки и Африки, а также 

процессы в сопредельных с Россией странах, особенно входивших ранее в ее состав. 

Курс истории призван способствовать пониманию студенчеством особенностей 

российского исторического развития на общемировом фоне, оценить вклад России в 

развитие мировой цивилизации, ее роль в разрешении крупных международных 

конфликтов, влияние в мировой политике в целом, проблемы необходимости 

реагирования на общеисторические вызовы. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- сформировать представление об историческом процессе общем и особенном в 

российской истории как неотъемлемой, органической части всемирной истории;  

- выявить причинно-следственные связи при рассмотрении отдельных фактов, 

процессов и общих тенденций исторического развития;  

- воспитать уважение к истории и культуре народов России и всего мира, 

сформировать общероссийский патриотизм, как диалектическое единство национализма и 

интернационализма;  

- повысить политическую, правовую, гражданскую, патриотическую и духовную 

культуру студентов, подготовить их к активному участию современной общественной и 

политической жизни страны;  

- сформировать умения и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, с актуальными и дискуссионными проблемами отечественной и мировой 

исторической науки.  

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, 

уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям. 
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знать:  

- особенности межкультурного взаимодействия;  

- основные типы мировоззрения. 

уметь:  

- выявлять обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем 

особенности межкультурного взаимодействия;  

- преодолевать культурный барьер, воспринимая межкультурные различия;  

- конструктивно взаимодействовать с представителями разных социокультурных 

типов. 

владеть:  

- способностью использовать набор коммуникативных средств и делать их 

правильный выбор в зависимости от ситуации общения. 

- навыком эффективной коммуникации на основе толерантности. 

УК-5.2 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

знать:  

- основные этапы культурно-исторического развития общества;   

- основные типы мировоззрения.  

уметь:  

- анализировать закономерности исторического развития;  

- реализовывать уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов культурно-исторического и социокультурного развития России, и других регионов 

в контексте ряда культурных традиций мира. 

- анализировать закономерности исторического развития. 

владеть:  

- специальной терминологией, методами анализа современной ситуации в стране и 

мире. 

УК-5.3 Проявляет в своем поведении уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных 

традиций мира. 

знать:  

- принципы толерантного отношения к культурным особенностям представителей 

различных этносов и конфессий.  

- основные типы мировоззрения;  

- типы социального взаимодействия на групповом и индивидуальном уровнях. 

уметь:  

- реализовывать недискриминационное толерантное восприятие культурных 

особенностей в личном и массовом общении, и выполнении поставленной задачи.  

- конструктивно взаимодействовать с представителями разных социокультурных 

типов. 

владеть:  
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- способностью придерживается принципов недискриминационного взаимодействия 

и толерантного восприятия культурных особенностей представителей различных этносов, 

и конфессий. 

- навыком эффективной коммуникации на основе толерантности. 

УК-5.4 Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

знать:  

- сущность категорий «ценность», «гражданственность».  

- основные типы мировоззрения;  

уметь:  

- определять базовые ценности в системе мировоззрения разных социокультурных 

общностей с позиций гражданина; 

владеть:  

- способностью аргументированной оценки ценностной системы своего общества и 

объективным анализом ценностной системы других обществ. 

- навыком эффективной коммуникации на основе толерантности. 
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Содержание дисциплины «История России» 

 

№  Разделы Темы учебного курса 

1. Раздел 1.  Общие вопросы 

курса.  

Тема 1. История как наука. Российская история 

как часть мировой истории 

2. Раздел 2. Народы и 

государства на территории 

современной России в 

древности. Русь в IX — 

первой трети XIII в. 

Тема 2. Мир в древности и в эпоху Средневековья. 

Тема 3. Образование Древнерусского государства. 

Русь в конце X — начале XIII в.  

3. Раздел 3. Русь в XIII-XV вв. 

 

 

 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Тема 5. Формирование единого Русского 

государства в XV в. Древнерусская культура. 

Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья  

4. Раздел 4.  Россия в XVI-XVII 

вв. 

 

 

 

Тема 6. Россия и мир к началу эпохи Нового 

времени. Эпоха Ивана IV Грозного 

Тема 7. Россия и мир на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Первые Романовы 

Тема 8. Культура России в XVI-XVII вв. 

5. Раздел 5. Россия в XVIII в. 

 

 

 

Тема 9. Россия в эпоху преобразований Петра I 

Тема 10. Эпоха «дворцовых переворотов». 

Правление Екатерины II.   

Тема 11. Культура России в XVIII в. 

6. Раздел 6. Российская империя 

в XIX— начале XX в. 

 

 

 

Тема 12. Российская империя и мир в XIX веке. 

Тема 13. Российская империя и мир в условиях 

реформ, мировых конфликтов и национальных 

революций. Первая мировая война 

Тема 14. Культура России в XIX — начале XX в. 

7. Раздел 7. Россия и СССР в 

советскую эпоху (1917-1991) 

 

 

 

 

Тема 15. Великая российская революция (1917-

1922) и ее основные этапы.  СССР в 20-е - 30-е гг.  

XX в. 

Тема 16. Великая Отечественная война 1941-1945 

гг.  

Тема 17. Мир после Второй мировой войны. 

Тема 18. Актуальные вопросы развития СССР в 

1946 – 1991 гг.  

8. Раздел 8. Современная 

Российская Федерация (1991-

2022) 

Тема 19. Россия в 1990-е гг. Распад СССР и его 

последствия 

Тема 20. Россия и мир  в XXI в. 
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Методические рекомендации к лекционному курсу и семинарским занятиям  

 

Раздел 1.  Общие вопросы курса. История как наука. Российская история как часть 

мировой истории  

Тема 1. История как наука. Российская история как часть мировой истории  

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на содержание понятий – 

«объект» и «предмет» исторической науки. Показать роль теории в познании прошлого. 

Выявить сущность, формы, функции исторического знания, методологию исторической 

науки. Рассмотреть принципы периодизации в истории: Древний мир, Средние века, 

Новая история, Новейшая история. Выявить общее и особенное в истории разных стран и 

народов. 

Показать роль исторических источников в изучении истории.   

Рассматривая историю России как часть мировой истории необходимо ее во 

взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и 

процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории. 

Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности. 

Русь в IX — первой трети XIII в. 

Тема 2. Мир в древности и в эпоху Средневековья.  

Приступая к освоению данной темы, студент должен обратить внимание на 

следующие составляющие: 

  Природно-географические характеристики Евразийского пространства в 

сопоставлении с другими регионами.  

  Современные представления об антропогенезе. Языковые семьи.   

 Заселение территории современной России человеком современного вида. 

Археологическая периодизация (каменный век, энеолит, бронзовый век, железный век). 

Памятники каменного века на территории России.  

 Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Природно-климатические факторы и их изменения. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Возникновение общественной 

организации, государственности, религиозных представлений, культуры и искусства.  

 Особенности и закономерности развития цивилизаций Древнего Востока и 

античности, а также перехода Европы от античности к феодализму.   

 Возникновение христианства. 

В ходе освоения эпохи Средних веков необходимо обратить внимание на следующие 

особенности:  

 Смена форм государственности. Падение Западной Римской империи и 

образование германских королевств. Франкское государство в VIII-IX вв. Варварские 

королевства.   

 Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов.  

 Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи: балты и финно-угры. Хозяйство, общественный строй, политическая 

организация восточных славян. Возникновение княжеской власти. Религиозные 

представления. 
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 Особенности политического и социально-экономического развития Византии; 

Православие. Византия и славяне. 

 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Возникновение и распространение ислама и Арабский халифат. 

 Особенности общественно-политического строя в период Средневековья в 

странах Европы и Азии. Общее и особенное. 

 Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и формирование 

державы Чингисхана. 

Тема 3.  Образование Древнерусского государства. Русь в конце X — начале 

XIII в. Изучение данной темы предполагает выявление особенностей и закономерностей 

возникновения Древнерусского государства в IX-XIII вв. Особое внимание необходимо 

обратить на следующие проблемы:  

 Проблема образования Древнерусского государства. «Призвание варягов» и 

начало династии Рюриковичей. Теории о происхождении древнерусского государства. 

Формирование территориально-политической структуры Руси. Дань и полюдье.  

 Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической 

и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в 

Древней Руси. 

 Первые русские князья: внутренняя и внешняя политика. 

 Принятие христианства и его значение. Причины и значение принятия 

христианства из Византии. Предание о выборе веры Владимиром Святославичем как 

отражение религиозного многообразия. Христианство, ислам и иудаизм как традиционные 

религии России. 

  Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. 

 Русская земля в конце X — XII в. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд. Владимир Мономах. Русская церковь. 

 Экономика  и общественный строй Руси. Проблема «феодализма» в целом и в 

древней Руси в частности. Древнерусское право. «Русская правда». Внешняя политика и 

международные связи. 

 Русь в середине XII — начале XIII в. Эволюция древнерусской государственности 

в XI–XII вв. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. 

 Формирование различных моделей развития древнерусского общества и 

государства.  

  Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

  Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя в Новгороде и 

Пскове. Вече, выборные должностные лица. Роль князя. Новгород в системе балтийских 

связей. Республики и городские коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в 

Европе. Коммунальное движение и городское право. Итальянские морские республики 

(Венеция, Генуя), ганзейские города. 
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 Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная 

Европа, Хазария, Волжская Булгария; международные связи Древнерусских земель. 

 Христианизация. Духовная и материальная культура Древней Руси. Культурные 

влияния Востока и Запада.  

Раздел 3. Русь в XIII-XV вв. 

Тема 4.  Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Особенности и закономерности эпохи средневековья в Западной Европе, на Востоке 

и в России определялись многими факторами, наиболее значимыми из которых являлись:  

 Эпоха кризисов. «Черная смерть». Начало Столетней войны. Османские 

завоевания на Балканах.  

 Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в международных отношениях 

и торговле. 

 Образование монгольской державы, социальная структура монголов. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу.  

 Организация борьбы русских земель в условиях угрозы со стороны Запада и 

Востока. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под властью Орды единого 

политико-географического пространства на территории Северной Евразии, включая 

русские земли. Система зависимости русских княжеств от ордынских ханов. Иго и 

дискуссия о его роли в становлении Русского государства.  

  Католическая церковь в XIII-XIV вв. Ордена крестоносцев и отношения с ними 

русских земель. Александр Невский и противостояние экспансии с Запада (Невская битва, 

Ледовое побоище). Споры в науке и публицистике о его «историческом выборе» между 

Западом и Востоком. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское.  

Тема 5.  Формирование единого Русского государства в XV в. Древнерусская 

культура. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья  

Осмысливая изучаемый материал, обратить внимание на особенности развития стран 

Европы, политического развития стран Восточной и Южной Азии. Показать особенности 

и закономерности процесса возрождения русской государственности вокруг Москвы, 

опираясь на основные события рассматриваемого периода:  

 Образование национальных государств в Европе: общее и особенное.   

 Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевание Константинополя 

османами. Падение Византийской империи. 

 Страны Черной Африки. Америка.   

 Великое княжество Литовское в XIV-XV вв. Грюнвальдская битва. Польско-

литовская уния и судьбы западнорусских земель. Роль русского языка западного извода и 

русской письменности в культуре и повседневной жизни Великого княжества Литовского.  

 Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.  Борьба с 

Тверью. Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского княжества. 

Процесс централизации. Судьба Великого Новгорода и Твери.  

 Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва и ее отражение в 

древнерусской книжности и исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и 

Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные научные представления и спорные 

вопросы. Причины длительности ордынского владычества над русскими землями. 
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Закрепление первенствующего положения московских князей в Северо-Восточной Руси. 

 Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 

 Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Возникновение доктрины «Москва — третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Стояние на Угре. Окончательное свержение 

монгольского ига. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной 

власти.  

 Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. Неортодоксальные 

религиозные течения. «Новгородско-московская ересь». 

 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII- XV вв. 

Особенности развития материальной и духовной культуры на Руси: 

 Язычество восточных славян и соседних народов. Повседневная жизньи быт, 

верования. Былины. 

 Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья.   

 Византия, её культура и цивилизация. Софийский собор в Константинополе. 

Византийское наследие на Руси. 

 Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. 

Формирование христианской культуры. Изменение основ мировоззрения — 

представлений о смысле жизни, мироустройстве, отношениях между людьми, о семье и 

браке. Появление письменности и литературы. Основные жанры древнерусской 

литературы. Летописание. Жития святых. Княжескодружинный эпос («Слово о полку 

Игореве», «Задонщина»). «Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Церковное пение, крюковая нотация. 

 Начало каменного строительства. Возобновление каменного строительства после 

монгольского нашествия. Ансамбль Московского Кремля. 

 Древнерусское изобразительное искусство. Творчество. 

 Знания о мире и технологии.  

 Православная церковь и народная культура, скоморошество. 

Раздел 4.  Россия в XVI-XVII вв. 

Тема 6. Россия и мир к началу эпохи Нового времени. Эпоха Ивана IV Грозного  

Понимание особенностей эволюции российской государственности невозможно в 

отрыве от контекста европейского развития, поэтому необходимо осмыслить суть 

следующих важных событий и явлений: 

 Происхождение понятия «Новое время», хронологические рамки и периодизация. 

Эпоха Возрождения;  

 Великие географические открытия. Открытие Америки. Первые кругосветные 

путешествия. Испанская конкиста в Америке и проникновение португальцев в Индию, 

Китай и Японию. Первые колониальные империи. Начало африканской работорговли. 

