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9.Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
-  приобретение студентами научных и методических знаний в области истории;  
- формирование теоретических представлений о закономерностях исторического 
процесса;  
- овладение знаниями основных событий, происходящих в России и мире;  
- приобретение навыков исторического анализа и синтеза. 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о закономерностях 
исторического процесса; 
-  формирование у студентов исторического сознания, воспитания уважения к всемирной 
и отечественной истории, деяниям предков; 
- формирование патриотизма; 
-  развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков 
исторических исследований; 
-  выработка умений и навыков использования исторической информации при решении 
задач в практической профессиональной деятельности. 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина История России 
относится к обязательной части Блока 1. Для освоения дисциплины История России 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
школьных исторических дисциплин. Освоение данной дисциплины является основой для 
последующего изучения дисциплин Основы права и противодействие противоправному 
поведению и Экономика и финансовая грамотность. 
Условия реализации дисциплины для лиц с ОВЗ определяются особенностями 
восприятия учебной информации и с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 
 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 

Код Название 
компетенции 

Код Индикатор Планируемые результаты обучения 

УК – 5 

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. 

Определяет 
специфические 
черты 
исторического 
наследия и 
социокультурные 
традиции 
различных 
социальных групп,  
опираясь на 
знание этапов 
исторического 
развития России 
(включая 
основные 
события, 
основных 
исторических 
деятелей) в 
контексте мировой 
истории и ряда 
культурных 
традиций мира (в 
зависимости от 

Знать: основные понятия и методы 
философских и социогуманитарных наук; 
уровни и исторические типы развития 
общества, их отличительные 
особенности, всеобщую и отечественную 
историю, место человека в историческом 
процессе  
Уметь: анализировать и 
интерпретировать социально значимые 
проблемы с позиций этики и 
философских знаний; особенности 
социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей. 



 

среды и задач 
образования) 

УК-5.3 

Понимает и 
квалифицированн
о интерпретирует 
межкультурное 
разнообразие 
общества, 
учитывает 
социокультурные 
особенности 
различных 
социальных групп 
(в том числе 
этнических и 
конфессиональны
х) 

Знать: методы подготовки к 
переговорам; основные концепции 
взаимодействия людей в организации, 
особенности диадического 
взаимодействия 
Уметь: грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в 
процессе межкультурного 
взаимодействия; преодолевать 
коммуникативные, образовательные, 
этнические, конфессиональные и других 
барьеры в процессе межкультурного 
взаимодействия; соблюдать этические 
нормы и права человека  
Владеть: навыками продуктивного 
взаимодействия в профессиональной 
среде с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных 
особенностей; выявления разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. − 4/144.  

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 
По семестрам 

№ 1 № 2 

Контактная работа 116 68 48 

в том числе: 
лекции 52 34 18 

практические 64 34 30 

Самостоятельная работа  28 4 24 

Итого: 144 72 72 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего 
По семестрам 

№ 1 № 2 

Контактная работа 58 40 18 

в том числе: 
лекции 26 20 6 

практические 32 20 12 

Самостоятельная работа  82 32 50 

Промежуточная аттестация – ЗаО 4 – 4 

Итого: 144 72 72 

 



 

13.1. Содержание дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК * 

1. Лекции   

1.1 История как наука   Методология исторической науки. Принципы 
периодизации в истории. Древний мир, Средние 
века, Новая история, Новейшая история. Общее и 
особенное в истории разных стран и народов.  
Роль исторических источников в изучении истории. 
Археология и вещественные источники. 
Письменные источники. Исторический источник и 
научное исследование в области истории.  Научная 
хронология и летосчисление в истории России.   

- 

1.2 Образование государства 
Русь 

Исторические условия складывания 
государственности. Формирование новой 
политической и этнической карты Европы. 
Политогенез в раннесредневековой Европе. 
Первые известия о руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. «Призвание варягов» 
и начало династии Рюриковичей. Дискуссии по 
поводу так называемой норманнской теории и 
современные научные взгляды на проблему.  
Формирование территории государства Русь. Дань 
и полюдье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, 
Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с 
Византийской империей, странами Центральной, 
Западной и Северной Европы, кочевниками 
европейских степей. Торговые пути. Русь в 
международной торговле.  Предание о выборе 
веры Владимиром Святославичем как отражение 
религиозного многообразия. Христианство, ислам и 
иудаизм как традиционные религии России. 
Принятие христианства и его значение. Византия и 
византийское наследие на Руси. 

- 

1.3 Русь в конце X — начале 
XII в. 

Территория и население государства Русь / 
Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 
как центр освоения Севера Восточной Европы, 
колонизация Русской равнины. Территориально-
политическая структура Руси: волости. Органы 
власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 
между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 
Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 
Мономах. Русская церковь.  Экономика древней 
Руси: земледелие, животноводство, ремесло, 
промыслы (охота, рыболовство, бортничество). 
Роль природно-климатического фактора.  
Общественный строй Руси: дискуссии в 
исторической науке. Проблема «феодализма» в 
целом и в древней Руси в частности. Особенности 
общественного строя в период Средневековья в 
странах Европы и Азии (Китай, Япония). Княжеско-
дружинная элита, духовенство. Городское 
население. Категории рядового и зависимого 
населения. «Служебная организация» и вопрос о 
центральноевропейской социально-экономической 
модели на Руси. Древнерусское право.  Внешняя 
политика и международные связи: отношения с 

- 



 

Византией, печенегами, половцами, странами 
Центральной, Западной и Северной Европы.   

1.4 Русь в середине XII — 
начале XIII в. 

Формирование земель — самостоятельных 
политических образований («княжеств»). 
Важнейшие земли и особенности их социально-
экономического и политического развития: 
Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород — и 
начало формирование республиканского строя.  
Внешняя политика русских земель.    

- 

1.5 Русские земли в середине 
XIII в. — XIV в.   

Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и 
его потомков. Походы Батыя в Восточную и 
Центральную Европу. Возникновение Орды. 
Судьбы русских земель после монгольского 
нашествия. Система зависимости русских земель 
от ордынских ханов. Дискуссии о роли ордынского 
владычества в истории России. 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.  
Католическая церковь в Средние века. Папство. 
Крестовые походы. Ордена крестоносцев и 
отношения с ними русских земель. Александр 
Невский. Споры о его «историческом выборе».  
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние 
Твери и Москвы. Михаил Ярославич Тверской как 
великий князь всея Руси. Усиление Московского 
княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения 
московских князей. Дискуссии об альтернативных 
путях объединения русских земель.  Перенос 
митрополичьей кафедры в Москву. Роль 
православной церкви в ордынский период русской 
истории. Сергий Радонежский.  Народы и 
государства степной зоны Восточной Европы и 
Сибири в XIII– XV вв.    

- 

1.6 Формирование единого 
Русского государства в XV 
в. 

Образование национальных государств в 
Европе: общее и особенное. Раннее формирование 
единого государства (Франция, Англия). Фактор 
борьбы с внешней угрозой (Арабское владычество 
и Реконкиста в Испании). Наднациональные 
государственные образования (Священная 
Римская империя). Консервация раздробленности в 
Италии и Германии. Фактор королевской (царской) 
власти: судьбы Бургундии и Великого княжества 
Литовского.  Русские земли в составе Великих 
княжеств Литовского, а также Польского 
королевства, и Великого княжества Московского. 
Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. 
Грюнвальдская битва. Унии между Польшей и 
Литвой.  Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Династическая война в Московском 
княжестве второй четверти XV в. Великий Новгород 
и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 
Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, 
Великим княжеством Литовским. Падение 

 



 

Константинополя и изменение церковно-
политической роли Москвы в православном мире. 
Возникновение доктрины «Москва — третий Рим». 
Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 
Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее 
распад на отдельные политические образования. 
Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 
международных связей Московского государства.  
Принятие общерусского Судебника. Положение 
крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 
Формирование аппарата управления единого 
государства. Двор великого князя, государственная 
символика.  Церковь и великокняжеская власть. 
Иосифляне и нестяжатели. Неортодоксальные 
религиозные течения. «Новгородско-московская 
ересь».     

1.7 Россия в начале XVI в. Завершение процесса объединения русских 
земель под властью великих князей московских 
(включение в состав их владений Брянска, 
Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани). 
Внешняя политика Московского 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. Укрепление власти 
великого князя московского. Ликвидация удельной 
системы. Завершение формирования доктрины 
«Москва — Третий Рим», формула монаха 
Филофея. Идейно-политическая борьба в Русской 
православной церкви. «Иосифляне» и 
«нестяжатели». Взаимоотношения между светской 
и церковной властью.  Формирование 
национальных государств в Европе. Османский 
фактор и его влияние на экономическую и 
политическую ситуацию в Европе. Начало эпохи 
Великих географических открытий и расширение 
горизонтов европейской цивилизации. Открытие 
Америки. Первые кругосветные путешествия. 
Испанская конкиста в Америке и проникновение 
португальцев в Индию, Китай и Японию. Смещение 
основных торговых путей в океаны. «Революция 
цен». Становление капиталистических форм 
производства и обмена в Западной Европе, 
«Второе издание крепостничества» в странах к 
Востоку от Эльбы.  Реформация и 
контрреформация в Европе. Религиозные войны во 
Франции.   

 

1.8 Эпоха Ивана IV Грозного Регентство великой княгини Елены Глинской. 
Период боярского правления. Официальное 
принятие Иваном IV царского титула. 
Правительство «Избранной рады». Оформление 
приказной системы органов центрального 
управления. Земская реформа — складывание 
органов местного самоуправления. Первые 
Земские соборы, вопрос о сословном 
представительстве в Московском государстве. 
Принятие общерусского Судебника 1550 г. 
«Стоглавый собор» 1551 г. и усиление зависимости 
Русской православной церкви от государства. 
Реорганизация войска — Уложение о службе, 
формирование стрелецких полков. Падение 
правительства «Избранной рады». Опричнина. 

 



 

Споры о причинах и характере опричнины в 
исторической науке. Послания Ивана Грозного о 
сущности самодержавной власти. Переписка с 
князем Андреем Курбским. Опричный террор. 
Разорение крупнейших северо- западных городов 
России — Новгорода и Пскова. Отмена опричнины. 
Последние годы царствования Ивана Грозного. 
«Великое княжение» Симеона Бекбулатовича. 
Внешняя политика Московского государства. 
Военные столкновения с Великим княжеством 
Литовским (Речью Посполитой) и Швецией. 
Ливонская война: задачи войны и причины 
поражения России. Расширение политических и 
экономических контактов со странами Европы. 
Начало морской торговли с европейскими странами 
через гавани Белого моря. Борьба Московского 
государства с татарскими ханствами. Включение в 
состав России земель Казанского и Астраханского 
ханств. Походы на Крым и набеги крымских ханов 
на русские земли. Молодинская битва и ее 
историческое значение. Усиление российского 
влияния на Ногайскую орду и государственные 
образования Северного Кавказа. Первое 
столкновение с Османской империей (1569). Поход 
атамана Ермака Тимофеевича и начало 
присоединения Западной Сибири.  Социально-
экономическое развитие страны. Аграрный 
характер экономики Московского государства. 
Низкий уровень урбанизации. Преобладание 
архаичных способов земледелия и натурального 
хозяйства. Развитие ремесленного производства, 
специализации городского ремесла и внутренней 
торговли. Денежная реформа правительства 
Елены Глинской и складывание единой монетной 
системы в России. Хозяйственная специализация 
регионов Московского государства. Внешняя 
торговля со странами Азии и Европы. Начало 
расцвета городов на волжском и беломорском 
торговых путях и упадка Новгорода и Пскова.   