 Формирование национальных государств в Европе. Понятие и отличительные 

черты абсолютизма.  

 «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 

Развитие капиталистических отношений.  
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 Народы Кавказа в условиях противостояния Ирана и Османской империи. 

Расширение связей с Россией. 

 Индия. Империя Великих Моголов. Английская Ост-Индская компания. Китай. 

Япония: особенности развития.   

 Завершение объединения русских земель под властью великих князей 

московских. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Военные 

конфликты с Великим княжеством Литовским, Крымским и Казанским ханствами 

 Великий князь Василий III Иванович. Усиление великокняжеской власти. 

Формирование аппарата центрального управления. Боярская дума. Первые приказы. 

Завершение формирования доктрины «Москва — Третий Рим», формула монаха Филофея. 

Идейно-политическая борьба в Русской православной церкви. Взаимоотношения между 

светской и церковной властью 

В ходе поиска альтернативных путей социально-политического развития России в 

первой трети XVI в. произошли следующие события, на которые необходимо обратить 

внимание:  

 Регентство великой княгини Елены Глинской. Период боярского правления.  

 Воцарение Ивана IV. Правительство «Избранной рады»и ее реформы. Первые 

Земские соборы, вопрос о сословном представительстве в Российском государстве. 

Принятие общерусского Судебника 1550 г. 

 Опричнина. Споры о причинах и характере опричнины в исторической науке. 

Опричный террор. Последние годы царствования Ивана Грозного. 

 Внешняя политика Российского государства. Ливонская война: задачи войны и 

причины поражения России. Расширение политических и экономических контактов со 

странами Европы. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Походы на Крым и 

набеги крымских ханов на русские земли. Начало присоединения Западной Сибири. 

 Социально-экономическое развитие страны. Хозяйственная специализация 

регионов Российского государства. Внешняя торговля со странами Азии и Европы.   

Тема 7. Россия и мир на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время. Первые Романовы 

В процессе изучения сущности и особенности Смутного времени, его содержания, 

действующих лиц, цели и результатов, а также подвига народа при освобождении Москвы 

от поляков, необходимо обратить внимание на следующие составляющие: 

 «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом.  

 Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в России. Периодизация 

Смуты. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Крепостнические 

тенденции. Социальные и политические мотивы закрепощения крестьян.   

 Пресечение царской династии Рюриковичей. Земский собор и избрание на 

престол Бориса Годунова. 

 Феномен самозванчества. Случайные люди на русском престоле. Вторжение 

войска Лжедмитрия на территорию Российского государства Начало гражданской войны. 

Смерть Бориса Годунова и воцарение Лжедмитрия I. Внутренняя и внешняя политика 

самозванца. Свержение Лжедмитрия I. 

 Царствование Василия Шуйского. Повстанческое войско Ивана Болотникова.  
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 Лжедмитрий II и его поход под Москву. Русско-шведский договор о военном 

союзе. Разгром Тушинского лагеря Лжедмитрия II. Низложение царя Василия Шуйского. 

Иностранная интервенция как составная часть Смутного времени.  

 Смертельная угроза российской государственности. Договор о передаче престола 

польскому королевичу Владиславу. Споры ученых о возможности включения России в 

русло центральноевропейской (польской) политической модели. 

 Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. Подъем 

национально-освободительного движения. Формирование Первого ополчения. 

Образование Второго ополчения. Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. Избрание 

на престол Михаила Федоровича Романова: консенсус или компромисс? 

 Завершение Смутного времени. Установление власти нового царя на территории 

страны. Военные действия против войск Речи Посполитой и Швеции. Русско-шведские 

переговоры и заключение Столбовского мирного договора. Потеря выхода к берегам 

Балтийского моря. Поход войска королевича Владислава и запорожского гетмана П. 

Сагайдачного на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Утрата Смоленской и Северской земли. Цена первой в истории России гражданской 

войны. 

 Восстановление разрушенной в Смутное время экономики страны.  

 Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана. 

Освоение Сибири, историческое значение этого процесса. 

 Развитие торговли и ремесла. Углубление специализации отдельных районов, 

появление ярмарок всероссийского значения. Первые мануфактуры.   

 Продолжение политики «закрепощения сословий». Бессрочный сыск беглых и 

окончательное закрепощение крестьянства. 

 «Бунташный век», цели, движущие силы, ход, результаты 

 Политическое развитие Российского государства. Царь Михаил Федорович. 

Правительство патриарха Филарета. 

 Царь Алексей Михайлович. Укрепление абсолютистских тенденций. Соборное 

уложение 1649 г. Прекращение созывов Земских соборов. Укрепление приказной системы 

государственного управления. 

 Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковная 

реформа и раскол Русской православной церкви. Старообрядчество. 

 Царь Федор Алексеевич. Планы реформ в сфере управления и социальной 

политики. Отмена местничества. 

 Внешняя политика первых Романовых. Смоленская война с Речью Посполитой. 

 Усиление национального, социального и религиозного гнета на западно-русских 

землях в составе Речи Посполитой. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада и решение о включении Украины в состав Российского государства. 

Русско-польская война. Андрусовское перемирие. Возвращение Смоленских и Северских 

земель в состав России, присоединение Левобережной Украины и Киева. Основные задачи 

внешней политики на северо-западном направлении и на юге (русско-турецкая война, 

Бахчисарайский мирный договор). 
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Понимание особенностей эволюции российской государственности невозможно в 

отрыве от контекста европейского развития, поэтому необходимо осмыслить суть 

следующих важных событий и явлений: 

 Война в Нидерландах против испанского владычества. Гражданская война в 

Англии. 

 Международные отношения в XVII в. Экономические мотивы и религиозный 

фактор во внешней политике. Начало формирования системы равновесия. «Пороховая 

революция» и изменения в организации вооруженных сил европейских стран. 

Тридцатилетняя война (1618-1648) и Вестфальский мирный договор. Османская империя 

и ее противостояние со странами Европы. 

 Колонизации Северной Америки. Отношения с индейцами. 

 Приход к власти маньчжурской династии Цин в Китае. 

Тема 8. Культура России в XVI-XVII вв. 

Приступая к освоению данной темы, студент должен обратить внимание на 

особенности развития материальной и духовной культуры в Европе и в России, опираясь 

на следующие элементы: 

 Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния.   

 Появление книгопечатания в Западной Европе и в России. Культурно-

историческое значение этого достижения. 

 Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного. Летописные памятники и 

полемические сочинения Смутного времени. Издание печатного «Синопсиса». Расцвет 

житийной литературы. «Домострой». Развитие шатрового зодчества в XVI в. Появление 

национального стиля в русской архитектуре XVII в. Деревянное зодчество. Новые веяния 

в живописи и архитектуре конца XVII в. Московское барокко. Развитие фресковой 

живописи и иконописания  

 Культура Возрождения, ее отличительные черты. Формирование культуры 

Нового времени.   

 XVII век. Научная революция. Развитие экспериментального естествознания. 

Архитектура и живопись Европы в XVII в. Европейская литература. Культура и искусство 

Востока в XVII- XVIII вв. 

 Формирование представлений и стереотипов о России в Европе. 

 Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его 

проникновения. Распространение европейских «диковин» в быту русской знати. Перевод 

памятников европейской литературы Европейская музыка и театр при московском дворе 

— оркестр Лжедмитрия, «цирк» царевича Алексея Михайловича, органная музыка. 

Создание придворного театра — «Артаксерксово действо». Появление иностранных 

живописцев в Оружейной палате. Выдача царем Федором Алексеевичем «Привилегии» на 

создание в Москве Академии наук. 

Раздел 5. Россия в XVIII в. 

Тема 9. Россия в эпоху преобразований Петра I  

Осмысление европейской и мировой истории в XVIII в., а также становление 

абсолютной монархии в России требует изучения следующих событий:  

 Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 
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Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. 

 Необходимость преобразований. Перемены в структуре российского общества. 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Введение подушной подати и социальные 

последствия этой реформы. Упорядочивание крестьянского сословия и его новая 

стратификация. Проведение первой переписи. Подушная подать и крепостное право. 

 Общее и особенное в положении различных слоев общества в европейских 

странах и России. 

 Преобразования в области государственного управления. Прекращение 

деятельности Боярской думы. Образование Сената. Учреждение коллегий. Реформы 

местного управления. Поиск решений финансовых проблем на первом этапе Северной 

войны.  

 Использование опыта европейских государств в преобразовании управления, 

влияние Швеции, Пруссии, других стран. Военная реформа Петра I. Создание военного 

флота. 

 Внешняя политика Петра I. Международное положение России к концу XVII в. и 

основные задачи ее внешней политики. «Вечный» мир с Польшей и русско-турецкая 

война 1686-1700 гг. Крымские походы. Взятие Казы-Кермена и Азова. Северная война 

1700-1721 гг. Победы российской армии: взятие Нотебурга, Дерпта, Нарвы, Риги; битва 

при деревне Лесной. Полтавская битва и ее историческое значение. Победы флота у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Завершение Северной войны. Ништадтский мир и его итоги. 

 Восточная политика Петра I. Прутский поход 1711 г. Каспийский поход 1722-

1723 гг. Поиски путей в Индию. 

 Взаимоотношения с Китаем. 

 Экономическое развитие. Политика меркантилизма и протекционизма. 

Внутренняя и внешняя торговля. Первый таможенный тариф (1724). Денежная реформа. 

 Социальный протест. Стрелецкие восстания 1. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Кондратий Булавин. Старообрядческое движение. Сопротивление реформам: 

осознанная оппозиция или стихийное недовольство. «Дело» царевича Алексея: разрыв 

сына с отцом или реальный заговор. 

 Государство и церковь в эпоху Петра I. Отмена патриаршества, учреждение 

Синода.  

 Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование 

традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. 

Эволюция социальной структуры общества.   

 Преобразования в области культуры и быта. Интенсивное развитие светской 

культуры. Активизация западноевропейских культурных заимствований. Изменение 

положения женщин. Появление светских праздников и развлечений. 

 Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую почву западной 

архитектуры, живописи и музыки.  

 Развитие образования и создание условий для научных исследований, и их 

начало. Открытие первого высшего учебного заведения — Славяно-греколатинской 

академии. Кунсткамера, указ о создании Академии наук. Дискуссии о результатах и 

историческом значении реформ Петра I. 
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Тема 10. Эпоха «дворцовых переворотов». Правление Екатерины II.  

Предшествующая эпоха преобразований Петра I явилась одним из важнейших 

периодов в истории Российского государства, давшим мощный модернизационный 

импульс его развитию на целые столетия и наложившим существенный отпечаток на 

дальнейший ход исторического развития Российского государства. Россия была 

провозглашена империей, вошла в «европейский концерт», наряду с другими ведущими 

державами. При преемниках Петра I курс реформ, нацеленных на дальнейшую 

модернизацию России, продолжался.  

Исходя из этого, осмысление данной темы требует концентрации внимания на 

следующих основных моментах. 

 Вопрос о продолжении преобразований Петра I его преемниками. Предпосылки и 

основные факторы политической нестабильности в России после Петра I. Роль армии и 

гвардии. Фаворитизм. Неопределенность в престолонаследии. Группировки внутри 

политической элиты в борьбе за власть.  

 Насильственная смена правящих монархов - Иоанна Антоновича и Петра III. 

Приход к власти Анны Иоанновны, попытка ограничения самодержавия, причины 

провала. Правление Анны Иоанновны. «Бироновщина» — суть явления, вопрос о 

«немецком засилье». Правление Елизаветы Петровны. Укрепление позиций дворянства. 

Меры в сфере экономики. Петр III - внутренняя политика, «Манифест о вольности 

дворянской». Внешнеполитические акции Петра III. Причины свержения Петра III. 

 Трансформация абсолютных монархий. Модернизация как переход от 

традиционного к индустриальному обществу. Технический прогресс и промышленный 

переворот. 

 Запад и Восток в XVIII в.: многообразие цивилизаций, их сходство и различия. 

Россия — «мост» между Западом и Востоком. 

 Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Уложенная комиссия 1767-1769 гг. Цели созыва, результаты работы. 

Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Губернская реформа. 

Положение крестьянства и права владельцев крепостных крестьян. Обострение 

социальных противоречий. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.  

 Формирование сословной структуры российского общества. Положение 

дворянства: привилегии «благородного сословия» и политика правительства по 

укреплению роли дворянства в качестве господствующего сословия. Купечество. 

Гильдейское купечество: привилегии и обязанности. Реформа города и ее суть с точки 

зрения создания общей социальной среды и самоуправления. 

 Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений, ее 

последствия для дальнейшей жизни монастырей. 

 Национальная и конфессиональная политика Российской империи. Привлечение в 

Россию выходцев из стран Западной Европы и балканского региона.   

 Национальная политика. Включение в состав российского дворянства 

представителей верхушки нерусских народов и территорий, вошедших в состав империи. 

Ликвидация Гетманства на Левобережной Украине, Запорожской Сечи. Вхождение в 

состав России Младшего и Среднего казахских жузов. Взаимоотношения с калмыками, 

народами Северного Кавказа и Закавказья. Сибирь в XVIII в. Освоение Северо-Западной 

Америки. Создание Российско-Американской компании. 
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 Экономическая политика правительства. Развитие промышленности и торговли в 

условиях сохранения крепостнического режима. Развитие инфраструктуры экономики. 

Россия в системе европейского и мирового рынка. 

 Изменения в международном положении империи. Россия — как одна из ведущих 

держав на международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее в качестве империи. 

Основные цели Российской империи во внешней политике. 

 Предпосылки продвижения России к Черному морю. Войны с Османской 

империей и их результаты. Освоение Новороссии. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Вхождение в состав России Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы. 

 Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. Россия в 

Семилетней войне. Российская «Декларация о вооруженном нейтралитете». Россия и 

революция во Франции. Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней 

политики. 

 Вопрос о наличии определенной системы в правлении Павла I или хаотичности 

его мер. Внешняя политика Павла I. Ее цели. Борьба против влияния Французской 

революции и участие в коалициях против постреволюционной Франции. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова, их результаты и последствия. Взаимоотношения с 

Англией. Поворот во внешней политике России, переход к союзу с Наполеоном 

Бонапартом. 

 Причины свержения Павла I. Дворцовый переворот 1801 г. 

Тема 11. Культура России в XVIII в. 

Приступая к освоению данной темы, студент должен обратить внимание на 

особенности развития материальной и духовной культуры в Европе и в России, опираясь 

на следующие элементы: 

 Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в. 

 Школа и образование в России в XVIII в. Воспитание «новой породы» людей — 

реформа образования Екатерины II. Учреждение Московского университета. 

 Дальнейшее развитие естествознания в европейской науке, распространение идей 

атеизма и материализма. Усиление энциклопедического характера научной деятельности. 

Вольтер. Французская «Энциклопедия». Вольтер, Дидро, Руссо. Перемены в 

общественных науках. Светская философия. И. Кант, Д. Юм. Экономическая наука. 

Труды А. Смита. Литература и искусство зарубежной Европы. Классицизм. Рококо. 

Зарождение романтизма. Гете, Шиллер, Бернс. Культура и искусство стран Востока. 

 Российская наука в XVIII в. Становление российской науки. Роль иностранных 

ученых, работавших в России (Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его 

деятельности в истории русской науки и просвещения. 

 Изучение страны — главная задача российской науки. Деятельность Академии 

наук. Географические экспедиции. Генеральное межевание земель Российской империи. 

 Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние европейской 

художественной культуры. 

 Массовый перевод иностранной литературы. Реформа стихосложения В. К. 

Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Переход к силлабо-тоническому стихосложению. 

 Театр Ф. Г. Волкова и складывание системы Императорских театров. Крепостной 

театр и «крепостная интеллигенция». 
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 Создание Академии художеств, расцвет русского портрета. Достижения в области 

монументальной и портретной скульптуры. Углубление контактов с европейскими 

странами в сфере художественного творчества. Развитие архитектуры.   

Раздел 6. Российская империя в XIX— начале XX в. 

Тема 12. Российская империя и мир в XIX веке. 

В истории Российской империи XIX в. ознаменовался целым рядом событий, 

придавших новый характер политическим и общественным отношениям. В процессе 

изучения материала данного раздела, необходимо обратить внимание на специфику 

развития Российской империи в XIX — начале XX в.: 

 Попытки реформирования политической системы России при Александре I. 

Проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева.  

 Россия в системе международных отношений. Участие в Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и его последствия. Участие России в 

континентальной блокаде.  

 Отечественная война 1812 г.: характер военных действий. Война 1812 года, как 

война отечественная. Бородинское сражение и его итоги и последствия. Оставление 

Москвы. Марш-маневр М. И. Кутузова и стратегия русской армии на завершающем этапе 

войны. 

 Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода 

России в Европу для укрепления международных позиций России. Российское 

самодержавие и «Священный союз».  

 Революционаризм в Европе. Война за независимость испанских колоний в 

Америке. Образование латиноамериканских государств. 

 Первые декабристские организации: состав, программные установки. Северное и 

Южное общества. «Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два 

альтернативных осмысления будущего России. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстания на Сенатской площади и в Киевской губернии. Оценка восстания 

декабристов современниками и историками. Значение событий на Сенатской площади 14 

декабря 1825 г. для последующего царствования Николая I. 

 Изменение политического курса в начале 20-х годов XIX в. Государственный 

строй в николаевской России. Роль Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии в процессе выработки правительственных решений. Кодификация 

законодательства: подготовка, организация процесса, результаты. Второе отделение 

С.Е.И.В. Канцелярии и М. М. Сперанский. Значение Свода законов Российской империи в 

истории российской государственности. Специфика бюрократического способа 

проведения реформ. Функции и значение Третьего отделения С.Е.И.В. Канцелярии. 

 Крестьянский вопрос: этапы решения; предпосылки и причины отмены 

крепостного права. 

 Экономическое развитие второй четверти XIX в. Русская общественная мысль 

второй четверти XIX в. Триада С. С. Уварова как государственная идеология: поиск 

формулы национальной идентичности. Концепция «народности». Общественные 

настроения в николаевское царствование: консервативный разворот 1820-х гг. 

«Философические письма» П. Я. Чаадаева: трансформация его взглядов. Славянофильство 

и западничество: общее и отличное.  
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 Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Русско-

иранская война (1826-1828). Политика России в восточном вопросе. Русско-турецкая 

война (1828-1829). Политика России на Кавказе: стратегические задачи и тактические 

приемы. Война на Северном Кавказе: причины, этапы, последствия. Кавказское 

наместничество в системе управления Российской империи. Активизация политики на 

Дальнем Востоке. Н. Н. Муравьев-Амурский. 

 Россия и европейские революции. Реставрация Бурбонов во Франции. Монархия 

Габсбургов как многонациональное государство. Эра Меттерниха. Эпоха 1848 г. («Весна 

народов») и изменения во внутриполитическом курсе России. 

 Российская империя второй четверти XIX в. и европейский консерватизм. 

Османская империя как «больной человек» в Европе. 

 Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. Парижский 

мирный договор. 

Тема 13. Российская империя и мир в условиях реформ, мировых конфликтов и 

национальных революций. Первая мировая война.  

Великие реформы — это своеобразный итог первой половины XIX столетия. В 

правительственных, общественных кругах давно крепла уверенность в том, что 

масштабные социальные, правовые, экономические преобразования остро необходимы. 

Оставался вопрос: с чего начать; как их провести, не поколебав основы политического 

строя. Существовал небеспочвенный страх, что, например, отмена крепостного права 

нарушит зыбкий социальный порядок. Готовились проекты предстоявшей реформы, 

которые подразумевали плавное вхождение России в новую реальность. 

            В ходе изучения данной темы обратите внимание на следующие основные 

проблемы.  

 Становление индустриальной цивилизации. Промышленный переворот в XIX в. 

Новый статус буржуазии. Появление среднего класса, рождение индустриального 

общества. Возникновение организованного рабочего движения. 

 Политика и общество. Утверждение конституционных и парламентских 

монархий. Развитие политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный 

социализм).   

 Ведущие страны Европы и мира во второй половине XIX в.   

 Гражданская война Севера и Юга в США. Реконструкция Юга. 

 Общества и страны Востока в условиях европейской колониальной экспансии.   

 Россия после Крымской войны. Поражение в войне и общественное мнение 

середины XIX в. 

 Реформы Александра II. Отмена крепостного права и ее итоги: альтернативы 

реформы. Политические преобразования 60–70-х годов XIX в. Завершение правления 

Александра Освободителя. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг.  

 Крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, последствия. Роль 

редакционных комиссий в подготовке реформы. Характер выкупной операции. Дискуссия 

о причинах и значении отмены крепостного права. 

 Трансформация правительственного курса. Д. А. Толстой как министр народного 

просвещения. Судебные преобразования 1870-х гг. Военная реформа. Политический 
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кризис конца 1870-х гг.   

 Социальные и экономические последствия Великих реформ. Индустриализация и 

урбанизация. Складывание новых социальных групп (земцев, земских служащих, 

представителей свободных профессий, адвокатов, служащих акционерных компаний и т. 

д.). Появление рабочего вопроса в России. 

 Трансформация общественной среды в 1860-1870-х гг.  

  Принципы национальной политики Российской империи. Особенности 

управления окраинами. Центральная власть и национальные движения. Польское 

восстание 1863 г. Ситуация в Белоруссии. 

 Россия как многоконфессиональное государство. Православие. Католицизм. 

Лютеранство. Ислам. Иудаизм. 

 Европейское направление внешней политики в годы царствования Александра II. 

Политика России в Средней Азии, ее включение в состав Российской империи. 

Конкуренция России и Великобритании. Взаимоотношения с Китаем и Японией. Русско-

турецкая война (1877-1878).  

 Внешнеполитический курс в царствование Александра III. Становление блоковой 

системы в Европе конца XIX — начала XX в. Кризис «европейского концерта». 

 Складывание революционной традиции в России. Утопический социализм в 

странах Западной Европы. Становление и развитие западноевропейского марксизма. 

Русское народничество. 

 Начало царствования Александра III. Российская империя на развилке: дискуссия 

о проекте реформы Государственного совета М. Т. Лорис- Меликова. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Вопрос о программе нового царствования: контрреформы 

или политика стабилизации. 

 Идеологи консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и политика (К. П. 

Победоносцев, М. Н. Катков). Особенности русского марксизма рубежа XIX-XX вв.   

 Роль К. П. Победоносцева в первые годы царствования Александра III. 

Положение о мерах к охранению государственного порядка 1881 г.: «конституция 

Российской империи». Реформы образования. Университетский устав 1884 г. Цензурная 

политика. Земское положение 1890 г. Городское самоуправление. 

 Национальная политика в царствование Александра III (национализм, 

русификация окраин). 

 Российская экономика конца XIX – начала XX в.: подъемы и кризисы, их 

причины. Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века. С анализ развития 

промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки; 

монополизация промышленности и формирование финансового капитала; форсирование 

российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования 

экономики.  

Кризис международных отношений на рубеже XIX-XX вв. привел к развязыванию 

Первой мировой войны. В ходе изучения данной проблемы необходимо обратить 

внимание на изучение следующих событий: 

 Начало царствования Николая II. Зарождение политических организаций и партий 

в России в конце XIX — начале ХХ в. Становление протопартийной системы (кружок 

«Беседа», «Союз Освобождения», Русское собрание и т. д.). Характер и масштабы 
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леворадикального движения. Второй съезд РСДРП: концепция партии нового типа. 

Нарастание политического кризиса. 

 Деятельность В. К. Плеве в качестве министра внутренних дел. Бюрократия и 

политический террор. «Полицейский социализм». «Правительственная весна» осени 1904 

г. Проект политической реформы П. Д. Святополк-Мирского. Земский съезд ноября 1904 

г. Банкетная кампания: французский аналог 1848 г., задачи организаторов. 

 Образование колониальных империй XIX — начала XX в. Столкновение 

интересов «великих держав» в Африке и Азии. Китай. Стремление России укрепить свои 

позиции на Дальнем Востоке. Взаимоотношения России и Японии. Русско-японская 

война. 

 Система международных союзов в Европе и «кошмар коалиций». Складывание 

военно-политических блоков в Европе. Колониальная политика европейских государств. 

Мирные инициативы России и Первая Гаагская мирная конференция. Обострение 

международных отношений в начале XX в. 

 Дискуссия о причинах и характере революции, хронологических рамках. 

Политическое движение в России и европейское общественное мнение. Роль 

забастовочного движения в революции. Крестьянство и революция. Национальное 

движение на окраинах империи. Всеобщая октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. и его последствия. Особенности российского конституционализма. 

Московское декабрьское вооруженное восстание. 

 Правительство С. Ю. Витте: первоочередные задачи. Основные государственные 

законы в редакции 23 апреля 1906 г. Деятельность I Думы («Дума народного гнева»). 

Выборгское воззвание: концепция конституционной революции. Государственная дума в 

системе центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой 

русской революции. 

 Партийная система России 1905-1917 гг. Государственный совет в политической 

системе Российской империи. Динамика изменений состава Государственной думы. 

Положения о выборах 11 декабря 1905 г. и 3 июня 1907 г. Избирательная система.  

 «Объединенный кабинет» и самодержавная власть. Проект системных 

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

осуществления, последствия. «Третьеиюньская» политическая система. Избирательная 

кампания в IV Государственную думу: попытки правительства повлиять на ее исход и их 

неожиданный результат. 

Первая мировая война и Россия.  

Первая мировая война обозначила глубокий разлом в жизни Европы. Не случайно, 

что с ее началом часто завершают «долгий девятнадцатый век». Это была война нового 

типа, тотальная война, потребовавшая мобилизации всех сил держав, вовлеченных в этот 

конфликт. Конкурировали не только армии, но и экономики, социальные системы, 

политические режимы. 

Изучая эту тему обратите внимание на главные события,  их  итог и значение.  

 Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса; 

диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис 

власти в годы войны и его истоки; влияние войны на приближение общенационального 

кризиса.  

 Этапы военных действий на Восточном фронте. Восточно-Прусская операция 
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 Галицийская битва. Битва на Марне. Вступление Османской империи в войну. 

Великое отступление 1915 г. Социальные последствия Мировой войны: массовая 

мобилизация, беженцы, дезертиры.   

 Первая мировая война и трансформация политической системы России. Принятие 

Николаем II обязанностей верховного главнокомандующего. «Министерская чехарда». 

Боевые действия 1916 г. Брусиловский прорыв. Битва при Вердене. Битва на Сомме. 

Думский штурм ноября 1916 г. Выступление П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 г. 