1.9 Россия на рубеже XVI–
XVII вв.   

Экономический кризис в Московском государстве 
конца XVI в. Крепостнические тенденции: 
фактическая отмена правила Юрьева дня (указ о 
заповедных летах (1581) и об урочных летах 
(1597). Социальные и политические мотивы 
закрепощения крестьян. Крепостное право и 
поместное войско. Династическая ситуация после 
кончины Ивана Грозного. Царствование Федора 
Ивановича. Политическая борьба при московском 
дворе в конце XVI в. Правление боярина Бориса 
Федоровича Годунова. Учреждение патриаршества. 
Восстановление позиций в Прибалтике. Отражение 
татарского набега. Строительство крепостей на 
южной границе и в Поволжье. Пресечение царской 
династии Рюриковичей. Земский собор и избрание 
на престол Бориса Годунова.    

 

1.10 Смутное время Дискуссия о причинах и хронологии Смутного 
времени в России. Периодизация Смуты. Начало 
Смутного времени. Предпосылки системного 
кризиса Московского государства в начале XVII в. 
Обострение социально- экономической ситуации. 
Голод 1601–1603 гг. Падение легитимности власти 
царя Бориса Годунова. Развитие феномена 
самозванства. Династический этап Смутного 
времени. Лжедмитрий I. Поддержка самозванца 

 



 

правящими кругами Речи Посполитой и Ватиканом. 
Вторжение войска Лжедмитрия на территорию 
Московского государства, переход на его сторону 
населения южных и юго- западных уездов страны. 
Начало гражданской войны. Смерть Бориса 
Годунова и воцарение Лжедмитрия I. Внутренняя и 
внешняя политика самозванца. Заговор и 
свержение Лжедмитрия I. Углубление и 
расширение гражданской войны. Царствование 
Василия IV Ивановича Шуйского. Восстание против 
него населения южнорусских и поволжских уездов 
Московского государства. Социальные 
противоречия как движущая сила в гражданской 
войне. Повстанческое войско Ивана Болотникова. 
Осада Москвы, оборона Калуги и Тулы. Разгром 
восставших. Лжедмитрий II и его поход под Москву. 
«Воровской» лагерь в Тушино. Участие в движении 
самозванца отрядов из Речи Посполитой. 
Поддержка самозванца в центральных и северо-
западных уездах страны. Оборона Троице- 
Сергиева монастыря. Русско-шведский договор о 
военном союзе. Официальное вступление Речи 
Посполитой в войну против Московского 
государства (1609). Оборона Смоленска. Разгром 
Тушинского лагеря Лжедмитрия II. Поражение 
русского войска в Клушинском сражении. 
Низложение царя Василия Шуйского. Иностранная 
интервенция как составная часть Смутного 
времени. Кульминация Смуты. Договор о передаче 
престола польскому королевичу Владиславу. 
Вступление польско-литовского гарнизона в 
Москву. Гибель Лжедмитрия II. «Договоры 1610 г. 
об избрании на престол королевича Владислава: 
перспектива ограничения царской власти боярской 
аристократией. Споры ученых о возможности 
включения России в русло центральноевропейской 
(польской) политической модели». Национальный 
этап Смутного времени. Подъем национально- 
освободительного движения. Формирование 
Первого ополчения. Воззвания патриарха 
Гермогена. Восстание в Москве и его подавление 
оккупационным гарнизоном. Падение Смоленска. 
Захват Великого Новгорода и северо-запада 
страны шведскими войсками. Конфликт в рядах 
Первого ополчения. Образование Второго 
(«Нижегородского») ополчения и его поход к 
Москве. 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. Закат 
самозванства. Разгром движения атамана И. 
Заруцкого. 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.   

1.11 Россия в XVII в. Социально-экономическое развитие. 
Восстановление разрушенной в Смутное время 

 



 

экономики страны. Возрождение прежней 
фискальной системы наряду с взиманием 
экстраординарных налогов. Преодоление 
демографического провала эпохи Смуты. 
Продвижение российских границ на восток до 
берегов Амура и Тихого океана.  Развитие торговли 
и ремесла. Углубление специализации отдельных 
районов, развитие торговых связей между разными 
районами страны, появление ярмарок 
всероссийского значения. Политика правительства 
в сфере внутренней и внешней торговли. Торговый 
(1653) и Новоторговый (1667) уставы. Первые 
мануфактуры. Социальный статус их владельцев и 
характер привлечения рабочей силы. 
Общественные потрясения и трансформации XVII 
в. Ослабление позиций боярства, временный рост 
социального веса казачества. Продолжение 
политики «закрепощения сословий». Ограничение 
мобильности посадского населения городов. 
Бессрочный сыск беглых и окончательное 
закрепощение крестьянства.  Восстания 
«Бунташного века». Соляной бунт в Москве и серия 
городских бунтов на юге и севере страны, 
Псковско-Новгородское восстание, Медный бунт в 
Москве. Казацко-крестьянское восстание под 
руководством Степана Тимофеевича Разина. 
Соловецкое восстание.  Политическое развитие 
Московского государства. Царь Михаил Федорович. 
Правительство патриарха Филарета.  Царь Алексей 
Михайлович. Укрепление абсолютистских 
тенденций. Соборное уложение 1649 г. — 
общерусский свод законов. Ослабление позиций 
Боярской думы. 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. Усиление вектора на 
«вестернизацию» России. Планы реформ в сфере 
управления и социальной политики. Отмена 
местничества.  Внешняя политика. Восстановление 
утраченных в Смутное время позиций на 
международной арене. Расширение круга 
дипломатических партнеров Московского 
государства. Смоленская война с Речью 
Посполитой. Строительство крепостей и 
укрепленных линий на южных и восточных рубежах 
Московского государства. Белгородская засечная 
черта и ее роль в обеспечении безопасности 
южных границ и освоении новых земель.  
Обострение ситуации в Речи Посполитой. 
Усиление национального, социального и 
религиозного гнета на украинских и белорусских 
землях в составе Речи Посполитой. Восстание под 
руководством Богдана Хмельницкого. 
Переяславская рада и решение о включении 
украинских земель 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 (русско-шведская война 1656–1658 



 

гг.) и на юге (русско-турецкая война, оборона 
Чигирина, Бахчисарайский мирный договор).  
Война в Нидерландах против испанского 
владычества. Гражданская война в Англии. 
«Пороховая революция» и изменения в 
организации вооруженных сил европейских стран. 
Тридцатилетняя война (1618–1648) и 
Вестфальский мирный договор. Закат могущества 
империи Габсбургов и усиление Англии, Франции и 
Голландии. Начало колонизации европейскими 
государствами территорий Северной Америки.    

1.12 Россия в эпоху 
преобразований Петра I 

Необходимость преобразований. Методы, 
средства, принципы, цели преобразований. 
Вопросы о программе и планомерности 
преобразований. Роль государства и верховной 
власти в осуществлении реформ. «Эволюционный» 
и «революционный» форматы преобразований.  
Перемены в структуре российского общества. 
Консолидация служилых чинов по отечеству в 
единое дворянское сословие («шляхетство»): 
причины трансформации его прав и обязанностей. 
Указ о единонаследии. Табель о рангах.  Политика 
по отношению к купечеству и городу: расширение 
самоуправления и усиление налогового гнета 
(«налоги в обмен на права»).  Введение подушной 
подати и социальные последствия этой реформы. 
Упорядочивание крестьянского сословия и его 
новая стратификация: владельческие, 
государственные и дворцовые крестьяне. 
Проведение первой переписи и введение ревизий 
как инструментов фискального контроля. Подушная 
подать и крепостное право.  Рекрутские наборы. 
Общее и особенное в положении различных слоев 
общества в европейских странах и России. 
Преобразования в области государственного 
управления. Основные принципы и результаты: 
усиление самодержавной власти, централизация, 
развитие бюрократии. Пропаганда и практика 
этатизма.  Прекращение деятельности Боярской 
думы, временные органы совещательного 
характера. Образование Сената, возрастание его 
роли в системе центрального управления. 
Приказная система в правление Петра I и ее 
угасание. Учреждение коллегий: усиление 
централизации управления с одновременным 
использованием принципа коллегиальности 
принятия решений. Реформы местного управления. 
Первая и вторая областные реформы. Поиск 
решений финансовых проблем на первом этапе 
Северной войны, меры чрезвычайного и 
временного характера. Решение фискальных 
проблем, укрепление единоначалия, попытки 
создания местных судебных органов. Расширение 
самоуправления в городах (от «бурмистрской» 
реформы к созданию Главного магистрата).  
Становление регулярного государства: система 
законов, регламентов и предписаний; 
бюрократизация чиновничьего аппарата. Органы 
контроля и надзора (открытый — прокуратура, 
тайный — фискалы). Генеральный регламент. 
Регламенты коллегий.  Использование опыта 
европейских государств в преобразовании 
управления, влияние Швеции, Пруссии, других 
стран.  Основание Санкт-Петербурга, становление 

 



 

его в качестве столицы Российской империи. Роль 
Москвы в системе имперской власти и идеологии. 
Военная реформа Петра I. Строительство 
регулярной армии. Рекрутские наборы. 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. Изменение главного вектора внешней 
политики России на рубеже XVII и XVIII вв. Борьба 
за выход к Балтике — главная внешнеполитическая 
задача Петра I. 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.  Нормализация 
взаимоотношений с Китаем (Нерчинский договор 
1689 г., договор о торговых контактах через Кяхту).  
Реформы в дипломатической сфере. Организация 
постоянных представительств в зарубежных 
странах. Организация консульств.  Экономическое 
развитие. Политика меркантилизма и 
протекционизма, ее специфика для России (в 
сравнении с Англией, Францией). Особенности и 
противоречия развития тяжелой и легкой 
промышленности: поддержка государства, 
использование зависимого труда. Создание новых 
промышленных районов: строительство заводов, 
мануфактур, верфей. Возникновение и развитие 
металлургии Урала.  Внутренняя и внешняя 
торговля. Первый таможенный тариф (1724). 
Начало сооружения водно-транспортных систем. 
Вышневолоцкая система. Ладожский канал. 
Денежная реформа. Социальный протест. 
Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. – 
волнения низов или борьба элит. Причины, 
основные участники, масштабы и цели восстаний в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Кондратий Булавин. 
Старообрядческое движение (Петр — 
«антихрист»).  Сопротивление реформам: 
осознанная оппозиция или стихийное 
недовольство. «Дело» царевича Алексея: разрыв 
сына с отцом или реальный заговор.  Государство 
и церковь в эпоху Петра I. Монастырский приказ, 
начало секуляризации имущества и идеологии. 
Отмена патриаршества, учреждение Синода. 
Зарождение практики религиозной терпимости. 
Противоречия в положении представителей других 
религий (мусульмане, буддисты, иудеи) и 
инославных конфессий (католики, протестанты).  
Преобразования в области культуры и быта. 
Интенсивное развитие светской культуры. 
Активизация западноевропейских культурных 
заимствований. Перестройка повседневной жизни 
горожан и знати по европейскому образцу. 
Изменение положения женщин. Появление 
светских праздников и развлечений. 
Распространение стиля барокко. Перенесение на 
русскую почву западной архитектуры, живописи, и 



 

музыки. Открытие первого общедоступного театра. 
Создание гражданского шрифта и начало 
книгоиздательства на русском языке. 
Возникновение прессы. Развитие образования и 
создание условий для научных исследований и их 
начало. Открытие первого высшего учебного 
заведения — Славяно-греко- латинской академии 
— и ее значение в развитии просвещения в эпоху 
Петра I. Создание светских учебных заведений. 
Перевод научной литературы. Начало научного 
коллекционирования (Кунсткамера), указ о 
создании Академии наук. Последствия петровских 
преобразований. Итоги и значение модернизации, 
ее влияние на путь исторического развития 
Российского государства. Начало смены 
религиозного мировосприятия рациональным. 
Дискуссии вокруг оценок деятельности Петра I, 
проблема цены реформ.    