Продовольственный кризис в Петрограде. Общественные ожидания революции. 

Нарастание политических противоречий в январе - феврале 1917 г. 

Тема 14. Культура России в XIX — начале XX в. 

Приступая к освоению данной темы, студент должен обратить внимание на 

особенности развития материальной и духовной культуры в России, опираясь на 

следующие элементы: 

 Реформа народного просвещения в эпоху Александра I. Появление сети 

университетов. Развитие технических учебных заведений при Николае I. Влияние на 

систему образования реформ Александра II. Создание земских школ. Университетское 

образование. 

 Периодическая печать в XIX — начале XX в. Салонная культура в XIX в. 

 Основные направления развития и достижения мировой науки. Промышленная 

революция и ее роль в развитии техники и технологии. 

 Выдающиеся достижения в области изучения электричества, магнетизма, 

микромира. Новые теории в изучении живых существ. Вклад российских ученых в 

развитие мировой науки (работы Н. И. Лобачевского, Д. И. Менделеева, И. И. Мечникова 

и И. П. Павлова, удостоенные Нобелевской премии, и др.). 

 Формирование городского образа жизни и городской среды — доходные дома, 

водопровод, канализация. Развитие научных основ в архитектуре.   

 Завершение формирования русского литературного языка в произведениях А. С. 

Пушкина. Золотой век и Серебряный век русской литературы.   

 Расцвет живописи. Развитие национальной театральной и музыкальной культуры. 

Новые виды искусства — фотография и кино. 

Раздел 7. Россия и СССР в советскую эпоху (1917-1991) 

Тема 15. Великая российская революция (1917-1922) и ее основные этапы.  

СССР в 20-е - 30-е гг.  XX в. 

Великая российская революция 1917 г. и Гражданская война в России привели к 

окончательному уничтожению монархии и установлению советской власти. При изучении 

данной темы необходимо проанализировать и дать оценку следующим событиям: 

 Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. 

Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы.  

 Октябрь 1917 г.; экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Политические, социальные, экономические истоки 

и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима 

власти.  

 Гражданская война как особый этап революции.  
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 Причины Гражданской войны. Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Создание советской республики. Национальный вопрос и сепаратистские движения. 

Декларация прав народов России и сепаратистские движения. Формирование советской 

государственности: Совет народных комиссаров, Высший совет народного хозяйства и 

местные совнархозы. Создание ВЧК. Споры вокруг национализации промышленности. 

Конституция РСФСР 1918 г. 

 Брестский мир. Создание РККА. Восстание Чехословацкого корпуса. 

Выступление левых эсеров. 

 Основные фронты Гражданской войны и военные действия на них. 

 Интервенция иностранных войск. Идеология Белого движения и важнейшие 

антибольшевистские правительства. Красный и белый террор. 

 Национальная политика «красных» и «белых» в ходе Гражданской войны. 

Создание Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Армянской и Грузинской 

советских социалистических республик. 

 Советско-польская война и ее результаты. Финальный этап Гражданской войны. 

 Военно-стратегические причины победы советских войск: центральное 

положение, разобщенность противника, превосходство в мобилизационных ресурсах. 

 Социально-экономические преобразования большевиков. Политика «Военного 

коммунизма». Продразверстка и продотряды. Карточное распределение, сокращение 

сферы обращения денег. Декрет об отделении церкви от государства и общий курс на 

секуляризацию общества. Институт гражданского брака. Антирелигиозная пропаганда. 

Декрет о ликвидации безграмотности и его осуществление на практике. Искусство и 

революция.  

 Послереволюционная волна российской эмиграции. Массовая эмиграция и 

феномен Русского зарубежья.   

События 20-х - 30-х гг. XX в. в России заложили основы советской политической 

системы и предопределили характер внутренней и внешней политики СССР. В ходе 

освоения материала обратить внимание на особенности формирования и сущность 

советского строя, альтернативы развития западной цивилизации:  

 Лига Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие 

державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Рабочий 

Социалистический Интернационал и парламентский путь к социализму. 

Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Капиталистическая мировая 

экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая 

депрессия; общее и особенное в экономической истории развитых стран в 20-е г. XX в.  

Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Альтернативные пути 

выхода из кризиса. Идеологическое обновление капитализма под влиянием 

социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и 

национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

«Народные фронты» в Европе.  

 Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. Структура режима 

власти в СССР. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходство и различие. 

 Прорыв экономической блокады Советского государства и подписание торговых 

соглашений с ведущими капиталистическими странами. Переход к НЭПу, его сущность и 
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противоречия. Утверждение однопартийной политической системы в 20-е гг.; режим 

единоличной власти вождя, формирование «культа личности» Сталина.  

 Эволюция социальной структуры общества, унификация общественной жизни, 

«культурная революция». Особенности советской национальной политики и модели 

национально-государственного устройства. Образование СССР.  

 Ход форсированной индустриализации: источники накопления, методы, темпы. 

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и 

социальные последствия.  

 Наиболее значимые стройки первых пятилеток. Возникновение в СССР новых 

отраслей промышленности. Освоение зарубежных технологий и использование 

иностранных специалистов. 

 Влияние нарастающей международной напряженности на темпы и приоритеты 

индустриализации. Милитаризация экономики Советского Союза. Превращение СССР в 

индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы.  

 Политические процессы в СССР в 1930-х гг. 

 Культурное развитие в 1920-е гг.   

 Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. Складывание Версальско-

Вашингтонской системы мироустройства. Вступление СССР в Лигу наций. 

 «Великая депрессия» 1929-1933 гг. на Западе и поиск выхода из кризиса. Приход 

к власти в Италии и Германии фашистского и нацистского режимов. СССР и попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Агрессия Японии в Китае. 

Помощь СССР республиканской Испании и Китаю. 

Тема 16. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Осмысление событий Второй мировой и Великой Отечественной войны требует 

изучения следующих событий:  

 Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Вооруженные 

конфликты на Дальнем Востоке. Широкомасштабная агрессия Японии против Китая. 

Инцидент у моста Марко Поло (Луогоцяо) в 1937 г. 

 Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. Итало-эфиопская война. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве и нежелание Великобритании и 

Франции идти на договоренности с СССР. Советско-германский договор 1939 г. (пакт 

Риббентропа-Молотова) и секретные протоколы к нему. Споры вокруг его значения. 

Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Бессарабии и 

прибалтийских республик. «Зимняя война» с Финляндией. 

 Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера.  

 Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской Германии на СССР. 

Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг. 

 Смоленское сражение, Киевское сражение, оборона Одессы, оборона 

Севастополя, Блокада Ленинграда. 

 Победа под Москвой и ее историческое значение. 

 Нацистский оккупационный режим. Политика и практика геноцида советского 

народа нацистами и их пособниками. Генеральный план «Ост» и замыслы гитлеровского 

руководства относительно населения СССР. Попытки украинских националистов 

наладить сотрудничество с гитлеровской администрацией. Массовые преступления 
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гитлеровцев на временно оккупированной территории СССР. Бесчеловечное обращение 

гитлеровцев с советскими военнопленными. 

 Становление партизанского движения в тылу противника. 

 Нападение японцев на Перл-Харбор и вступление США в войну. Наступление 

Японии на тихоокеанском театре военных действий. 

 Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до весны 1943 г. 

Наступление на Кавказ и Сталинград. Сталинградские сражение — решающий акт 

коренного перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. Ржевская 

битва. Советское наступление зимой - весной 1943 г. Деблокирование Ленинграда. 

«Дорога Победы». Основные причины успеха советских войск в ходе зимнего 

контрнаступления. 

 Жизнь советских граждан в тылу. Массовый трудовой героизм. Движение 

«двухсотников» и «тысячников». Экономическое обеспечение перелома в войне. Значение 

эвакуированных предприятий для экономики восточных регионов СССР. 

 Сражение на Курской дуге и наступление Красной армии по всем фронтам до 

весны 1943 г. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к 

Красной армии. Наступление под Ленинградом зимой 1944 г. «Битва за Днепр». Сражение 

на Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция. Причины успеха 

советского наступления осенью 1943 г. — весной 1944 г. 

 Новый этап партизанского движения. Операция «Концерт». Партизанские рейды 

за пределы СССР. 

 Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. Власов и власовцы. 

Национальные формирования. ОУН-УПА. Отряды СС из народов Прибалтики. 

 Военные действия в Италии. 

 Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в 

Восточную и Центральную Европу. Важнейшие сражения: операция «Багратион», Ясско-

Кишиневская операция, Висло-Одерская операция, Берлинская операция. Освобождение 

Праги. Капитуляция Германии. 

 Наиболее известные факты фальсификации истории, связанные с 

освободительной миссией Красной армии в Европе. 

 Начало восстановления экономики освобожденных регионов СССР. 

 Меры по консолидации советского общества и укреплению патриотических начал 

в условиях войны. Использование дореволюционного исторического наследия 

(восстановление погон, учреждение орденов Александра Невского, Суворова, Ушакова и 

др.) Смягчение антирелигиозной политики и восстановление патриаршества в Русской 

Православной Церкви. 

 Культура в годы Великой Отечественной войны.   

 СССР и союзники. Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема 

«второго фронта». Ленд-лиз и его значение. «Армия Андерса». Иностранные воинские 

формирования в составе советских войск. Взаимодействие с болгарскими, румынскими и 

югославскими войсками в борьбе с гитлеровцами. Варшавское восстание. Действия 

«Армии Крайовой» и «Армии Людовой». 

 Проблема открытия «второго фронта» в Европе. Операция «Оверлорд» и 

наступление войск западных союзников в 1944-1945 гг. 
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 Советско-японская война 1945 г. и атомные бомбардировки японских городов со 

стороны США. Капитуляция Японии. 

 Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Формирование основ 

ялтинского послевоенного мироустройства. 

 Судебные процессы над главными военными преступниками: Нюрнбергский, 

Токийский, Хабаровский. 

 Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

Тема 17.  Мир после Второй мировой войны. 

Подробное изучение последствий Второй мировой войны позволит дать реальную 

оценку российской истории того периода: 

 Начало «холодной войны» и формирование биполярного мира. Создание НАТО. 

План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Создание КНР. 

Корейская война 1950-1953 гг. Крах колониальной системы.   

 Берлинский и Карибский кризисы. Достижение военного паритета по обычным и 

ядерным вооружениям. 

 Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг. Доминирующая роль США в 

мировой экономике.   

 Страны Востока в послевоенном мире: Япония. Китай. Арабские страны.   

 Агрессия США во Вьетнаме. Разрядка напряженности; «Восточная политика» 

ФРГ. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

 Развитие культуры и искусства СССР в послевоенный период. Архитектура, 

живопись. Создание крупных мемориальных комплексов, увековечивающих память о 

Великой Отечественной войне.  

 Переход к индустриальному домостроительству. Феномен «авторской песни». 

Советский кинематограф. Развитие телевидения. 

Тема 18.  Актуальные вопросы развития России и СССР в 1946 – 1991. 

Международные отношения, сложившиеся в послевоенном мире, оказали решающее 

влияние на формирование концепции внутренней и внешней политики СССР во второй 

половине XX в. В связи с этим, необходимо обратить внимание на новые реалии, 

повлиявшие на характер международных отношений:  

 «Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.). 

Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической 

системы. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и 

XXII съездов КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. Контрреформы Хрущева.  

 Приход к власти Л. И. Брежнева. Стагнация в экономике и предкризисные 

явления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и 

его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-

х гг.    

 Конституция СССР 1977 г. Диссиденты. Уход молодежи в неформальные 

движения (КСП, хиппи и др.). Рост «теневой экономики».  Национальный вопрос в 

послевоенном СССР. Нарастание националистических настроений в республиках в первой 
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половине 1980 -х гг. 

 Внешняя политика СССР в 1945-1985 гг.  

 Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 

1985 г. Цели и основные этапы перестройки. Поиск выхода из кризиса — «госприемка», 

антиалкогольная компания, Госагропром. Формирование идеологии нового курса: 

«ускорение», «гласность», «перестройка». Результаты этой реформы и причины, 

обусловившие столь негативные итоги реформирования. «Явочная» приватизация. 

 Перемены в отношении государства и церкви. 1000-летие Крещения Руси. 

 «Парад суверенитетов» — причины и следствия. 

 Обострение межнациональных конфликтов. Причины возникновения и 

обострения противостояния руководства РСФСР и руководства СССР. «Новоогаревский 

процесс» и договор об учреждении Союза Суверенных Государств.  

 ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. 

 «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения 

СССР. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 

 Советско-американский договор о ракетах малой и средней дальности Роспуск 

ОВД и СЭВ. Поэтапная сдача руководством СССР внешнеполитических позиций. 

Объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» 

в Восточной Европе. Окончание «холодной войны». Вопрос о судьбе советского ядерного 

оружия. Европейская интеграция. 

 Культура СССР в период «перестройки». Политизация культурной сферы. Рост 

влияния «четвертой власти». Отмена цензуры и широкое проникновение западной 

массовой культуры. Новые веяния в кинематографе — обращение к ранее запретным 

темам и стилям. 

 

 

Раздел 8. Современная Российская Федерация (1991-2022) 

Тема 19. Россия в 1990-е гг. Распад СССР и его последствия  

Конец ХХ в. ознаменован целым рядом событий в России, изучение которых 

позволит дать реальную оценку российской государственности в тот период: 

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

советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. Программа 

экономических реформ и ее реализация. «Шоковая терапии». Ваучерная приватизация. 