1.13 Россия во второй 
половине XVIII в. Эпоха 
Екатерины II 

Распространение идей Просвещения в Европе. 
Их влияние в политике, общественной жизни, 
культуре. Идеи Вольтера, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. 
Руссо, французской «Энциклопедии».  Вопрос о 
просвещенном абсолютизме в России. Взгляды 
российских мыслителей по актуальным 
политическим и социальным проблемам. Журналы 
и публицистика. Н.И. Панин. Крестьянский вопрос в 
журналах Н.И. Новикова. Идеи А.Н. Радищева. 
Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, 
результаты работы. Укрепление самодержавной 
власти: идеология и практика. Реформа Сената, 
эволюция центральных отраслевых органов 
управления.  Губернская реформа Екатерины II. Ее 
предпосылки. Основное содержание: создание 
отдельных от администрации судебных органов, 
отраслевые учреждения на местах, привлечение 
сословий к местному управлению.  Крепостное 
хозяйство и крепостное право в системе 
хозяйственных и социальных отношений. 
Положение крестьянства и права владельцев 
крепостных крестьян. Вопрос о крепостном праве и 
положении крестьян в политике Екатерины II.  
Обострение социальных противоречий. Восстание 
под предводительством Емельяна Пугачева. Его 
причины, движущие силы. Казаки, народы Урала и 
Поволжья. Участие крепостных крестьян в период 
наивысшего подъема восстания. Цели и идеология 
восставших.  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. Роль колонистов и эмигрантов в развитии 
сельского хозяйства, ремесла, промышленности и 
культуры России.  Политика по отношению к 
старообрядцам, лицам инославных и 

 



 

нехристианских конфессий.  Национальная 
политика. Включение в состав российского 
дворянства представителей верхушки нерусских 
народов и территорий, вошедших в состав 
империи. Ликвидация Гетманства на 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. Экономическая 
политика правительства. Развитие 
промышленности и торговли в условиях 
сохранения крепостнического режима. Появление 
ассигнаций. Промышленные предприятия: их 
владельцы, характер применяемой рабочей силы. 
Оброчная и барщинная форма крепостного 
хозяйства, их взаимосвязь с развитием рынка и 
крупного производства. Отходничество крестьян. 
Наемный труд на купеческих и крестьянских 
мануфактурах, формирование капиталистического 
уклада в промышленности. «Капиталистые» 
крестьяне. Развитие инфраструктуры экономики. 
Ярмарки и их роль в развитии внутреннего рынка. 
Транспортные коммуникации: «почтовые» дороги, 
водно- транспортные системы. Россия в системе 
европейского и мирового рынка. Внешняя политика 
России середины и второй половины XVIII в. 
Россия — как одна из ведущих держав на 
международной арене. Упрочение ее статуса, 
признание ее в качестве империи. Основные цели 
Российской империи во внешней политике.  Европа 
в XVIII в. Международная обстановка: проблема 
«равновесия» в рамках европейского «концерта» 
держав, устойчивые союзы, противоречия и 
конфронтация. Габсбурги во главе Священной 
Римской империи. Ситуация в Германии. Усиление 
Пруссии. Монархии и республики в Италии. Рост 
экономического и военно-морского могущества 
Великобритании. Англо- французское 
противостояние.  Колонии европейских держав в 
Америке, Азии, Африке, Австралии. 
Международная торговля, работорговля. Китай под 
властью династии Цин, его внешнеполитическая 
активность в отношении сопредельных территорий. 
Индия под властью Великих Моголов. Ослабление 
Османской империи, Иран: периоды 
нестабильности. Япония под властью сегуната 
Токугава, сохранение закрытости страны от 
внешних контактов. Война за испанское 
наследство. Семилетняя война. Предпосылки 
продвижения России к Черному морю: обеспечение 
безопасности юго-западных границ, освоение 
территорий Приазовья и Причерноморья, развитие 
российской внешней торговли через Черное море, 
укрепления влияния России на Балканах. Войны с 
Османской империей и их результаты. Освоение 
Новороссии, заселение края, развитие сельского 
хозяйства и промышленности, строительство 
новых городов и портов, деятельность российской 
администрации, развитие русской культуры. 
Политика России по отношению к Речи 
Посполитой. Линия на сохранение существующего 
политического строя Речи Посполитой и усиление 



 

российского влияния. Обеспечение интересов 
православного населения. Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Вхождение в состав 
России украинских, белорусских и прибалтийских 
земель.  Роль России в решении важнейших 
вопросов международной политики. Россия в 
Семилетней войне. Кризис абсолютизма в ряде 
европейских стран. Война североамериканских 
колоний Англии за независимость. Российская 
«Декларация о вооруженном нейтралитете». 
Образование США. Революция во Франции. 
Радикализация идей Просвещения. «Декларация 
независимости» США, «Декларация прав человека 
и гражданина» во Франции. Основные идеи этих 
документов, их влияние на развитие политической 
ситуации в Европе и в мире. Якобинская диктатура 
во Франции, ее падение. Термидор. Приход к 
власти Наполеона Бонапарта. Борьба европейских 
держав против Французской революции и 
агрессивных устремлений постреволюционных 
властей Франции.  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. Укрепление самодержавия 
путем усиления личной власти императора, 
укрепления полиции, бюрократии. Политика по 
отношению к дворянству, крестьянству, 
крепостному праву. Указ «о трехдневной барщине». 
Устав о престолонаследии. Павел I и Мальтийский 
орден. 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.    

1.14 Эпоха 1812 г. Правительственный конституционализм начала 
XIX в. «Блистательный век» Александра I: 
задуманное и осуществленное. Интеллектуальные 
последствия Французской революции конца XVIII 
в.: кризис Просвещения. Эпоха романтизма: 
эстетическое переосмысление прошлого, 
оправдание региональной специфики. Первые шаги 
национализма в Западной Европе. Становление 
концепции национального государства. «Негласный 
комитет» и «Непременный совет»: столкновение 
поколений в придворном окружении императора. 
Проекты реформ Сперанского и их реализация. 
Административные преобразования: учреждение 
министерств, реформа Государственного совета, 
рекрутирование нового чиновничества. Российские 
реалии и французские образцы. Европейская идея. 
Н.М. Карамзин и первые шаги русского 
консерватизма. Н.М. Карамзин и М.М. Сперанский: 
два полюса общественной мысли первой четверти 
XIX в. Великая княжна Екатерина Павловна и 
отечественные консерваторы. Россия в системе 
международных отношений. Участие в 
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и его 
последствия. Участие России в континентальной 
блокаде. Россия в преддверии столкновения с 

 



 

империей Наполеона I.  Отечественная война 1812 
г.: характер военных действий. Влияние войны с 
Наполеоном на политическую и общественную 
жизнь страны. Бородинское сражение и его итоги и 
последствия для дальнейшего хода войны. 
Оставление Москвы. Марш-маневр М.И. Кутузова и 
стратегия русской армии на завершающем этапе 
войны. Заграничные походы русской армии. 
Венский конгресс и становление «европейского 
концерта». Российская империя и новый расклад 
сил в Европе. Политическая концепция 
легитимизма. Идейные основания и политическая 
роль «Священного союза» монархов. Политическая 
реакция второй половины царствования 
Александра I. «Александровский мистицизм». 
Конституционные хартии в Европе. Уставная 
грамота Российской империи: замысел, причина 
подготовки, авторы, последствия.  Социальная 
эволюция российского «общества»:  
количественные и качественные показатели. 
Революционаризм в Европе. Карбонарии в Италии. 
Политическая доктрина Дж. Мадзини. Политика 
Меттерниха и австрийская государственность. 
Война за независимость испанских колоний в 
Америке. Образование латиноамериканских 
государств. Формирование традиций 
отечественного радикализма. Декабризм как 
политическая мысль и политическое действие. 
Опыт военного переворота в Испании: модель 
военной революции. Причины зарождения 
движения декабристов. 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 на Украине. 
Следствие и суд над декабристами. Оценка 
восстания декабристов современниками и 
историками. Значение событий на Сенатской 
площади 14 декабря 1825 г. для последующего 
царствования Николая I.    

1.15 Время Великих реформ «Постсевастопольская Россия». Поражение в 
войне и общественное мнение середины XIX в. В 
поисках модели «европеизации» России. Великие 
реформы Александра II как модернизационный 
проект. Понятие «ситуация реформ». Отмена 
крепостного права в России и рабства в США. 
Великие реформы Александра II и революция 
Мэйдзи в Японии. Складывание новых отношений 
власти и общества: отмена крепостной 
зависимости крестьянства, введение земств, 
реформа городского самоуправления, Судебные 
уставы 1864 г.  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. 
Модернизация социальной структуры российского 
общества как политический фактор второй 
половины XIX в. Бюрократия и «аристократическая 
оппозиция». Бюрократические «партии». 
«Просвещенное чиновничество»: братья 
Милютины, А.В. Головнин, В.А. Татаринов и др. 

 



 

Новое поколение российской бюрократии. Великий 
князь Константин Николаевич и «константиновцы»: 
«штаб» по подготовке Великих реформ. 
Чиновничество и общественные кружки. 
Бюрократия и проблема формирования 
представительной власти («конституционные» 
проекты П.А. Валуева, великого князя Константина 
Николаевича). Трансформация правительственного 
курса 1870-х гг. Д.А. Толстой как министр народного 
просвещения. Судебные преобразования 1870-х гг. 
Военная реформа Д.А. Милютина. Политический 
кризис конца 1870-х гг. Общественное брожение и 
поиск модели выхода из кризиса. «Диктатура 
сердца». «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  
Социальные и экономические последствия Великих 
реформ. Состояние помещичьего хозяйства в 
конце XIX в. «Вишневые сады» российского 
дворянства. Крестьянское хозяйство: дискуссия о 
«земельном голоде» рубежа XIX–XX вв. 
Крестьянская община в меняющейся России: ее 
значение в ходе  проведения крестьянской 
реформы 1861 г. Правовой статус крестьянина 
после реформы 1861 г. Индустриализация и 
урбанизация. Развитие железнодорожной сети. 
Роль предпринимателей в развитии экономической 
и культурной жизни России второй половины XIX — 
начала XX в. Меценаты и благотворители. 
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. Появление новых страт и 
институтов, рост периодической печати. Роль 
«толстых журналов» в общественной мысли и 
общественном движении XIX в. Земское движение: 
лидеры, формы организации. Идеологические 
поиски второй половины XIX в. Классический 
либерализм в странах Западной Европы. Русский 
классический либерализм (Б.Н. Чичерин, К.Д. 
Кавелин, А.Д. Градовский) и его характерные черты 
(этатизм, антидемократизм, монархизм). Земский 
либерализм: программные установки, цели, 
представители. Западноевропейский и русский 
консерватизм (Ж. де Местр, Х. Доносо Кортес, Н.Я. 
Данилевский, К.Н. Леонтьев). Проблематика 
культурно-исторических типов в построениях 
консервативных мыслителей. Феномен империи в 
Новое время. Типологизация империй. Империи 
морские и континентальные. Россия как 
континентальная империя. Взаимодействие 
европейских империй (Романовых, Габсбургов, 
Гогенцоллернов, Османов). Империя и 
национальное государство: проблема 
соотношения. Национализм имперский и 
национализм повстанческий: попытки 
формирования имперской нации в России.  
Центральная власть и национальные движения. 
Россия как многоконфессиональное государство. 
Православие. Католицизм. Лютеранство. Ислам. 
Иудаизм.  Самоопределение России в условиях 
менявшейся Европы. Европейское направление 
внешней политики в годы царствования 
Александра II. Новое соотношение сил как 



 

результат образования больших европейских 
держав (Германии и Италии). Новые акценты 
российской дипломатии: политика России в 
Средней Азии. Конкуренция России и 
Великобритании. Взаимоотношения Российской 
империи с дальневосточными государствами 
(Китаем и Японией). Панславизм и славянский 
вопрос. Внешняя политика и общественное мнение 
конца 1870-х гг. Русско-турецкая война (1877–
1878): цена победы. Берлинский конгресс: 
вынужденные уступки или дипломатическое 
поражение? Внешнеполитический курс в 
царствование Александра III. Нарастающие 
конфликты с Германской империей. Русско- 
французское сближение. 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: освоение и 
переосмысление наследия А.И. Герцена. 
Направления и эволюция народнической мысли: 
М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. «Земля и 
воля» 1860-х гг. Публицистика Н.Г. Чернышевского. 
«Государство», «народ», «интеллигенция» в 
построениях народников. Хождение в народ. 
Революционный террор конца 1870 — начала 1880-
х гг. Деятельность организации «Народная воля». 
Попытки диалога власти и общества в 1878– 1881 
гг. Убийство народовольцами императора 
Александра II.  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. Контрреволюционные устремления 
правительственных кругов. Идеологи 
консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и 
политика (К.П. Победоносцев, М.Н. Катков). 
Концепция «народной монархии» как 
основополагающий элемент официальной 
идеологии 1880–1890-х гг.  Голод 1891–1892 гг. и 
кампания помощи голодающим: важная веха в 
истории общественного движения в России.  
Первые марксистские кружки. Особенности 
русского марксизма рубежа XIX–XX вв. «Легальный 
марксизм». Складывание Российской социал- 
демократической рабочей партии (РСДРП). 
Народничество 1880–1890-х гг. «Теория малых 
дел». Круг авторов журнала «Русское богатство». 
Публицистика Н.К. Михайловского.  Роль К.П. 
Победоносцева в первые годы царствования 
Александра III. Положение о мерах к охранению 
государственного порядка 1881 г.: «конституция 
Российской империи». Реформы образования: 
дискуссии на страницах печати и в 
Государственном совете. Университетский устав 
1884 г. Цензурная политика. Земское положение 
1890 г. Городское самоуправление. Национальная 
политика в царствование Александра III 
(национализм, русификация окраин).  
Экономический рост 1890-х гг.: причины и 



 

масштабы. Бум железнодорожного строительства. 
Формирование новых промышленных регионов. 
Эволюция финансовой политики конца XIX в.: Н.Х. 
Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте. 
Финансовая реформа 1895–1897 гг. Общественные 
споры о «цене» золотого рубля. Теория 
протекционизма Ф. Листа и финансовая политика 
С.Ю. Витте. Роль государства в процессе 
модернизации по мысли С.Ю. Витте. Привлечение 
иностранных инвестиций. Российская 
промышленность и зарубежный капитал.    

1.16 Первая русская 
революция. Российская 
империя в 1907–1914 гг.   

Дискуссия о движущих силах революции, 
хронологических рамках. Политическое движение в 
России и европейское общественное мнение. 
«Кровавое воскресенье»: научные споры о времени 
начала революции. Специфика массового 
движения 1905 г. 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. 
Формы политического насилия в 1905 г. Московское 
декабрьское вооруженное восстание.  
Правительство С.Ю. Витте: первоочередные 
задачи. Основные государственные законы 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. Характерные черты 
общероссийских политических партий. 
Социалистическое движение в условиях Первой 
русской революции. Российский либерализм 
начала XX в.: формы объединения, программатика, 
тактика. Идейные устремления «нового 
либерализма». Либерализм и революция. Права 
человека в программных документах либеральных 
партий. Правомонархическое движение 1905–1917 
гг. Черносотенные организации и правительство: 
сотрудничество и противоречия. Национальные 
партии. Проблема собственности в программах 
политических партий. Национальный вопрос и 
политические партии.  Представительная власть в 
России в 1906–1917 гг. в современной 
историографии. Государственный совет в 
политической системе Российской империи. 
Государственная дума и традиции европейского 
парламентаризма. Формы диалога с 
правительством. Динамика изменений состава 
Государственной думы. Положения о выборах 11 
декабря 1905 г. и 3 июня 1907 г. Избирательная 
система. География выборов. Механизмы 
агитации. Избирательные кампании и печать. 
Избирательная кампания в IV Государственную 
думу: попытки правительства повлиять на ее исход 
и их неожиданный результат. «Объединенный 
кабинет» и самодержавная власть. Проект 
системных преобразований П.А. Столыпина. 
Аграрная реформа Столыпина: замысел, 
механизмы осуществления, последствия. 
Землеустройство. Переселенческая политика. 

 



 

Бурный экономический рост в предвоенный период. 
«Третьеиюньская» политическая система. 
Столыпин и политические партии. Столыпинский 
кабинет в политической системе Российской 
империи. Реформы П.А. Столыпина в политико-
правовом измерении. Репрессивная политика 
правительства. Политический кризис марта 1911 г. 
Убийство П.А. Столыпина. Дезорганизация Совета 
министров после кончины П.А. Столыпина. 
Избирательная кампания в IV Государственную 
думу: попытки правительства повлиять на ее исход 
и их неожиданный результат.   

1.17 Первая мировая война и 
Россия 

Подготовка к большой европейской войне. Гонка 
вооружений. Боснийский кризис 1908–1909 гг. 
Балканские войны. Общественные и 
историографические споры о зачинщике Мировой 
войны.  Начало Первой мировой войны и 
российское общественное мнение. Этапы военных 
действий на Восточном фронте. Восточно-Прусская 
операция. Галицийская битва. Битва на Марне. 
Вступление Османской империи в войну. Великое 
отступление 1915 г. Социальные последствия 
Мировой войны: массовая мобилизация, беженцы, 
дезертиры. Рост влияния общественных 
организаций: Всероссийский земский союз, 
Всероссийский союз городов, Земгор.  Значение 
Первой мировой войны в связи с трансформацией 
политической системы России. Формирование 
Прогрессивного блока, его требования. Дума и 
Совет министров: сотрудничество и конфликты в 
условиях нараставшего политического кризиса. 
Роль Ставки верховного главнокомандующего. 
«Министерская забастовка» августа 1915 г. 
Принятие Николаем II на себя обязанностей 
верховного главнокомандующего. Шпиономания. 
Борьба с «немецким засильем». «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. Убийство Г.Е. 
Распутина. Продовольственный кризис в 
Петрограде. Общественные ожидания революции. 
Нарастание политических противоречий в январе – 
феврале 1917 г.    

 

1.18 Великая российская 
революция (1917–1922) и 
ее основные этапы 

1917-й год: от Февраля к Октябрю Кризис 1917 г. 
Причины революционного кризиса 1917 г. Первая 
мировая война как фактор революции. Нарастание 
наслаивавшихся друг на друга экономических 
затруднений: продовольственный, транспортный, 
топливный кризисы. Ошибки в мобилизации 
промышленности и ее результаты. Общественные 
настроения, отношение разных слоев общества и 
политических партий к власти и ее институтам 
накануне 1917 г. Конфликт между назначенными 
царем правительственными структурами и 
Государственной думой. Требования 
«ответственного кабинета». Принципиальные 
изменения в составе офицерского корпуса армии. 
Усталость широких кругов общества от войны. 
Вопрос о степени неизбежности революции. 
Февральские события в Петрограде. Отречение 
Николая II Свержение самодержавия и попытки 
выхода из политического кризиса. Причины и 
формы взаимодействия Петросовета и Временного 

 



 

правительства.  
Позиция лидеров российских социалистических 

партий по отношению к Временному 
правительству. Приказ № 1 и его влияние на 
армию. Основные направления политики 
Временного правительства: международная 
политика, аграрная политика, введение 
гражданских свобод, восстановление 
Патриаршества, подготовка выборов в 
Учредительное собрание. «Война до победного 
конца» и отношение народных масс к этому 
лозунгу. Политика большевиков по отношению к 
Временному правительству и ее динамика — от 
поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся власть 
советам!». Роль В.И. Ленина в выработке новой 
политики. Июльский кризис, конец Двоевластия, 
«Корниловский мятеж» и его подавление. 
Нарастание экономических трудностей, 
радикализация широких народных масс, рост 
влияния большевиков. Сокращение социальной 
базы сторонников Временного правительства. 
Свержение Временного правительства, захват 
власти большевиками в октябре 1917 г.  
Гражданская война как особый этап революции 
Значение «Декрета о мире» и «Декрета о земле». 
Осень 1917 — весна 1918 гг. — «Триумфальное 
шествие советской власти» или «Эшелонный 
период Гражданской войны»?  Причины 
Гражданской войны.  Созыв и разгон 
Учредительного собрания. Создание советской 
республики и вопрос о взаимоотношениях 
центральной власти и местных советов. 
Национальный вопрос. 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 и борьба вокруг его 
заключения. Создание РККА. Военспецы. 
Восстание чехословацкого корпуса. Выступление 
левых эсеров. Революция в Германии и вывод 
немецких войск с территории России.  Основные 
фронты Гражданской войны и военные действия на 
них. Интервенция иностранных войск. Идеология 
Белого движения и важнейшие правительства 
«белых»: КОМУЧ, Директория, правительственные 
структуры А.В. Колчака и А.И. Деникина. Удельный 
вес монархических, либерально- демократических 
и социалистических течений в «белом» движении. 
Красный и белый террор.  Национальная политика 
«красных» и «белых» в ходе Гражданской войны. 
Создание Украинской, Белорусской, 
Азербайджанской, Армянской и Грузинской 
советских социалистических республик. 
Повстанческое движение в «белом» тылу. 
Крестьянские восстания в красном тылу и их 
подавление. Советско-польская война и ее 
результаты.  Финальный этап Гражданской войны: 
поражение Врангеля, окончание крупномасштабной 
Гражданской войны в России и постепенный 
переход в 1921-1922 гг. правительства 
большевиков к задачам мирного времени 
(введение НЭПа для восстановления экономики, 