Нарастание негативных последствий реформ.  

 Центробежные тенденции. Центр и российские регионы, подписание 

Федеративного договора 1992 г. Борьба за восстановление конституционного порядка в 

Чечне. Хасавюртовские соглашения. 

 Особенности политических процессов 1990-х гг. Политический кризис 1993 г. и 

его разрешение. Принятие Конституции РФ 1993 г.   

 Внешняя политика. Курс США и НАТО на мировую гегемонию в рамках 

построения однополярного мира. Начало расширения НАТО на восток. Распад 

Югославии. Попытки руководства РФ найти взаимоустраивающие формы сотрудничества 
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со странами Запада. Завершение вывода российских войск из Европы. Заключение с США 

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

Бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 г. как переломный момент 

взаимоотношений России с Западом. 

 Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Проблема 

«советских долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия 

России в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-

азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. 

 Культура России в конце XX века. Активизация культурных контактов с Западом, 

засилье иностранной литературы и кинопродукции.  Деление сферы культуры на два 

сегмента — «государственно-муниципальный» «коммерческий». Шоу-бизнес и индустрия 

развлечений. Коммерциализация кино и телевидения.  Театр постсоветской России — от 

эйфории к осознанию коммерческой зависимости.   

Тема 20. Россия и мир в XXI в. 

События, происходившие в России, оказали существенное влияние на формирование 

современного мирового сообщества. Необходимо обратить внимание на наиболее 

значимые из них:  

 Особенности внутри- и внешнеполитического развития отдельных стран Европы 

и США. Интеграционные процессы в мире. Модернизационные процессы в странах 

Латинской Америки, Азии и Африки в конце XX в. — начале XXI века. 

 Проблемы формирования новой системы международных отношений. Борьба с 

международным терроризмом. Расширение НАТО и Европейского союза на восток. 

Возрастание роли Китая на международной арене. 

 Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Последовательное отстаивание Россией концепции многополярного мира. 

 Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в. 

Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства 

страны. Преодоление противостояния парламента и правительства. Укрепление 

«вертикали власти», создание федеральных округов. «Равноудаление» бизнеса от власти. 

Восстановление в Чечне конституционного порядка. Разграничение властных полномочий 

федерального центра и регионов. Приведение местного законодательства в соответствие с 

федеральным. Переизбрание В. В. Путина президентом в 2004 г., главные положения его 

политической программы. Рост устойчивости политической системы России, 

консолидация ведущих политических сил страны. Борьба с терроризмом на территории 

РФ. Избрание в 2008 г. президентом РФ Д. А. Медведева, деятельность В. В. Путина на 

посту председателя Правительства. Принятие новой военной доктрины (2010). 

Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный 

референдум 2020 г. 

 Устойчивый экономический рост. Курс на сбалансированный бюджет, 

минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую 

модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете страны. 

 «Цифровой прорыв» - стремительное проникновение цифровых технологий во все 

отрасли жизни.  

 Влияние международных санкций, введенных в 2014-2022 гг. на экономику 

России. Общие результаты социально-экономического развития РФ в 2000-2022 гг. 
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 Внедрение в России «Болонской системы» образования. Система ЕГЭ. 

Негосударственные вузы и школы. Позитивные и негативные аспекты образовательной 

реформы. 

 Миграционная политика РФ, рост продолжительности жизни и уровня 

рождаемости. Демографические итоги первого двадцатилетия XXI в. Пандемия КОВИД и 

ее влияние на экономику России. Демографические потери от пандемии. Успехи в 

разработке вакцины от КОВИД. 

 Культура России в начале XXI в. Бурный рост числа теле- и радиоканалов в связи 

с переходом к цифровому вещанию. Отечественные ток-шоу. Интернет-телевидение. 

 Новые тенденции в российской музыке, литературе, живописи, кинематографе и 

архитектуре. Русский рок, русский рэп. Рост числа отечественных кинофильмов. 

 Новые векторы градостроительного зодчества. Феномен социальных сетей, 

блогерство и видеоблогерство, сетевая культура. Видеоигры как культурный феномен. 

Ролевое движение. 

 Внешняя политика в 2000-2013 гг.  

 Теракт в США 11 сентября 2001 г. Ввод войск США и их союзников в 

Афганистан. Свержение режима Каддафи в Ливии. Попытки России наладить 

равноправный диалог с Западом. Позиция России по отношению к Англо - 

Американскому вторжению в Ирак в 2003 г., интервенции стран НАТО в Ливию, вводу 

войск коалиции западных стран в Афганистан, и вмешательству США и их союзников в 

гражданскую войну в Сирии. Вступление РФ в ВТО. Продолжение расширения НАТО на 

восток. Отказ НАТО учитывать интересы России. 

 Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на 

многовекторную внешнюю политику. Вступление РФ в ШОС и БРИКС. Китайский вектор 

внешней политики России. Латиноамериканский вектор внешней политики России. 

Россия и Венесуэла. 

 Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Создание ОДКБ. 

Образование Союзного государства России и Белоруссии. Последовательное развитие 

экономической интеграции: ЕврАзЭС - ЕЭП - ЕАЭС. 

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

и «оранжевая революция» 2004 г. на Украине. Газовые споры с Украиной. Нападение 

Грузии на Южную Осетию и российских миротворцев в 2008 г. «Арабская весна» и ее 

влияние на международную политику. Создание на ближнем Востоке экстремистской 

квазигосударственной группировки ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). 

 Внешнеполитические события 2014-2022 гг. Вступление мира в период 

«политической турбулентности». Провозглашение руководством Грузии и Украины курса 

на вступление в НАТО. Критическое для национальной безопасности России 

приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Украина в фарватере 

антироссийской политики США и НАТО. Односторонний выход США из договора о 

ракетах средней и малой дальности. Газопроводы СП-1 и СП-2, а также «Южный поток», 

отношение США и их союзников к этим экономическим проектам как к политическим 

инструментам России. 

 Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их 

судьба. Нарастание напряженности во взаимоотношениях с США и их европейскими 
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союзниками. 

 Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террористическими 

силами ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). Успешная деятельность российского 

воинского контингента в Сирии. 

 Попытки «цветных революций» в Белоруссии и Казахстане и их роль в политике 

создания вокруг России «пояса нестабильности». Роль ОДКБ в сохранении стабильности в 

Казахстане. 

 Помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

 Обострение конфликта и периодические боевые действия в Нагорном Карабахе, 

роль России в их урегулировании. 

 Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности 

России. Вооруженные провокации на Донбассе. Вооруженные провокации и подготовка 

украинским режимом силового захвата республик Донбасса. Официальное признание 

ЛНР и ДНР Россией. 

 Начало специальной военной операции на Украине. Санкционное давление стран 

Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального мира. Цели специальной военной 

операции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. 
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доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=418033  

3. 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  

 

 

Дополнительная литература 

1. Учебно-методическое пособие по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)»: для студентов (бакалавриат/специалитет) неисторических направлений 

подготовки / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО Майкоп. гос. технол. ун-т, Фак. 

информ. систем в экономике и юриспруденции, Каф. истории и права ; составители: 

Чунтыжева Р.В., Адзинова З.Ю. - Майкоп : Б/и, 2022. - 149 с. - Текст : электронный. - 

Режим доступа: свободный. - Библиогр.: с. 147-149 (23 назв.) 

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100059060&DOK=0C71A3&BASE=0007AA 

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 : 
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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  

3. Историография истории России : учебное пособие для вузов / А. А. Чернобаев [и 

др.] ; под редакцией А. А. Чернобаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00062-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510983  

4. Федоров, В. А.  История России 1861—1917 гг. (с картами) : учебник для вузов / В. 

А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00292-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510500  

5. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : 

учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 

редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 129 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511760  

6. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник 

для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 

редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 296 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512430  

7. Кузнецов, И. Н. История : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - 6-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. - 579 с. - ISBN 978-5-

394-04993-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=431472  

8. 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  

9. Кириллов, В. В.  История России для технических вузов : учебник для вузов / В. В. 

Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 565 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12872-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511191 

10. Драч, Г. В. История мировых цивилизаций : учебное пособие / под науч. ред. д-ра 

филос. наук, проф. Г.В. Драча. — 8-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М ; Ростов-на-Дону 

: Южный федер. ун-т, 2023. — 320 с.  https://znanium.com/catalog/document?id=429126  

11. Новейшая история России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для вузов / М. В. 

Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04669-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513053 

12. Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для вузов / М. В. 

Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2023. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04671-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513054  

           

Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

1. Historic.Ru: Всемирная история: сайт [сайт] / Алексей Злыгостев. – Москва, 2001. -. 

– URL:http://historic.ru/books//  

2. 1812. Интернет проект. Библиотека: [сайт]. – Москва, 1998. - . – URL: 

http://www.museum.ru/museum/1812/Library/contents.html 

3. Милитера. Военная литература: [сайт] / Олег Рубецкий. – Москва, 2001. -. – URL: 

http://militera.lib.ru// 

4. Федеральный исторический портал (https://histrf.ru/biblioteka/history-of-russia-by-

centuries) 

5. Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://mkgtu.ru/  

6. Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/  

7. Электронный каталог библиотеки – Режим доступа: // 

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2; 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим доступа: 

http://window.edu.ru/  

9. Без срока давности // безсрокадавности.рф 

10. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ // 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

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

12. Государственная публичная историческая библиотека России // https://www.shpl.ru/ 

13. Документы XX века // http://doc20vek.ru/ 

14. Историческая электронная библиотечная система  

15. Образовательно-просветительский портал «РИО-компас» // 

https://compass.historyrussia.org/ 

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

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

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

19. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной 

литературы // http://ecsocman.hse.ru/text/21926872/ 

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

21. Электронная историческая библиотека // http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

22. Документальный фильм «Рюриковичи» // 

https://yandex.ru/video/preview/14910321447486778784 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/14910321447486778784
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания для входного тестирования. (Образец) 

1.Какие из названных событий произошли в XII в.? Найдите в приведённом ниже списке 

два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега 

2)  введение уроков и погостов 

3)  разорение Владимира ханом Батыем 

4)  поход князя Игоря Святославича против половцев 

5) Основание Москвы Юрием Долгоруким 

Ответ 3, 5 

 

2. Какие реформы государственного управления были проведены в годы правления Петра 

I? Найдите в приведённом ниже списке две реформы и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1)  отмена местничества 

2)  создание коллегий 

3)  упразднение губерний 

4)  учреждение Сената 

5)  отделение церкви от государства 

Ответ 2,4 

 

3.Какие из перечисленных мероприятий относятся к политике «просвещённого 

абсолютизма» Екатерины II? Найдите в приведённом ниже списке два мероприятия и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  созыв Уложенной комиссии 

2)  учреждение министерств 

3)  упразднение патриаршества 

4)  создание военных поселений 

5)  издание жалованной грамоты города 

Ответ 1, 5 

 

4.Какие территории вошли в состав Российской империи в первой половине XIX в.? 

Найдите в приведённом ниже списке две территории и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Поволжье 

2) Енисейский край 

3)  Финляндия 

4)  Бессарабия 

5)  Крым 

Ответ 3,4 
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5.Какие политические партии начала XX в. относились к социалистическому лагерю? 

Найдите в приведённом ниже списке две партии и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) «Союз русского народа» 

2) «Союз 17 октября» 

3)  Партия эсеров 

4)  Партия кадетов 

5) РСДРП 

Ответ 3,5 

 

6. Какие державы входили в состав Антанты в годы Первой мировой войны 

А) Германия 

Б) Дания 

В) Россия 

Г) Франция 

Д) Испания 

Ответ Г, В 

 

7. Прочтите отрывок из исторического источника.  

«Как жестоко я страдал из-за вас с юности и до последнего времени. Подданные наши 

достигли осуществления своих желаний – получили царство без правителя. Дворы и сёла 

наших дядей взяли себе. И сокровища матери перенесли в Большую казну, а остальное 

разделили. 

Припомню одно; бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский 

сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас 

и не взглянет, и уж совсем не как раб на господ. Сколько раз мне и поесть не давали 

вовремя. Всё расхитили коварным образом, казну деда и отца нашего забрали себе, а на 

деньги те наковали для себя золотые и серебряные сосуды и начертали на них имена своих 

родителей». 

Кто является автором документа?  

Ответ: ИВАН ГРОЗНЫЙ (ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ) 

 

8. Прочтите отрывок из исторического источника и вставьте пропущенное слово (название 

племени).  

Фрагмент из «Повести временных лет» 

«В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а 

мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь 

– пошёл к _________ за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над 

ними мужи его. Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, – поразмыслив, 

сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё». И отпустил 

дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства. 

____________ же, услышав, что идёт снова, держали совет с князем своим Малом: «Если 

повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьём 

его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь опять? Забрал уже всю 
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дань». И не послушал их Игорь; и __________, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря 

и дружину его, так как было их мало».  

Вставьте пропущенное слово 

Ответ: ДРЕВЛЯНЕ 

 

9. Прочтите отрывок из исторического источника. 

Из Послания руководителя СССР президенту США. 

 «Уважаемый г-н президент. 

Я с большим удовлетворением ознакомился с Вашим ответом г-ну Рану о том, чтобы 

принять меры, исключить соприкосновение наших судов и тем самым избежать 

непоправимых роковых последствий. Этот разумный шаг с Вашей стороны укрепляет 

меня в том, что Вы проявляете заботу о сохранении мира, что я отмечаю с 

удовлетворением. 

Вы хотите обезопасить свою страну, и это понятно. Все страны хотят себя обезопасить. 

Но как же нам, Советскому Союзу, нашему правительству оценивать Ваши действия, 

которые выражаются в том, что Вы окружили военными базами Советский Союз, 

расположили военные базы буквально вокруг нашей страны. Разместили там своё 

ракетное вооружение. Это не является секретом. Американские ответственные деятели 

демонстративно об этом заявляют. <…> 

Вас беспокоит Куба. Вы говорите, что беспокоит она потому, что находится на 

расстоянии от берегов Соединённых Штатов Америки 90 миль по морю. Но ведь Турция 

рядом с нами, наши часовые прохаживаются и поглядывают один на другого. Вы что же 

считаете, что Вы имеете право требовать безопасности для своей страны и удаления того 

оружия, которое Вы называете наступательным, а за нами этого права не признаёте». 

Назовите автора Послания. 

Ответ: Н. С. ХРУЩЕВ 

 

10. Прочтите отрывок из исторического источника.  

Из протокола допроса А. В. Колчака 

«За время пребывания в Петрограде я убедился, что это правительство состоит из людей 

искренних и честных, желающих принести возможную помощь родине <...> Они искренно 

хотели спасти положение, но опирались при этом на очень шаткую почву, – на какое-то 

нравственное воздействие на массы, народ, войска. Для меня было также совершенно 

ясно, что это правительство совершенно бессильно, что единственный орган, который 

выдвигается и вполне определился, – Совет солдатских и рабочих депутатов – ведёт 

совершенно открыто разрушительную работу в армии и вообще в отношении 

вооружённой силы, открыто выставляет лозунги прекращения войны с Германией и т. д.». 

Укажите название правительства, о котором идёт речь. 

Ответ: ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

11. Прочтите отрывок из исторического источника.  

Из записок греческого диакона Павла. 

«Во время проповеди Никон велел принести иконы старыя и новыя, кои некоторые из 

московских иконописцев стали рисовать по образцам картин франкских и польских. Так 

как этот патриарх отличался чрезмерною крутостью нрава и приверженностью греческим 
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обрядам, то он послал своих людей собрать и доставить к нему все подобныя иконы, в 

каком бы доме ни находили их, даже из домов государственных сановников, что и было 

исполнено…» 

Назовите царя, к правлению которого относятся описанные события.  

Ответ: АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (ТИШАЙШИЙ) 

 

12. Прочтите отрывок из исторического источника.  

Фрагмент из книги маршала А. М. Василевского «Дело всей жизни» 

«Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязанской, 

частично – Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Харьковской 

областей, с Керченского полуострова. Значение этих побед состояло в том, что советские 

войска вырвали стратегическую инициативу из рук противника, не позволив ему достичь 

ни одной из стратегических целей, предусмотренных «планом Барбаросса». Под 

воздействием сокрушительных ударов “план Барбаросса” рухнул, а его основа – теория 

молниеносной войны – потерпела полный крах, заставив фашистское руководство 

перейти к ведению стратегии затяжной войны. В ходе наступления советские войска 

разгромили до 50 дивизий врага, нанеся особенно серьёзное поражение основной 

группировке вражеских войск – группе армий «Центр»». 

На подступах к какому городу началось указанное наступление?  

Ответ: МОСКВА 

 

13. В каком году произошло крещение Руси? 

1)  882 г. 

2)  988 г. 

3)  1097 г. 

4)  1147 г. 

Ответ 2. 

 

14. В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский престол?  

1)  1547 г. 

2)  1598 г. 

3)  1606 г. 

4)  1613 г. 

Ответ 1 

 

15. В каком году произошел Соляной бунт? 

1)  1549 г. 

2)  1606 г. 

3)  1648 г. 

4)  1687 г. 

Ответ 3 

 

16. В каком году был издан манифест об отмене крепостного права в России? 

1)  1803 г. 

2)  1810 г. 
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3)  1855 г. 

4)  1861 г. 

Ответ 4 

 

17. Укажите год, когда Россия была провозглашена империей. 

1)  1700 г. 

2)  1703 г. 

3)  1721 г. 

4)  1725 г. 

Ответ 3 

 

18.В каком году началась Первая мировая война? 

1)  1901 г. 

2)  1905 г. 

3)  1914 г. 

4)  1920 г. 

Ответ 3. 

 

19. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Начало пугачевского восстания 1) 1662 г. 

Б) Медный бунт 2) 1773 г. 

В) Взятие Парижа русскими войсками 3) 1790 г. 

Г) взятие Измаила А. В. Суворовым 4) 1814 г. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 2,1,4,3 

 

20. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) замена продразвёрстки продналогом  1) 1917 г. 

Б) создание Совета народных комиссаров 2) 1918 г. 

В) начало Советско-финляндской войны 3) 1921 г. 

Г) принятие первой советской конституции 4) 1939 г. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 3,1,4,2 
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21. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ) ФАКТЫ 

А) Гражданская война 1) выступление генерала Л. Г. Корнилова 

против А. Ф. Керенского 

Б) социалистическая индустриализация 2) разгром Красной армией войск Колчака 

В) Великая Отечественная война 3) сооружение Днепрогэса 

Г) Великая российская революция 4) Оборона Брестской крепости 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 2,3,4,1 

 

22. Установите соответствие между государственными деятелями и историческими 

событиями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

А)  П. А. Столыпин 1) создание военных поселений 

Б) А. А. Аракчеев 2) введение золотого стандарта рубля 

В) А. Х. Бенкендорф 3) разрешение свободного выхода крестьян из 

общины 

Г) С. Ю. Витте 4) создание корпуса жандармов 

 5) роспуск Учредительного собрания 

 6) принятие Декрета о земле 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 3,1,4,2 

 

23. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) Астраханский поход  1) 1612 г. 

Б) «стояние» на реке Угре 2) 1380 г. 

В) Куликовская битва 3) 1556 г. 

Г) освобождение Москвы от польских интервентов 4) 1480 г. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 3,4,2,1 
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24. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ) ФАКТЫ 

А) реформы Петра Великого 1) создание стрелецкого войска 

Б) политическая раздробленность русских 

земель 

2) введение продразверстки  

В) реформы Избранной рады 3) создание Правительствующего сената 

Г) проведение политики военного 

коммунизма 

4) занятие Юрием Долгоруким киевского 

престола 

 5) создание Русской правды 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 

    

Ответ: 3,4,1,2 

 

25. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 

А) походы Святослава Игоревича 

Б) включение Новгорода в состав Московского княжества 

В) битва при Ватерлоо 

Ответ: А, Б, В 

 

26. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Впишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

А) поход Ермака в Сибирь 

Б) поход Батыя на Русь 

В) Английская буржуазная революция 

Ответ: Б, А, В 

 

27. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 

А) битва на реке Калке 

Б) убийство князя Андрея Боголюбского 

В) битва на Косовом поле 

Ответ: Б, А, В 

 

28. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Впишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

А) походы Олега на Византию  

Б) разгром печенегов под Киевом  

В) первый крестовый поход 

Ответ: В, Б, А 
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29. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 

А) Ялтинская конференция «Большой тройки» 

Б) Бородинский бой 

В) присоединение Левобережной Украины к России 

Ответ: В, Б, А 

 

30. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Впишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

А) начало стахановского движения 

Б) движение чартистов в Англии 

В) Куликовская битва 

Ответ: В, Б, А 

 

Критерии оценивания теста: 

В заданиях с 1 по 6 за полный ответ (оба ответа правильные) – 2 балла, дан один 

правильный ответ – 1 балл, нет верного ответа – 0. 

Правильно указанный ответ с 7 по 18 задание – 1 балл (всего 12 баллов), ошибочный ответ 

– 0. 

19–24 задания – 4 правильных позиции в ответе – 4 балла 

3 правильных позиций – 3 балла 

2 правильных позиций – 2 балла 

1 правильная позиция – 1 балл 

Нет правильных позиций - 0 

25–30 задания – 3 правильных позиций – 2 балла 

2 правильных позиций – 1 балла 

1 правильная позиция – 0 балл. 

Максимальное количество баллов – 60. 

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал 51–60 баллов.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал 41–50 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал 28–40 баллов. 

Если студент набирает 1–27 баллов, то получает неудовлетворительную оценку.  

 

Контрольные вопросы и задания.  

Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в IX 

— первой трети XIII в. (Образец) 

 

Задание № 1. Прочитайте отрывок из Повести временных лет об образовании 

древнерусского государства и ответьте на вопросы: 

1) Какие сведения дает текст об уровне политического и экономического развития 

славян до призвания Рюрика?  

2) Порассуждайте на предмет того, почему этот текст называют «ЛЕГЕНДОЙ о 

призвании варягов»?  
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«В год 6370 (862). И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой 

владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали 

воевать друг с другом. И сказали: «Поищем сами себе князя, который бы владел нами и 

рядил по ряду и по закону». Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались 

русью, как другие называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще иные готы — 

вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, 

а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со 

своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили 

город Ладогу. И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой — Синеус, — на Белом озере, а 

третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Через два года 

умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик и пришел к Ильменю, 

и поставил город над Волховом, и назвал его Новгород, и сел тут княжить, и стал 

раздавать мужам своим волости и города ставить — тому Полоцк, этому Ростов, другому 

Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренные жители в Новгороде — 

славяне, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — 

мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик» 

 

Задание № 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

а) К какому периоду российской истории может относиться текст? 

б) Какую проблему он поднимает?  

в) Порассуждайте на тему того, откуда возникла означенная в тексте проблема и к каким 

последствиям для российской истории привела?  

«Одумайтесь, князья, вы, что старшей братии своей противитесь, рать воздвигаете и 

поганых на братью свою призываете, — пока не обличил вас Бог на Страшном своем 

суде! Как святые Борис и Глеб претерпели от брата своего старшего не только лишение 

власти, но и смерть. Вы же и слова единого от брата старшего стерпеть не можете, за 

малую обиду вражду смертоносную воздвигаете, помощь от поганых принимаете на свою 

братию. Некогда израильтяне, рати ожидая халдейской на Иерусалим, послали в Египет к 

фараону просить помощи, чтобы халдеи не попленили Иерусалима. Тогда Бог послал 

пророка к израильтянам и велел сказать им: «За то, что вы не уповали на Бога, создавшего 

вас, но всю надежду возложили на египтян, — халдеев я от вас отведу, но в плен будете 

взяты египтянами: от тех, на кого уповаете, и погибнете». Так и было. Павел-апостол 

спрашивает: «Разве нет среди вас, братья, ни одного верного, кто мог бы рассудить вас, 

что идете вы на суд перед неверными?» А евангелист Иоанн говорит: «Кто скажет, что 

Бога любит, а брата своего ненавидит, — лжец тот». И сам Господь сказал: «О том, что вы 

мои ученики, узнают все, если любовь иметь между собою будете». Познайте, князья, свое 

величество и честь свою. Князя деда имеете святого Владимира, который к Богу привел 

тысячи тысяч и тьмы тем душ праведных! Вспомните и о том, каких братьев имеете — 

великих чудотворцев Бориса и Глеба! Им подражайте и следуйте, их примером научитесь! 

Когда Сатана посеет вражду между братьями, помяните этих святых, — как предпочли 

они лучше смерть принять, чем держать вражду против брата. Кто из вас обиду стерпит и 

первый мира будет искать, тот равную с ними награду от Бога получит […]».  

 

Задание № 3 Создайте интеллект-карту, где центральной темой обозначена «Торговые 

пути Руси IX – начала XIII вв.». Сделайте вывод о специфике развития торгово-
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экономической системы Руси означенного периода. Объясните, чем она обусловлена, 

приведя не менее 3 позиций в пользу своей аргументации.  

 

Задание № 4. В чем заключались характерные черты политического, экономического, 

социального и этноконфессионального устройства государств, существовавших на 

территории региона до первой трети XIII века? 

 

Задание № 5. О каком торговом пути идет речь в приведенной ниже цитате восточного 

ученого-энциклопедиста Ибн-Руста? Охарактеризуйте значение этого торгового пути для 

развития русской государственности и экономики.  

«Хазары торгуют с ними (с булгарами) и совершают сделки, также и русы привозят к ним 

свои товары, и все те, кто обитает на обоих берегах этой реки (Волги), привозят к ним 

свои товары, как-то: соболей, горностаев, белок и другое». 

 

7.3.3. Тестовые задания по уровням.  

Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в IX 

— первой трети XIII в. (Образец).  

 

Базовый уровень  

1. Гибель князя Святослава на днепровских порогах состоялась в: 

а) 975    

б) 972 

в) 961 

г) 957  

Ответ Б 

 

2.  В языческом пантеоне Владимира Святого отсутствовало это божество: 

а) Мокошь 

б) Хорс 

в) Велес 

г) Симаргл 

Ответ В 

 

3. Покровителем кузнечного дела в восточнославянском язычестве был: 

а) Велес 

б) Сварог 

в) Стрибог 

г) Перун 

Ответ Б   

 

4. Решающее сражение Ярослава Мудрого с Мстиславом Тмутараканьским 

состоялось: 

а) в 1024 г. 

б) в 1025 г. 

в) в 1020 г. 
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г) в 1023 г. 

Ответ А 

 

5. Появление церковного землевладения на Руси фиксируется источниками в: 

а) X в. 