 

создание СССР и др. Военные действия в 
Закавказье, Туркестане и на Дальнем Востоке. 
Дальневосточная республика. Военно-
стратегические причины победы советских войск: 
центральное положение, разобщенность 
противника, превосходство в мобилизационных 
ресурсах. Социально-экономические 
преобразования большевиков в годы Гражданской 
войны. Политика «Военного коммунизма». Причины 
и порядок формирования этой политики. Массовая 
национализация промышленности, «главкизм». 
Продразверстка и продотряды. Карточное 
распределение, сокращение сферы обращения 
денег. «Мешочники» и «черный рынок». 
Субботники, трудовые мобилизации и трудармии. 
Дискриминационная политика по отношению к 
«бывшим». Ущемление реальных прав советов на 
местах за счет системы чрезвычайных органов — 
ревкомов и комбедов. Военно-экономические 
причины победы советских войск: концентрация 
максимальных усилий на обеспечении армии, 
наведение в тылу минимального порядка. 
Советские идеологические и культурные новации 
периода Гражданской войны. Государственная 
комиссия по просвещению и пролеткульт. 
Законодательное закрепление равноправия полов. 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. 
«Монументальная пропаганда» и разрушение 
памятников «старого режима». «Окна сатиры 
РОСТА». Агитационные плакаты. Национализация 
театров и кинематографа. 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. Реформа правописания, создание 
«единой трудовой школы». Политика 
пролетаризации высших учебных заведений, 
создание рабфаков. Центральная комиссия по 
улучшению быта ученых. Политика создания новых 
научных институтов. Творчество футуристов. 
«Мистерия-буфф» В.В. Маяковского. Стихи С.А. 
Есенина и А.А. Блока. Полотна К.С. Петрова-
Водкина («1918 год в Петрограде»), К.Ф. Юона 
(«Новая планета») и Б.М. Кустодиева 
(«Большевик»). «Русский авангард» как культурный 
феномен международного значения. 
Послереволюционная волна российской эмиграции. 
Массовая эмиграция и феномен Русского 
зарубежья. Отъезд из России значительного числа 
представителей творческой и научной 
интеллигенции. РОВС и «Сменовеховцы». «Союзы 
возвращения на Родину». 

1.19 Советский Союз в 1920-е 
— 1930-е гг. 

Социально-политические и экономические 
результаты «Военного коммунизма». Перетекание 
реальных властных полномочий от органов 
советской власти к партийным структурам. 
Экономическая разруха. Размывание слоя 
кадровых рабочих — сокращение основной 
социальной базы советской власти. Значительное 
сокращение посевных площадей. Голод 1921– 1922 
гг. «Помгол» и его деятельность. Изъятие 
церковных ценностей и преследование служителей 
культа. Нарастание социальной напряженности. 

 



 

Крестьянские восстания в Сибири, Поволжье и на 
Тамбовщине. Кронштадтское восстание.  Переход к 
Новой экономической политике. Выбор между 
тремя вариантами дальнейшего развития: 
усовершенствованный «военный коммунизм», план 
ГОЭЛРО или «тактическое отступление». В какой 
степени и в какие сроки план ГОЭЛРО был 
осуществлен на практике? Роль В.И. Ленина в 
принятии плана НЭП.  Важнейшие преобразования 
в рамках НЭПа. Переход от продразверстки к 
продналогу. Поощрение в сельской местности 
создания сельхозартелей и ТОЗов. Разрешение в 
мелкой промышленности частно-коммерческих 
отношений. Объединение крупной государственной 
промышленности в хозрасчетные тресты и 
синдикаты. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая 
реформа 1922–1924 гг. и общее оздоровление 
финансовой системы. Создание Госбанка и 
Госплана РСФСР. Военная реформа 1924–1928 гг. 
Создание СССР. Предпосылки и причины 
объединения советских республик. Создание 
ЗСФСР. Спор по поводу «автономизации» и 
«федерализации». Роль В.И. Ленина в создании 
СССР по варианту «федерализации». Образование 
СССР и принятие конституции СССР 1924 г. 
Образование новых союзных республик в 
Закавказье и Средней Азии. Политика 
«коренизации» и ее результаты. Вопрос о 
фактической степени централизации Советского 
Союза. Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. 
Послевоенный виток политических репрессий в 
начале 1920-х гг. Принятие Уголовного кодекса 
РСФСР 1922 г. Создание ОГПУ и ОСО ОГПУ. 
«Философский пароход». Ликвидация 
небольшевистских партий и установление 
однопартийной политической системы. Соловецкий 
лагерь особого назначения. «Массовые операции» 
летом 1927 г. Смерть В.И Ленина и борьба за 
«ленинское наследство». Л.Д. Троцкий против 
«триумвирата» И.В. Сталин – Л.Б. Каменев – Г.Е. 
Зиновьев. Поражение Троцкого. Раскол 
«триумвирата» и складывание «объединенной 
оппозиции». Победа И.В. Сталина и его 
сторонников над оппозицией. Причины победы 
сторонников Сталина. Официальное 
предназначение и фактический смысл 
номенклатурной системы назначений. 
Окончательное превращение партии большевиков 
во властную структуру. Результат политической 
борьбы в высших эшелонах советского руководства 
к концу 1920-х гг. Социальная политика и ее 
реализация в 1920-е гг. Общественные настроения 
и общественные организации. Политика 
государства в области материнства и детства. 
Борьба с беспризорностью. Деятельность С.А. 
Макаренко. Эмансипация женщин. Становление 
государственной системы здравоохранения. 
Социальные «лифты». Положение рабочих — 
биржи труда и проблема текучести. Феномен 
«лишенцев». «Спецеедство». Деревенский социум: 
бедняки, середняки и кулаки. Вопросы 
общественной морали. Советские праздники, 
советизация имен и топонимики.  Политика 



 

советского руководства по отношению к церкви. 
«Обновленчество». Пропаганда атеизма. 
Культурное развитие в 1920-е гг. Политика 
ликвидации безграмотности и ее практические 
результаты к концу десятилетия. Создание 
национальных алфавитов. Институты красной 
профессуры. НЭП — как период массовых 
творческих экспериментов и относительно мирного 
сосуществования старых и новых тенденций. 
Создание самодеятельных творческих союзов: 
«Левый фронт искусств», «Уновис», АХРР, РАПП и 
другие. Театральные новации Мейерхольда и 
Вахтангова. Феномен «революционной 
архитектуры»: дома- коммуны, конструктивизм как 
стиль зданий. «Попутчики» как часть творческой 
интеллигенции и отношение к ней со стороны 
власти и со стороны просоветской интеллигенции. 
«Внутренняя эмиграция» части литераторов. 
Создание Госкино и государственная политика в 
области кинематографа. Создание 
республиканских киностудий и радиоцентров. 
Киноленты Эйзенштейна: «Броненосец Потемкин», 
«Стачка», «Октябрь».  Свертывание НЭПа. Итоги 
экономического развития СССР к середине 1920-х 
гг. «Восстановительный рост» — его плюсы и 
минусы. «Ножницы цен». Кризисы НЭПа и их 
объективные причины. Дискуссия по поводу форм и 
темпов индустриализации. Противостояние 
«Генеральной линии» и «Левого уклона». «Военная 
тревога» 1927 г. и ее значение для планов 
индустриализации. Попытки осуществить 
индустриализацию в рамках НЭПовской экономики. 
Причины провала этих попыток. Основные причины 
отказа от НЭПа в конце 1920-х гг. «Великий 
перелом». Переход к политике форсированной 
индустриализации. Проблема поиска 
финансирования крупномасштабных 
индустриальных проектов. Опора на внутренние 
ресурсы, как следствие невозможности 
привлечения зарубежных инвестиций. 
Формирование директивно-плановой экономики как 
механизма мобилизации материальных и ресурсов. 
Выбор между приоритетным развитием группы 
отраслей «А» или «Б». «Великая депрессия» и ее 
значение для осуществления планов 
индустриализации. Заготовительный кризис.  
Переход к политике массовой коллективизации. 
«Раскулачивание» и создание системы МТС. 
Массовый голод в СССР в 1932–1933 гг. 
«Трудодни» и роль личных подсобных хозяйств.  
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, первоочередное 
развитие оборонных производств. Позитивные и 
негативные результаты экономического развития 
СССР в 1930-е гг. Индустриальный рост, 
превращение СССР в индустриально-аграрную 
державу. Ликвидация безработицы. Карточная 
система государственного снабжения продуктами и 



 

промтоварами городского населения. Проблема 
товарного дефицита и ее решение.  Политические 
процессы в СССР в 1930-х гг. Противостояние 
«Генеральной линии» и «Правой оппозиции». 
Завершение складывания механизма власти 
единоличной власти Сталина. Процесс 
перетекания властных полномочий от партийных 
структур (Съезд, ЦК) к узкой группе партийного 
истеблишмента (Политбюро). Окончательное 
свертывание внутрипартийной демократии. 
Завершение трансформации партии в основную 
властную структуру механизма управления СССР. 
Снижение значения собственно советских органов 
по сравнению с партийными инстанциями. Общее 
усиление идеологического контроля над 
обществом: ужесточение цензуры, 
огосударствление всех сторон общественной 
жизни, введение паспортной системы, издание 
«Краткого курса» истории ВКП(б). Усиление роли 
органов государственной безопасности. Массовые 
политическое репрессии. «Шахтинское дело» и его 
последствия. Формирование обстановки 
шпиономании. «Московские процессы» 1936–1938 
гг. «Большой террор» 1937– 1938 гг. 
«Национальные операции». ГУЛАГ, с одной 
стороны, как инструмент подавления активной и 
потенциальной оппозиции, а с другой стороны — 
как средство решения экономических задач. 
Советский социум в 1930-е гг. Конституция 1936 г. и 
ее практическое значение. Особенности положения 
социальных групп «Бывшие люди», 
«единоличники», и «трудпоселенцы». «Члены 
семьи изменника Родины» и «социально-опасный 
элемент» — как социальная группа или вид 
преступления. Социальное положение советской 
номенклатуры. «Ударники» и «стахановцы». 
Урбанизация — плюсы или минусы этого процесса. 
Жилищная проблема в СССР 1930-х гг. Феномен 
«советского человека». Возвращение к 
«традиционным семейным ценностям». 
Пропаганда коллективизма и интернационализма. 
Массовый энтузиазм — причины и результаты. 
Массовый спорт. Пионерская организация. 
Движение рабселькоров. Культовые образы 
полярника, инженера-новатора, красного 
командира, летчика. Культурная революция. 
Просвещение и образование в СССР в 1930-х гг. 
Переход от обязательного начального образования 
к массовой средней школе. Рост числа вузов и 
студентов. Формирование интеллигенции нового 
поколения.  Государственный контроль над сферой 
искусства. Создание творческих союзов. 
Утверждение социалистического реализма как 
единственного художественного метода. Создание 
новых научно-исследовательских центров. 
Концепция «соцгорода». Генеральный план 
реконструкции Москвы. Строительство метро. 
Тенденции в архитектуре и их воплощение в 1930-е 
гг. Становление советского кинематографа. 
Музыкальное искусство и его образцы.  Внешняя 
политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. Складывание 
Версальско- Вашингтонской системы 
мироустройства. Отказ советского руководства от 
ставки на мировую революцию и переход к 



 

концепции сосуществования с капиталистическим 
окружением. Вопрос о «царских долгах». Попытка 
Запада организовать экономическую и 
политическую блокаду СССР. Международное 
значение советских социальных реформ. Договор в 
Рапалло и «Полоса признаний». «Военная тревога» 
1927 г. и ее роль в определении советского 
внешнеполитического курса. Коминтерн и сеть 
других международных прокоммунистических 
организаций и их роль в продвижении советских 
идей в мире, подготовка иностранных политических 
кадров в СССР. 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.  
Обострение международной ситуации в конце 
1930-х гг. Вооруженные конфликты на Дальнем 
Востоке. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее 
последствия. 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. 
Несостоятельность обвинений СССР в равной 
ответственности с Германией за развязывание 
войны.   