б) XI в. 

в) XII в.  

г) XIII в.  

Ответ Б 

 

 

Повышенный уровень 

1. Соотнесите логические пары 

Ответ 1-г; 2-ж; 3-е; 4-а; 5-в; 6-д; 7-б 

 

2. О каком событии в представленном ниже отрывке идет речь?  

«Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд 

Святославич, и брат его Олег и собрались на совет в Любече для установления мира, и 

говорили друг другу: «Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраивая распри? 

А половцы землю нашу несут розно и рады, что, между нами, до сих пор идут войны. Да 

отныне объединимся чистосердечно и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый 

владеет отчиной своей: Святополк — Киевом, Изяславовой отчиной, Владимир — 

Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав — Святославовой, и те, кому Всеволод роздал 

города: Давыду — Владимир, Ростиславичам же: Володарю — Перемышль, Васильку — 

Теребовль». 

Ответ Любечский съезд 

 

3. Соотнесите логические пары  

1)Палеолит А) составные каменные орудия 

2)Мезолит  Б) шлифованные и просверленные каменные орудия 

3)Неолит  В) изделия из меди 

4)Энеолит  Г) каменные колотые орудия труда 

Ответ 1-г; 2-а; 3-б; 4-г 

 

1) Вервь А) Человек, находившийся в собственности господина 

2) Закуп Б) Должностное лицо, ведающее судом 

3) Изгой В) Городское политическое собрание 

4) Холоп Г) Территориальное объединение свободного населения, 

судебный округ, жители которого ответственность в случае 

совершения преступления на его территории  

5) Вече  Д) Воспитатель 

6) Кормилец Е) Человек, выбившийся из своего социального коллектива 

7) Мечник Ж) Человек, попавший в зависимое положение в результате 

взятия ссуды в долг 
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4. Как называется глобальный процесс перехода от присваивающего к производящему 

хозяйству? 

Ответ Неолитическая революция 

 

5. Норма Русской Правды, устанавливавшая размер платы мостнику за строительство и 

ремонт моста, называлась…. 

Ответ Урок мостников 

 

Высокий уровень 

1. Какое слово пропущена в приведенной статье Русской правды? 

«А это постановление для ______________: если настелят мост, то взять за работу ногату, 

а за городню ногата; если же у старого моста надо будет починить несколько досок, 3, 4 

или 5, то взять столько же» 

Ответ Мостники 

 

2. О каком князе идет речь в приведенной цитате из Повести временных лет?  

«В год 6594. ____________заложил церковь святого Андрея при Иоанне, преподобном 

митрополите, и создал при церкви той монастырь, в котором постриглась дочь его 

девицей по имени Янка. Янка эта, собрав многих черноризиц, подвизалась с ними по чину 

монастырскому» 

Ответ Всеволод 

 

3. Земли какого князя, согласно ряду Ярослава, распределялись нечересполосно? 

а) Изяслава 

б) Святослава 

в) Вячеслава 

г) Всеволода 

Ответ Б 

 

4.Нарратив, подлинность которого в XIX веке подвергалась серьезнейшей критике: 

а) Слово о преступлении князей Рязанских 

б) Сказание о князьях 

в) Повесть об убиении Андрея Боголюбского 

г) Слово о полку Игореве 

Ответ А 

 

5. Этноним «венеды» впервые упоминается в трудах 

а) Тацита 

б) Клавдия Птолемея 

в) Плиния Старшего 

Г) иордана 

Ответ В 

 

Задания для работы с историческими картами и визуальными источниками.  
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Раздел 2.  Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в 

IX — первой трети XIII в. (Образец) 

 

Задание № 1. Обозначьте, где расселяются летописные поляне, древляне, дреговичи, 

полочане, ильменские словене и северяне  

 

 
 

 

 

Задания и сценарии круглых столов (дискуссий).  

Раздел 2.  Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в 

IX — первой трети XIII в).  (Образец) 

 

Задание № 1. Дискуссия на тему «Причины распада единой Руси в XII веке» 

I. Предлагается перечень причин распада Руси:  

а) нарушение родового («лествичного») принципа наследования великокняжеского 

престола; 

б) падение международной роли торгового пути «из варяг в греки», который был 

своеобразным экономическим обручем всех русских земель; 

в) завершение долгого процесса «оседания» княжеской дружины на землю и создания 

боярского вотчинного землевладения; 

г) окончательное превращение большинства древнерусских городов в полноценные 

центры ремесла и торговли 

II. Участникам дискуссии предлагается выделить главную из них и доказать свою 

позицию, опираясь на эмпирический материал, логику и здравый смысл 

 

Задания и сценарии для проектной деятельности.  

Раздел 2.  Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в 

IX — первой трети XIII в. (Образец) 

 

Задание № 1. Интерактивная карта «Транспортные пути государства Русь IX–XII вв.». 

Тип проекта- прикладной 
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Цель проекта - создание интерактивной карты, которая будет включать комплексное 

представления об основных транспортных артериях – водных и сухопутных – на 

территории государства Русь в IX–XII вв.  

 

Темы рефератов (докладов)  

1. Феодальная раздробленность Руси 

2. Установление ордынского ига на Руси и его последствия. 

3. Оборона северо-западных русских земель от немецких и шведских 

завоевателей. 

4. Русская церковь и ордынское иго. 

5. Развитие Москвы как общекультурного центра (XIV-XVвв.) 

6. Иван III и его деятельность по укреплению великокняжеской власти. 

7. Самозванцы в истории России начала XVIIв. 

8. Первое и второе ополчения и их роль в освобождении страны от иноземных 

захватчиков. 

9. Воцарение династии Романовых в XVIIв. 

10. Крепостное право и его окончательное юридическое оформление в России. 

11. Вклад русских землепроходцев в великие географические открытия.  

12. Дворцовые перевороты в России XVIIIв. 

13. Павел I и его правление. 

14. Русские полководцы Отечественной воны 1812г. (по выбору) 

15. Внутренняя политика правительства Николая I. 

16. Политический портрет Александра II. 

17. Народничество: теория, практика, уроки. 

18. Культура России во второй половине XIXв. 

19. Появление социал-демократии как идейного течения. 

20. П.А Столыпин и судьба реформ в России. 

21. Деятельность Государственной Думы и опыт российского парламентаризма. 

22. Политические партии России в 1907-1914гг. 

23. Участие России в первой мировой войне. 

24. Политический портрет Николая II. 

25. Временное буржуазное правительство и эсеро-меньшевистский блок. 

26. Брестский мир и его последствия.  

27. Гражданская война: итоги и уроки. 

28. «Военный коммунизм» и новая экономическая политика как строительства 

нового общества. 

29. Страна в период НЭПа: трудности и успех. 

30. Форсированная индустриализация: цели, осуществление, итоги, уроки. 

31. Сплошная коллективизация: задача, ход, последствие. 

32.  Культурное строительство в 20-30е гг. 

33. Становление тоталитарной бюрократической системы в 30-е гг. 

34. Внутриполитическая борьба и усиление режима личной власти Сталина. 

35. Международное положение и внешняя политика страны в 30-у гг. 

36. Начало Великой Отечественной войны: причины неудач и организация 

отпора агрессору. 
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37. Москва 1941г.: от трагедии поражения – к победе. 

38. Москвичи на защите родного города. 

39. Складывание антигитлеровской коалиции, и ее роль во второй мировой 

войне. 

40. Уроки Великой Отечественной войны и их значение для современности. 

41. Социально-экономические и политическое проблемы послевоенного 

развития страны (1945-1955гг.) 

42. Культ личности Сталина и его последствия для исторических судеб страны. 

43. Рождение и крах «оттепели» (1956-1964гг.) 

44. Противоречивость советской внешней политики 60-70-х гг. 

45. Застойные явление в экономической, социально-политической и духовной 

сферах в 70-х – первой половине 80-х гг. 

46. Предпосылки, противоречия, трудности и ошибки перестройки. 

47. Международные отношения и внешняя политика во второй половине 80-х – 

начале 90-х гг. 

48. Экономические реформ: от курса ускорения социально-экономического 

развития к рыночным отношениям. 

49. Радикальные экономические и социально-политические реформы в 

Российской Федерации. 

50. Конституция России (1993г.) – конституция переходного периода. 

51. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности 

52. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

53. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной 

Европе. 

54. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы.  

55. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв.  

56. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги.  

57. Корейская война 1950-1953 гг. 

58. Япония после Второй мировой войны. 

59. Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг.   

60. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 

общественного развития. 

 

Задания и вопросы для итогового контроля.  

Раздел 2.  Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в 

IX — первой трети XIII в. (Образец) 

 

1. Хронология и периодизация первобытного общества 

2. Великие цивилизации Древности: сходные черты и специфика (Египет, 

Месопотамия, Китай, Индия) 

3.  Античные Греция и Рим как истоки западной цивилизации. Возникновение 

христианства 

4. Великое переселение народов. Крушение Западной Римской империи. Византия 

5. Славянская прародина и происхождение славян. Три ветви славян 
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Задания для самостоятельной работы.  

Раздел 2.  Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в 

IX — первой трети XIII в. (Образец) 

 

1. Появление человека на территории современной России. Первобытная община: 

половозрастная организация, социальные нормы и роли членов общины, духовная 

и материальная культура 

2. Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой 

и древнеримской цивилизаций. Особенности культурного развития. Христианские 

общины на территории поздней Римской империи: устройство, идеология  

3. Великое переселение народов. Причины процесса и его последствия для античной 

культуры. Христианизация варваров 

4. Распространение монотеистических религий на территории современной России: 

процессы христианизации на территории Восточно-Европейской равнины, 

принятие иудаизма Хазарским каганатом, Волжская Булгария и ислам.  

5. Виды гужевого транспорта у восточных славян до начала XIII в. по данным 

исторических источников 

 

Примерные вопросы для рубежного контроля и промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету в 1-м семестре: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. Формационный и цивилизационный подход.  

2. Принципы исторического исследования и вспомогательные исторические 

дисциплины.  

3. Сущность, формы и функции исторического сознания.  

4. Виды исторических источников.   

5. История Древнего мира: хронологические рамки, характерные черты. Специфика 

цивилизаций Древнего Востока и Античности. 

6. Народы и государства на территории современной России в древности. 

7. Древние славяне и «Великое переселение народов». Этнокультурные и социально-

политические процессы развития восточных славян в VI–IX вв. 

8. Образование Древнерусского государства. Теории возникновения государственности. 

9. Становление и развитие Древнерусского государства в IX – первой половине XII вв. 

Внутренняя и внешняя политика киевских князей. 

10. Древнерусская культура. Принятие православия и его значение для Древнерусского 

государства. 

11. Эпоха Средневековья: хронологические рамки, характерные черты. Взаимоотношения 

западно-христианского и мусульманского миров: крестовые походы.  

12. Русские земли в период феодальной раздробленности. Своеобразие политического и 

социально-экономического развития основных политических центров.  

13. Образование державы Чингисхана. Батыево нашествие на Русь. Русь и Золотая Орда в 

XIII–XV вв.: система взаимоотношений.  

14. Экспансия Запада и Александр Невский. 
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15. Этапы образования Русского централизованного государства (1276 – 1389 гг.): 

предпосылки объединения Северо-Восточной Руси. Борьба между Москвой и Тверью. 

Причины возвышения Москвы. Куликовская Битва. 

16. Этапы образования Русского централизованного государства (1389-1533 гг.): 

феодальная война в Московской Руси. Обособление Русской Православной церкви. 

Объединение русских земель при Иване III и Василии III. 

17. Культура в XIV – начале XVI вв. Формирование идеологии централизованного 

государства. Церковь и великокняжеская власть. 

18. Великие географические открытия и их влияние на развитие мировых цивилизаций. 

XVI–XVII вв. Начало Нового времени.  

19. Россия в XVI в: от Великого княжества к царству. Внутренняя политика Ивана 

Грозного: реформаторство и опричнина. 

20. Внешняя политика Московского государства при Иване Грозном. Освоение Сибири 

(Ермак, русские первопроходцы XVII вв.) 

21. Основные тенденции социально-культурного развития России в XVI–XVII вв. 

Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. 

22. Возрождение и Реформация XVI–XVII вв. в Европе, их итоги. Контрреформация.  

23. Модернизация в Европе: Нидерландская (1566–1609) и Английская революции (1640–

1660). 

24. Смутное время и кризис российской государственности. Польско-шведская 

интервенция и национально-освободительное движение в период Смуты. 

25. Централизация Российского государства при первых Романовых. Становление 

российского варианта абсолютизма – самодержавия. Новые явления в социально-

экономической жизни страны в XVII в. 

26. «Бунташный век»: социальные движения в России XVII в. 

27. Внешняя политика России и расширение территории Русского государства в XVII в. 

Включение Левобережной Украины в состав России. 

28. Европейская внешняя политика в первой половине XVII в.  Тридцатилетняя война 

(1618–1648) и формирование Вестфальской системы международных отношений.  

29. Проблемы и тенденции политического развития России в конце XVII в. Борьба за 

власть в 80-е гг. XVII в. Стрелецкие бунты.   

30. Российская империя в первой четверти XVIII в. Проблемы модернизации страны. 

Преобразовательная деятельность Петра I.  

31. Внешняя политика Петра I.  Северная война (1700–1721). Изменение 

геополитического положения России в первой четверти XVIII в.  

32. Культура Петровской эпохи (первая четверть XVIII в.) 