1.20 Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. 

Германский план «Барбаросса». Нападение 
нацистской Германии на СССР. Боевые действия 
летом 1941 — зимой 1941/42 гг. Факторы, 
обусловившие достижение вермахтом оперативной 
внезапности. Причины отступления советских 
войск. Массовый героизм советских воинов. 
Важнейшие сражения лета – осени 1941 г. 
Смоленское сражение, Киевское сражение, 
оборона Одессы, оборона Севастополя, Блокада 
Ленинграда.  Победа под Москвой и ее 
историческое значение.  Наиболее значимые 
решения советского правительства по организации 
отпора врагу: создание Государственного Комитета 
Обороны, перевод промышленности на военные 
рельсы, массовая эвакуация промышленных 
мощностей, перманентная мобилизация.  
Принципиальная разница между стратегией СССР 
и стратегией гитлеровского Рейха. Крах немецкой 
стратегии блицкрига — молниеносной войны. 
Попытки советских войск развернуть 
контрнаступление весной 1942 г. сразу на 
нескольких участках фронта. Причины неудач этих 
наступательных операций.  Нацистский 
оккупационный режим. Генеральный план «Ост» и 
замыслы гитлеровского руководства относительно 
населения СССР. Попытки украинских 
националистов наладить сотрудничество с 
гитлеровской администрацией. Массовые 
преступления 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 противника на Кавказ и Сталинград 
(план «Блау»). Строительство Волжской рокады. 
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. Карточная система 
государственного снабжения продуктами и 
промтоварами городского населения. Решение 
проблемы квалифицированной рабочей силы. 
Массовый трудовой героизм. Движение 
«двухсотников» и «тысячников». Экономическое 
обеспечение перелома в войне. Значение 
эвакуированных предприятий для экономики 
восточных регионов СССР.  Попытки гитлеровцев 
наладить планомерную эксплуатацию 
оккупированных территорий. «Остарбайтеры». 
Расширение партизанского движения, создание 
ЦШПД. Партизанские рейды, партизанские края. 
Военные действия на Тихом океане и в Северной 
Африке. 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. в сравнении с ситуацией 
весны 1942 г. Моторизация войск, использование 
крупных танковых соединений и артиллерии 
прорыва.  Рост выпуска военной техники в СССР, 
освоение новых образцов вооружений. 
«Фронтовые» комсомольские бригады.  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, Будапештское сражение, Висло- 
Одерская операция, Балатонское сражение, 
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 в агитации и пропаганде 
исторического наследия дореволюционной России. 



 

Восстановление погон, создание гвардии, 
учреждение орденов Александра Невского, 
Суворова, Ушакова и др. Смягчение 
антирелигиозной политики. Культура в годы 
Великой Отечественной войны. Фронтовые 
концертные бригады. «Фронтовые киносборники». 
Плакаты Кукрыниксов. Поэзия и война. «Василий 
Теркин». Стихи и пьесы Константина Симонова.  
СССР и союзники. Формирование 
Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго 
фронта». Ленд-лиз и его значение. Иностранные 
воинские формирования в составе советских войск. 
«Армия Андерса». Участие французских, польских 
и чехословацких соединений в борьбе с вермахтом 
в рядах РККА. 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. 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.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой 
войны. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции. Людские и 
материальные потери. Изменения политической 
карты Европы.    

1.21 Преодоление последствий 
войны. Апогей и кризис 
советского общества. 
1945–1984 гг. 

Послевоенное восстановление экономики. 
«Поздний сталинизм» (1945– 1953). «Холодная 
война» и ее влияние на социально-экономическое 
развитие страны. Необходимость нового 
технологического рывка в свете военно- 
технического противостояния с Западом. «Атомный 
проект», переход к турбореактивному 
самолетостроению, развитие ракетостроения. 
Крупнейшие стройки десятилетия: Куйбышевская и 
Сталинградская ГЭС, Туркменский, Северо-
Крымский и Волго-Донский каналы. «Сталинский 
план преобразования природы».  Надежды в 
обществе на либерализацию политического 
режима. Новый виток массовых репрессий. 
«Борьба с космополитизмом». Голод 1946–1947 гг.  
«Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая 
половина 1960-х гг.). Борьба за власть после 
смерти И.В. Сталина. Причины, обусловившие 
победу Н.С. Хрущева. Отказ от политики массовых 
репрессий и его последствия. ХХ съезд КПСС. 
Сокращение армии, отказ от строительства 
Большого флота, ставка на ракетные войска. 
Успехи в освоении космоса. Завершение в СССР 
процесса урбанизации и экономические 
последствия этого. Начало формирования слоя 
несменяемых руководителей. Поиск командой 
Хрущева новых методов интенсификации 
экономики. Создание совнархозов. Освоение 
Целины и другие новации в сельском хозяйстве. 
Практические результаты реформ. Важнейшие 
достижения СССР в этот период: решение 
жилищной проблемы, лидирующие позиции в 
исследованиях космоса и компьютерных 

 



 

технологиях. Замедление темпов роста экономики 
к середине 1960-х гг. Изменения в общественных 
настроениях. Феномен «шестидесятников». 
Ослабление «железного занавеса». Развитие 
туризма (в том числе — международного). 
Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 
г. Московские кинофестивали. Антирелигиозная 
политика. Кампания против «формализма и 
абстракционизма».  Причины отстранения Хрущева 
от власти.  Власть и общество во второй половине 
1960-х — начале 1980-х гг. Приход к власти Л.И. 
Брежнева. Принцип коллективного руководства. 
Выбор стратегического пути развития страны в 
середине 1960-х гг. Реформа по внедрению в 
экономику принципов экономического 
стимулирования и причины ее свертывания. 
Взаимоотношения союзного центра и республик 
СССР. Новые успехи в исследовании космоса, в 
использовании мирного атома. Возрастание роли и 
значения ВПК и ТЭК. Освоение нефтегазовых 
месторождений Западной Сибири и их значение. 
Проекты международного сотрудничества с 
Европой (газопровод «Дружба») и экономические 
санкции.  СССР — вторая экономика мира. 
Динамика экономического развития СССР в 
середине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению 
с ведущими странами Запада. Причины снижения 
темпов экономического развития и появления 
кризисных явлений к началу 1980-х гг. Отставание 
в производительности труда, в компьютерных 
технологиях, в наукоемких отраслях 
промышленности. Рост «теневой экономики».  
Ситуация в сельском хозяйстве. Причины неудач в 
решении продовольственной проблемы. 
Вынужденное увеличение импорта зерна.  
Советское общество в период «позднего 
социализма». Приоритеты социальной политики. 
Повышение культурно-образовательного уровня и 
материального благосостояния граждан. 
Ликвидация бедности. Формирование советского 
«среднего класса». Рост потребительских запросов 
населения и обострение проблемы товарного 
дефицита.  Принятие Конституции СССР 1977 г. 
Рост влияния КПСС. Увеличение привилегий 
номенклатуры к началу 1980-х гг. Общественные 
настроения и критика власти. Феномен 
«шестидесятников». Диссиденты. Уход молодежи в 
неформальные движения. Зарождение и 
стремительный рост различных «неформальных» 
течений: КСП, хиппи, КВН, и др. Снижение доверия 
к государственным СМИ. «Самиздат» как 
социальный феномен. Правозащитное движение. 
Потребительские тенденции в социуме. Рост 
«теневой экономики». Феномен «цеховиков». 
Состояние советского социума к 1985 г. 
Национальный вопрос в послевоенном СССР. Курс 
на выравнивание социального и культурного 
уровней развития республик СССР, формирование 
в этих республиках национальной интеллигенции. 
Попытки советского руководства создать новую 
историческую общность — «советской народ». 
Причины неудачи этой политики. Нарастание 
националистических настроений в республиках в 
первой половине 1980-х гг.   



 

Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг. Начало 
«холодной войны» и формирование биполярного 
мира. Важнейшие причины, обусловившие 
советско-американское соперничество. СССР и 
война в Корее. «План Маршалла». Создание НАТО 
и ЕЭС. Складывание системы информационного 
давления на СССР и его союзников — 
радиостанции «Радио Свобода», «Голос Америки», 
«Немецкая волна», «Русская служба Би-би-си», 
информационное агентство ЮСИА, и т. д. 
Создание СЭВ и ОВД. Смысл «холодной войны» 
как комплексного противостояния в экономической, 
военно-технической, дипломатической, 
идеологической и культурной сферах. 
Соотношение сил просоветского и 
проамериканского блоков. Попытка Хрущева 
добиться потепления международных отношений 
во второй половине 1950-х. Берлинский и 
Карибский кризисы. Достижение военного паритета 
по обычным и ядерным вооружениям.  «Доктрина 
Брежнева». Советско-китайские отношения. СССР 
и война во Вьетнаме. Разрядка международной 
напряженности в 1970-е гг. Экономическая 
интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. Проекты 
экономической интеграции СССР и Западной 
Европы (газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, 
поставки советского газа и нефти за рубеж). 
КОКОМ, поправка Джексона-Вэника и другие 
попытки путем введения санкций не допустить 
СССР до передовых западных технологий, 
особенно военного и двойного назначения. 
Освобождение стран Африки и Азии от 
колониальной зависимости, движение 
неприсоединения, формирование стран «третьего 
мира», поддержка СССР национально- 
освободительного движения в Азии и Африке. 
Советско-американское соперничество в Латинской 
Америке. Кубинская революция. Сандинистская 
революция в Никарагуа. Позиция СССР в Арабо-
израильском противостоянии. Усиление 
внешнеполитических вызовов для СССР в первой 
половине 1980-х гг.: обострение советско-
американских и советско-китайских отношений, 
международная реакция на ввод советских войск в 
Афганистан, политический кризис в 
социалистической Польше. Сокращение валютных 
доходов СССР после заключения соглашения США 
и ОПЕК о снижении мировых цен на нефть. 
Развитие культуры и искусства СССР в 
послевоенный период. «Сталинские высотки». От 
«сталинского ампира» — к функциональной 
архитектуре. Новые тенденции в живописи, 
литературе, театре. Формирование в рамках 
социалистического реализма целой гаммы 
художественных стилей. «Лейтенантская проза». 
«Деревенская проза». Метареализм. Живопись — 
от «сурового стиля» до импрессионизма. Выставка 
«30 лет МОСХ» и разгром «второго русского 
авангарда». Формирование национальных школ 
живописи в союзных республиках. «Бульдозерная 
выставка» и поэтапная легализация 
нонконформистского изобразительного искусства. 
Создание крупных мемориальных комплексов, 
увековечивающих память о Великой 



 

Отечественной войне. Переход к индустриальному 
домостроительству. «Хрущевки» и «брежневки». 
Возведение Останкинской телебашни и 
олимпийских объектов в Москве.  Феномен 
«авторской песни». Творчество О.Г. Митяева, Ю.И. 
Визбора, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 
Вокально-инструментальные ансамбли. Русский 
рок. Рок-клубы и рок-фестивали. Рок-оперы. 
«Трофейное» и «ленд-лизовское» кино. Советский 
кинематограф послевоенного периода. От 
«Малокартинья» позднего сталинизма к 
«Советской новой волне». Награды советских 
фильмов на зарубежных кинофестивалях. 
Киножурналы «Фитиль», «Ералаш», «Хочу все 
знать!». Комедии Л.И. Гайдая. Появление в 1980-х 
годах кинофильмов «массового» жанра – первые 
советские фильмы-катастрофы («Экипаж») и 
боевики («Пираты XX века»). Расцвет советской 
мультипликации. «Стилевой перелом» 1960 г. — 
начало применения новых технологий. Мировое 
признание советской мультипликации. Развитие 
телевидения. Многосерийные телефильмы и 
телесериалы. Телепрограмма «Время». Эстрадно-
развлекательные циклы передач на телеканалах  
Формирование культурного андеграунда.   

1.22 Период «перестройки» и 
распада СССР (1985–
1991) 

Попытки реформирования СССР во второй 
половине 1980-х гг. Приход к властным рычагам 
политиков новой генерации. Важнейшие 
характерные черты этого поколения политиков. 
Поиск выхода из кризиса — «госприемка», 
антиалкогольная компания, Госагропром. 
Формирование идеологии нового курса: 
«ускорение», «гласность», «перестройка». 
Динамика наполнения этих лозунгов смыслом. 
Реакция населения на политику «перестройки». 
Концепция «механизма торможения». 
Политическая реформа в духе лозунга «больше 
социализма!» — практические результаты этой 
реформы, степень их соответствия заявленному 
лозунгу. Экономическая реформа: кооперативы и 
государственные предприятия с выборными 
директорами и СТК. Результаты этой реформы и 
причины, обусловившие столь негативные итоги 
реформирования. «Явочная» приватизация.  
Перемены в отношении государства и церкви. Их 
последствия. Начало возвращения храмов 
верующим, восстановление монастырей. 1000-
летие Крещения Руси.  «Парад суверенитетов» — 
причины и следствия.  Обострение 
межнациональных конфликтов (Карабах, Баку, 
Тбилиси и др.). Причины возникновения и 
обострения противостояния руководства РСФСР и 
руководства СССР. «Новоогаревский процесс» и 
договор об учреждении Союза Суверенных 
Государств. Путч ГКЧП, учреждение Содружества 
Независимых Государств, и роспуск СССР. 
Непосредственные и долгосрочные последствия 
распада СССР. Дискуссия о причинах распада 
СССР и о соотношении в данном случае внешнего 
и внутреннего факторов. Внешняя политика 
периода «перестройки». «Новое мышление». 
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. Культура СССР в 
период «перестройки». Политизация культурной 
сферы. Споры о политических событиях 1930-х — 
1940-х гг. как инструмент в политической борьбе. 
Рост влияния «четвертой власти». Журнал 
«Огонек». Новое руководство во главе творческих 
союзов. Телепрограммы «Взгляд» и «Прожектор 
Перестройки». Отмена цензуры и широкое 
проникновение западной массовой культуры. 
Феномен «видеосалонов». Новые веяния в 
кинематографе — обращение к ранее запретным 
темам и стилям. Первые отечественные фильмы в 
стиле «хоррор» и «гангстерская сага», первые 
«откровенные сцены». Первые негосударственные 
(кооперативные) киноленты. 

1.23 Россия в 1990-е гг. Экономическое и социально-политическое 
развитие России в 1990-х гг. Отказ от советской 
планово-директивной системы в сторону рыночной 
экономики. «Либеральные реформы» по 
американскому образцу. Команда реформаторов. 
Программа экономических реформ и ее 
реализация. Вопрос о неизбежности применения 
«шоковой терапии». Ваучерная приватизация — 
позитивные и негативные аспекты. Причины отказа 
от альтернативных проектов приватизации. 
Свобода внешней торговли, свобода выезда за 
рубеж, окончательное крушение железного 
занавеса, хождение иностранной валюты. Рост 
зависимости экономики от международных цен на 
энергоносители.  Нарастание негативных 
последствий реформ. Безработица, 
деиндустриализация, «челноки», криминализация 
общества, падение жизненного уровня 
большинства населения, имущественное 
расслоение, формирование олигархата. 
Финансовые пирамиды. Залоговые аукционы. 
«Новые русские». Смена ценностных ориентиров. 
Экономический кризис 1998 г. Кризис образования 
и науки. Феномен «Утечки мозгов». 
Демографические последствия 
трансформационного шока. Новая роль религии и 
Церкви в постсоветской России. Складывание 
системы независимых СМИ. Использование газет и 
телеканалов в информационных войнах. 
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. 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Складывание и 
особенности многопартийности 1990-х гг. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их 
лидеры и платформы. Нарастание противоречий 
по поводу хода и результатов реформ между 
президентом и Верховным Советом. Политический 
кризис 1993 г. и его разрешение. Принятие 
Конституции РФ 1993 г. Болезнь Ельцина и 
снижение управляемости страной. Назначение 
премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие 
перед ним первоочередные задачи. Победа над 

 



 

международным терроризмом в Чечне. 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 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. 
Массовое копирование заграничных форматов 
телепередач. Проникновение в Россию зарубежных 
благотворительных фондов, оказывавших 
финансовую помощь в обмен на идеологическую 
лояльность. Деление сферы культуры на два 
сегмента — «государственно-муниципальный» 
(получавший финансирование от государственных 
или муниципальных структур) и «коммерческий» 
(живущий за счет спонсоров или коммерческой 
выручки).  Бурный рост шоу-бизнеса и индустрии 
развлечений. Коммерциализация кино и 
телевидения. Сокращение количества 
производства отечественных кинолент. 
Возрастание роли телевидения. Появление новых 
форматов телепередач: ток-шоу, реалити-шоу, 
ситкомов. Телереклама. Видеоклипы. Спутниковое 
и кабельное телевиденье. Преобладание «легких 
жанров»: детектив, фантастика и фентези, 
«женские романы» в литературе, эстрада, «русский 
шансон» и поп-музыка в музыкальной сфере. Театр 
постсоветской России — от эйфории к осознанию 
коммерческой зависимости. Возрождение 
театральной антрепризы. Создание телеканала 
«Культура» как попытка противостоять натиску 
массовой культуры. Феномен «актуального 
искусства». Соцарт как новый стиль в живописи и 
театре. Новые формы творчества: артобъекты, 
инсталляции, перформансы. 

1.24 Россия в XXI в. Экономическое и социально-политическое 
развитие страны 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 премьер-министра. 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. Широкое 
внедрение интернет-технологий в производство, 
связь, и их влияние на медиа-сферу. 
Распространение в России различных социальных 
сетей, формирование интернет-сегмента 
экономики. Политика построения инновационной 
экономики. Технопарки. Инновационный центр 
«Сколково». Восстановление научного потенциала. 
Крупнейшие инфраструктурные проекты. 
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
Государственная программа повышения 
рождаемости. Политика борьба с «цифровым 
неравенством» — система государственных 
мероприятий, направленных на повсеместное 
внедрение ширкополосного интернет-доступа, 
цифрового телевидения и мобильной телефонии. 
Перевооружение армии. Влияние международных 
санкций 2014–2022 гг. на экономику России. Общие 
результаты социально-экономического развития 
РФ в 2000–2022 гг. 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 
радио- каналов в связи с переходом к цифровому 
вещанию. Формирование крупных компаний в шоу-
бизнесе. Рост числа звукозаписывающих фирм, 
появление российских музыкальных телеканалов.  
Новые тенденции в российской музыке, 
литературе, живописи, кинематографе и 
архитектуре. Русский рок, русский рэп. 
Отечественный мюзиклы. Московские 
международные биеннале. Рост числа 
отечественных кинофильмов, в том числе — 
высокобюджетных. Новации на телевидении. 
Отечественные ток-шоу. Телевидение высокой 
четкости. Интернет-телевидение. Новые векторы 
градостроительного зодчества: развитие 
метрополитена в Москве и других городах России, 
олимпийские объекты в Сочи.  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. и 
последовавший за ним 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 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 и 
недопущении большой войны на Кавказе.  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. 

2. Практические занятия 

2.1 История как наука   Методология исторической науки. Принципы 
периодизации в истории. Древний мир, Средние 
века, Новая история, Новейшая история. Общее и 
особенное в истории разных стран и народов.  
Роль исторических источников в изучении истории. 
Археология и вещественные источники. 
Письменные источники. Исторический источник и 
научное исследование в области истории.  Научная 
хронология и летосчисление в истории России.   

- 

2.2 Образование государства 
Русь 

Исторические условия складывания 
государственности. Формирование новой 
политической и этнической карты Европы. 
Политогенез в раннесредневековой Европе. 
Первые известия о руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. «Призвание варягов» 
и начало династии Рюриковичей. Дискуссии по 
поводу так называемой норманнской теории и 
современные научные взгляды на проблему.  
Формирование территории государства Русь. Дань 
и полюдье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, 
Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с 
Византийской империей, странами Центральной, 
Западной и Северной Европы, кочевниками 
европейских степей. Торговые пути. Русь в 
международной торговле.  Предание о выборе 
веры Владимиром Святославичем как отражение 
религиозного многообразия. Христианство, ислам и 
иудаизм как традиционные религии России. 
Принятие христианства и его значение. Византия и 
византийское наследие на Руси. 

- 

2.3 Русские земли в середине 
XIII в. — XIV в.   

Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и 
его потомков. Походы Батыя в Восточную и 
Центральную Европу. Возникновение Орды. 
Судьбы русских земель после монгольского 
нашествия. Система зависимости русских земель 
от ордынских ханов. Дискуссии о роли ордынского 
владычества в истории России. 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.  
Католическая церковь в Средние века. Папство. 
Крестовые походы. Ордена крестоносцев и 
отношения с ними русских земель. Александр 
Невский. Споры о его «историческом выборе».  
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние 
Твери и Москвы. Михаил Ярославич Тверской как 
великий князь всея Руси. Усиление Московского 
княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

- 



 

Закрепление первенствующего положения 
московских князей. Дискуссии об альтернативных 
путях объединения русских земель.  Перенос 
митрополичьей кафедры в Москву. Роль 
православной церкви в ордынский период русской 
истории. Сергий Радонежский.  Народы и 
государства степной зоны Восточной Европы и 
Сибири в XIII– XV вв.    