33. Причины и сущность «эпохи дворцовых переворотов» (1725–1762). Социально-

политические изменения в России в середине XVIII в.  

34. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. Семилетняя 

война (1756–1763). 

35. Эпоха Просвещения и промышленная революция в Западной Европе. Война за 

независимость в США (1775–1783). Французская революция (1789–1794).  

36. Российская империя во второй половине XVIII в. Сущность политики «просвещенного 

абсолютизма» Екатерины II.  
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37. Обострение социальных противоречий и крестьянская война под руководством Е.И. 

Пугачева. Кризис крепостнической системы в России. 

38. Противоречивый характер внутренней политики Павла I. 

39. Основные направления внешней политики Российской империи в годы правления 

Екатерины II и Павла I. 

40. Русская культура XVIII в. и идеология европейского Просвещения: влияние и 

взаимосвязи. 

 

 

Вопросы к экзамену во 2-м семестре: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Формационный и цивилизационный подход.  

2. Сущность, формы и функции исторического сознания. 

3. Исторические источники, их виды и характеристика. 

4. История Древнего мира: хронологические рамки, характерные черты. Специфика 

цивилизаций Древнего Востока и Античности. 

5. Народы и государства на территории современной России в древности. 

6. Древние славяне и «Великое переселение народов». Этнокультурные и 

социально-политические процессы развития восточных славян в VI–IX вв. 

7. Образование Древнерусского государства. Теории возникновения 

государственности. Основные этапы развития Древнерусского государства в IX – 

первой половине XII вв. Внутренняя и внешняя политика киевских князей. 

8. Древнерусская культура. Принятие православия и его значение для 

Древнерусского государства. 

9. Эпоха Средневековья: хронологические рамки, характерные черты. 

Взаимоотношения западно-христианского и мусульманского миров: крестовые 

походы.  

10. Русские земли в период феодальной раздробленности. Своеобразие 

политического и социально-экономического развития основных политических 

центров.  

11. Образование державы Чингисхана. Батыево нашествие на Русь. Русь и Золотая 

Орда в XIII–XV вв.: система взаимоотношений. Экспансия Запада и Александр 

Невский. 

12. Основные этапы образования Русского централизованного государства в XIV – 

начале XVI вв.  Доктрина «Москва – третий Рим». 

13. Культура в XIV – начале XVI вв. Формирование идеологии централизованного 

государства. Церковь и великокняжеская власть. 

14. Великие географические открытия и их влияние на развитие мировых 

цивилизаций. XVI–XVII вв. Начало Нового времени.  
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15. Россия в XVI в: от Великого княжества к царству. Внутренняя и внешняя 

политика Ивана Грозного. 

16. Смутное время и кризис российской государственности. Польско-шведская 

интервенция и национально-освободительное движение в период Смуты. 

17. Централизация Российского государства при первых Романовых. Становление 

российского варианта абсолютизма – самодержавия. Новые явления в социально-

экономической жизни страны в XVII в. 

18. «Бунташный век»: социальные движения в России XVII в. 

19. Внешняя политика России и расширение территории Русского государства в 

XVII в. Включение Левобережной Украины в состав России. 

20. Европейская внешняя политика в первой половине XVII в. Тридцатилетняя 

война (1618–1648) и формирование Вестфальской системы международных 

отношений. 

21. Основные тенденции социально-культурного развития России в XVI–XVII вв. 

Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. 

22. Возрождение и Реформация XVI–XVII вв. в Европе, их итоги. Контрреформация.  

23. Модернизация в Европе: Нидерландская (1566–1609) и Английская революции 

(1640–1660). 

24. Российская империя в первой четверти XVIII в. Проблемы модернизации 

страны. Преобразовательная деятельность Петра I. Изменение геополитического 

положения России в первой четверти XVIII в.  

25. Причины и сущность «эпохи дворцовых переворотов» (1725–1762). Социально-

политические изменения и основные векторы внешней политики России в 

середине XVIII в.  

26. Эпоха Просвещения и промышленная революция в Западной Европе. Война за 

независимость в США (1775–1783). Французская революция (1789–1794).  

27. Российская империя во второй половине XVIII в. Сущность политики 

«просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Отличительные черты внутренней 

политики Павла I. Основные направления внешней политики Российской 

империи в последней трети XVIII в. 

28. Русская культура XVIII в. и идеология европейского Просвещения: влияние и 

взаимосвязи. 

29. Изменение политической ситуации в Европе в первой половине XIX в. 

Наполеоновские войны (1799–1815). Венский конгресс (1814–1815) и 

формирование Венской системы международных отношений. «Священный 

союз» и его роль в международной политике. 

30. Внутренняя и внешняя политика России при Александре I.  Отечественная война 

(1812) и ее влияние на международное и внутреннее положение России. 

Движение декабристов и его итоги. Конституционные проекты П. Пестеля и Н. 

Муравьева.  

http://eksdan.ru/otvety-na-ekzamenatsionnye-voprosy/110-istoriya-novogo-vremeni/6396-svyashchennyj-soyuz-i-ego-rol-v-mezhdunarodnoj-politike.html
http://eksdan.ru/otvety-na-ekzamenatsionnye-voprosy/110-istoriya-novogo-vremeni/6396-svyashchennyj-soyuz-i-ego-rol-v-mezhdunarodnoj-politike.html
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31. Внутренняя и внешняя политика России при Николае I. Восточный вопрос и 

Крымская война (1853–1856). Ее влияние на международное положение 

Российской империи.   

32. США в XIX в.: модернизация, гражданская война (1861–1865) и отмена рабства. 

33. Особенности развития стран Азии и Африки в эпоху европейской колонизации. 

Революция Мэйдзи в Японии.  

34. Либеральные реформы Александра II в 1860–1870-х гг. и их влияние на процесс 

модернизации России. Общественно-политические движения России во второй 

половине XIX в. (революционное и либеральное народничество, рабочее 

движение, марксизм и российская социал-демократия). 

35. Многовекторность внешней политики Александра II. Восточный кризис 1870-х 

гг. и русско-турецкая война (1877–1878). 

36. Изменение политического курса русского правительства в конце XIX в. 

Контрреформы Александра III 1880–1890-х гг. 

37. Обострение международных отношений во второй половине XIX в. Франко-

прусская война (1870–1871). Образование Тройственного союза (1882). 

38. Культура в России в XIX – начале XX вв. 

39. Основные проблемы мировой и российской истории в начале ХХ в., тенденции 

развития. Россия в период правления Николая II. Реформы С. Витте и П. 

Столыпина в политико-правовом измерении.  

40. Первая русская революция (1905–1907) и ее последствия. Международный 

резонанс. Образование политических партий и начало парламентаризма в 

России.  

41. Обострение международных противоречий в начале ХХ в. Участие России в 

русско-японской (1904–1905) и Первой мировой (1914–1918) войнах. Итоги и 

последствия Первой мировой войны. 

42. Февральская буржуазно-демократическая революция (1917) в России. Сущность 

двоевластия и кризисы Временного правительства.  

43. Октябрьская социалистическая революция (1917) в России и ее резонанс в 

мировом сообществе. Первые декреты советской власти. 

44. Гражданская война (1918–1922) и иностранная военная интервенция в России. 

Брест-Литовский сепаратный договор. Последствия войны и интервенции.  

45. Изменение геополитической ситуации в мире в первой половине ХХ в. 

Крушение империй и создание Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений. Образование Лиги наций.  

46. «Военный коммунизм» как политика в годы Гражданской войны: причины, 

содержание, последствия. НЭП (1921–1928): причины, содержание, кризис и 

последствия. 

47. Образование СССР. Национально-государственное строительство. Политика 

признания Советского Союза мировыми державами.  
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48. Общественно-политическое развитие СССР в 1930-е гг. Советский социум в 

1930-е гг. Политические процессы и массовые репрессии. 

49. Коллективизация и индустриализация в СССР: причины, методы осуществления, 

итоги. 

50. Альтернативы развития западных стран в конце 1920-х – в 1930-х гг. «Великая 

депрессия» и «новый курс» Ф. Рузвельта (1933–1939) в США. Установление 

тоталитарных фашистских режимов в ряде европейских стран. Гражданская 

война в Испании (1936–1939). 

51. Культура и общественные организации в СССР в 1920–1930-х гг.  

52. Международные отношения и внешняя политика СССР накануне Второй 

мировой войны. Расширение границ Советского Союза в 1939–1940 гг. 

Советско-финская война (1939–1940). 

53. Великая Отечественная война (1941–1945): причины, основные этапы, 

крупнейшие сражения, итоги.  

54. Антигитлеровская коалиция (Советский Союз, США, Великобритания) во 

Второй мировой войне (1939–1945). Историческая роль СССР и разгроме 

фашизма и японского милитаризма. Формирование Ялтинско-Потсдамской 

системы международных отношений.  

55. Восстановление разрушенного войной хозяйства и внутренняя политика СССР в 

послевоенный период (1945–1953). 

56. Начало «холодной войны» и образование блока НАТО: развитие международных 

отношений во второй половине 1940-х – 1970 гг. Корейская война (1950–1953). 

Создание СЭВ и ОВД. 

57. Первые попытки либерализации советского общества: хрущевское десятилетие 

(1953–1964). ХХ съезд КПСС 1956 г. Итоги и уроки «оттепели». Развитие 

советской экономики в 1950-е – начале 1960-х гг. Великие технологические 

достижения советского народа в области освоения космоса и мирного освоения 

атома.  

58. Основные направления социально-экономического и политического развития 

СССР в 1964–1985 гг. Стагнация и предкризисные явления. Л.И. Брежнев. Ю.В. 

Андропов. К.У. Черненко. Культура, наука, образование в 1960–1980-е гг. 

59. Внешняя политика СССР в «период разрядки международной напряженности» 

(1970–1979). Хельсинкская декларация 1975 г. Возврат к политике конфронтации 

(1979–1985). 

60. Социально-экономические и политические реформы в СССР в период 

перестройки (1985–1991): основные направления и последствия. «Новое 

политическое мышление» во внешней политике СССР (1985–1991). Роспуск 

СЭВ и ОВД.  

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgIlqcQ8fVL941NJGSFzBZlgc9xNFUnSzXczAhqBexN9gF5z4hRiAwp8VD1wfRqTloZnsFJx8_F2LCAJfwW2ZKMLripMbHyX_91HaR4mnAH7SStArvHQgc-XauFkbGaWSCPTPdJ7PF4tjhcp8bQnkK20?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTZXaTU3aDduQTNyd3FOQnUyQWwxTkE5bU1obE9YYnl5bExMSTRjWjBtQmZIaFYweHZCTThYUXNja09obHc4S2NlT0JVV2FVdm03&b64e=2&sign=df5b71d8784298ea8159e1d1853bd5af&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=5
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgIlqcQ8fVL941NJGSFzBZlgc9xNFUnSzXczAhqBexN9gF5z4hRiAwp8VD1wfRqTloZnsFJx8_F2LCAJfwW2ZKMLripMbHyX_91HaR4mnAH7SStArvHQgc-XauFkbGaWSCPTPdJ7PF4tjhcp8bQnkK20?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTZXaTU3aDduQTNyd3FOQnUyQWwxTkE5bU1obE9YYnl5bExMSTRjWjBtQmZIaFYweHZCTThYUXNja09obHc4S2NlT0JVV2FVdm03&b64e=2&sign=df5b71d8784298ea8159e1d1853bd5af&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=5
http://ивтб.рф/wiki/doku.php?id=examination:history:question67
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61. Августовские события 1991 г. Распад СССР и его влияние на международную 

обстановку. Становление новой российской государственности (1991–1993). 

Политический кризис в России в 1993 г. Принятие Конституции РФ 1993 г.  

62. Политическое и социально-экономическое развитие России в 1993–1999 гг. 

Чеченская кампания (1994–1996): причины и последствия. Культура, наука и 

образование в 1990-е гг.  

63. Основные направления внешней политики Российской Федерации в 1993–1999 

гг. Членство РФ в международных организациях. 

64. Президентские выборы 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 гг. Основные направления 

внутренней политики России в периоды президентства В. В. Путина и Д. А. 

Медведева.  

65. Основные направления внешней политики России в 2000–2014 гг. «Феномен 

«цветных революций» в мире и на постсоветском пространстве. Присоединение 

Крыма к РФ (2014). «Минские соглашения» и их судьба. 

66. Кризис российско-украинских отношений. Официальное признание ЛНР и ДНР 

Россией (2022). Начало специальной военной операции на Украине. 

Санкционное давление стран Запада на Россию и попытки ее изоляции от 

глобальной экономики (2014–2022). 

67. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Отношения со 

странами СНГ, государствами-членами ОДКБ и ЕврАзЭС. Образование 

Союзного государства России и Белоруссии. 

68. Формирование многополярного миропорядка в начале XXI в. Складывание 

новых центров силы. Усиление роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 

мировой экономике и политике. Роль современной России в мировом 

сообществе.  

69. Глобальные проблемы современности и деятельность России в борьбе с 

международным терроризмом. Участие ВС РФ в миротворческих и 

гуманитарных миссиях. Роль России в урегулировании международных 

конфликтов и конфликтных ситуаций на постсоветском пространстве. 

70. Новые тенденции в развитии российской культуры в XXI в. «Цифровой прорыв» 

и начало массовой цифровизации. Сетевая культура. 

 

http://ивтб.рф/wiki/doku.php?id=examination:history:question72