2.4 Формирование единого 
Русского государства в XV 
в. 

Образование национальных государств в 
Европе: общее и особенное. Раннее формирование 
единого государства (Франция, Англия). Фактор 
борьбы с внешней угрозой (Арабское владычество 
и Реконкиста в Испании). Наднациональные 
государственные образования (Священная 
Римская империя). Консервация раздробленности в 
Италии и Германии. Фактор королевской (царской) 
власти: судьбы Бургундии и Великого княжества 
Литовского.  Русские земли в составе Великих 
княжеств Литовского, а также Польского 
королевства, и Великого княжества Московского. 
Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. 
Грюнвальдская битва. Унии между Польшей и 
Литвой.  Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Династическая война в Московском 
княжестве второй четверти XV в. Великий Новгород 
и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 
Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, 
Великим княжеством Литовским. Падение 
Константинополя и изменение церковно-
политической роли Москвы в православном мире. 
Возникновение доктрины «Москва — третий Рим». 
Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 
Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее 
распад на отдельные политические образования. 
Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 
международных связей Московского государства.  
Принятие общерусского Судебника. Положение 
крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 
Формирование аппарата управления единого 
государства. Двор великого князя, государственная 
символика.  Церковь и великокняжеская власть. 
Иосифляне и нестяжатели. Неортодоксальные 
религиозные течения. «Новгородско-московская 
ересь».     

 

2.5 Древнерусская культура Дохристианская культура восточных славян и 
соседних народов. Повседневная жизнь, семейные 
отношения, материальная культура, верования. 
Былины. Основные достижения мировой культуры 
в эпоху Средневековья. Взлет культуры стран 
ислама в раннее Средневековье, ее роль в 
сохранении и передаче наследия античного мира. 
Культура и искусство Индии, Китая и стран 
Дальнего Востока в Средние века. Христианство и 
культура Византии и средневековой Европы. 
Раннехристианское и византийское искусство. 
Романский стиль. Готика. Представления о мире. 
Богословие и зачатки научных знаний в Средние 
века. Алхимия. Средневековые университеты. 
Литература эпохи Средневековья. Эпос (Песнь о 
Роланде, Песнь о Нибелунгах, Эдда и саги). 
Проторенессанс в Италии. Данте.  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. Представления об 
авторстве текстов. Переводная литература. 
Основные жанры древнерусской литературы. 
Летописание («Повесть временных лет»). Жития 
святых. Княжеско-дружинный эпос («Слово о полку 
Игореве» и споры о его датировке, «Задонщина»). 
«Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за 
три моря» Афанасия Никитина. Церковное пение, 
крюковая нотация.  Начало каменного 
строительства. Софийские соборы в Киеве, 
Новгороде, Полоцке. Влияние Византии и Западной 
Европы на архитектуру древней Руси. Владимиро-
суздальские и новгородские храмы. Возобновление 
каменного строительства после монгольского 
нашествия.  Древнерусское изобразительное 
искусство: мозаики, фрески, иконы. Творчество 
Феофана Грека, Андрея Рублева. Приглашение 
Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль 
Московского Кремля.  Знания о мире и технологии. 
Обучение и уровень грамотности в древней Руси, 
берестяные грамоты, граффити.  Православная 
церковь и народная культура, скоморошество.   

2.6 Эпоха Ивана IV Грозного Регентство великой княгини Елены Глинской. 
Период боярского правления. Официальное 
принятие Иваном IV царского титула. 
Правительство «Избранной рады». Оформление 
приказной системы органов центрального 
управления. Земская реформа — складывание 
органов местного самоуправления. Первые 
Земские соборы, вопрос о сословном 
представительстве в Московском государстве. 
Принятие общерусского Судебника 1550 г. 
«Стоглавый собор» 1551 г. и усиление зависимости 
Русской православной церкви от государства. 
Реорганизация войска — Уложение о службе, 
формирование стрелецких полков. Падение 
правительства «Избранной рады». Опричнина. 
Споры о причинах и характере опричнины в 
исторической науке. Послания Ивана Грозного о 
сущности самодержавной власти. Переписка с 
князем Андреем Курбским. Опричный террор. 
Разорение крупнейших северо- западных городов 
России — Новгорода и Пскова. Отмена опричнины. 
Последние годы царствования Ивана Грозного. 
«Великое княжение» Симеона Бекбулатовича. 
Внешняя политика Московского государства. 
Военные столкновения с Великим княжеством 
Литовским (Речью Посполитой) и Швецией. 
Ливонская война: задачи войны и причины 
поражения России. Расширение политических и 
экономических контактов со странами Европы. 
Начало морской торговли с европейскими странами 
через гавани Белого моря. Борьба Московского 
государства с татарскими ханствами. Включение в 
состав России земель Казанского и Астраханского 
ханств. Походы на Крым и набеги крымских ханов 
на русские земли. Молодинская битва и ее 
историческое значение. Усиление российского 
влияния на Ногайскую орду и государственные 
образования Северного Кавказа. Первое 
столкновение с Османской империей (1569). Поход 
атамана Ермака Тимофеевича и начало 

 



 

присоединения Западной Сибири.  Социально-
экономическое развитие страны. Аграрный 
характер экономики Московского государства. 
Низкий уровень урбанизации. Преобладание 
архаичных способов земледелия и натурального 
хозяйства. Развитие ремесленного производства, 
специализации городского ремесла и внутренней 
торговли. Денежная реформа правительства 
Елены Глинской и складывание единой монетной 
системы в России. Хозяйственная специализация 
регионов Московского государства. Внешняя 
торговля со странами Азии и Европы. Начало 
расцвета городов на волжском и беломорском 
торговых путях и упадка Новгорода и Пскова.   

2.7 Смутное время Дискуссия о причинах и хронологии Смутного 
времени в России. Периодизация Смуты. Начало 
Смутного времени. Предпосылки системного 
кризиса Московского государства в начале XVII в. 
Обострение социально- экономической ситуации. 
Голод 1601–1603 гг. Падение легитимности власти 
царя Бориса Годунова. Развитие феномена 
самозванства. Династический этап Смутного 
времени. Лжедмитрий I. Поддержка самозванца 
правящими кругами Речи Посполитой и Ватиканом. 
Вторжение войска Лжедмитрия на территорию 
Московского государства, переход на его сторону 
населения южных и юго- западных уездов страны. 
Начало гражданской войны. Смерть Бориса 
Годунова и воцарение Лжедмитрия I. Внутренняя и 
внешняя политика самозванца. Заговор и 
свержение Лжедмитрия I. Углубление и 
расширение гражданской войны. Царствование 
Василия IV Ивановича Шуйского. Восстание против 
него населения южнорусских и поволжских уездов 
Московского государства. Социальные 
противоречия как движущая сила в гражданской 
войне. Повстанческое войско Ивана Болотникова. 
Осада Москвы, оборона Калуги и Тулы. Разгром 
восставших. Лжедмитрий II и его поход под Москву. 
«Воровской» лагерь в Тушино. Участие в движении 
самозванца отрядов из Речи Посполитой. 
Поддержка самозванца в центральных и северо-
западных уездах страны. Оборона Троице- 
Сергиева монастыря. Русско-шведский договор о 
военном союзе. Официальное вступление Речи 
Посполитой в войну против Московского 
государства (1609). Оборона Смоленска. Разгром 
Тушинского лагеря Лжедмитрия II. Поражение 
русского войска в Клушинском сражении. 
Низложение царя Василия Шуйского. Иностранная 
интервенция как составная часть Смутного 
времени. Кульминация Смуты. Договор о передаче 
престола польскому королевичу Владиславу. 
Вступление польско-литовского гарнизона в 
Москву. Гибель Лжедмитрия II. «Договоры 1610 г. 
об избрании на престол королевича Владислава: 
перспектива ограничения царской власти боярской 
аристократией. Споры ученых о возможности 
включения России в русло центральноевропейской 
(польской) политической модели». Национальный 
этап Смутного времени. Подъем национально- 
освободительного движения. Формирование 
Первого ополчения. Воззвания патриарха 
Гермогена. Восстание в Москве и его подавление 

 



 

оккупационным гарнизоном. Падение Смоленска. 
Захват Великого Новгорода и северо-запада 
страны шведскими войсками. Конфликт в рядах 
Первого ополчения. Образование Второго 
(«Нижегородского») ополчения и его поход к 
Москве. 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. Закат 
самозванства. Разгром движения атамана И. 
Заруцкого. 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.   

2.8 Культура России в XVI–
XVII столетиях 

Развитие традиций древнерусской культуры и 
новые веяния. Распространение грамотности. 
Решения Стоглавого собора об обучении 
духовенства.  Появление книгопечатания в 
Западной Европе и в России (Иоганн Гутенберг, 
Франциск Скорина, Иван Федоров). Культурно-
историческое значение этого достижения.  Издание 
азбук и букварей. Систематизация 
церковнославянского языка в «Грамматике» 
Мелетия (Смотрицкого). Расцвет историописания в 
эпоху Ивана Грозного («Степенная книга», 
«Лицевой летописный свод»). Летописные 
памятники и полемические сочинения Смутного 
времени. Издание печатного «Синопсиса». Расцвет 
житийной литературы — «собирание святыни» при 
митрополите Макарии («Великие Минеи Четьи»).  
Формирование старообрядческой культуры 
(«Житие протопопа Аввакума»). Развитие 
шатрового зодчества в XVI в. (церковь Вознесения 
в Коломенском, собор Василия Блаженного). 
Появление национального стиля в русской 
архитектуре XVII в. — «русское узорочье» 
(Теремной дворец в Кремле, церковь Троицы в 
Никитниках). Деревянное зодчество. Новые веяния 
в живописи и архитектуре конца XVII в. Московское 
барокко. Развитие фресковой живописи и 
иконописания (Симон Ушаков).  Формирование 
культуры Нового времени. Ренессанс и барокко в 
Западной Европе. Гуманистический пафос 
Возрождения и религиозная вера. Расцвет 
искусства Италии и «Северное Возрождение». 
Микеланджело, Леонардо, Рафаэль. Рубенс и 
Рембрандт. Литература эпохи Возрождения и 
барокко. Шекспир, Сервантес, Рабле.  XVII век — 
век разума. Развитие экспериментального 
естествознания. Распространение учения 
Коперника. Галилей, Декарт, Ньютон. Новые 
философские системы и социально-политические 
учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Архитектура и 
живопись Европы в XVII в. От барокко к 
классицизму. Веласкес. Европейская литература в 
XVII в. Мольер. Культура и искусство Востока в 
XVII–XVIII вв. Западное влияние в русской культуре 

 



 

XVII в. и основные каналы его проникновения. 
Распространение европейских «диковин» в быту 
русской знати». Перевод памятников европейской 
литературы (басни Эзопа, сочинения по географии, 
грамматике, диалектике, риторике). Заимствование 
силлабического стихосложения из польской 
литературы и творчество Симеона Полоцкого. 
Европейская музыка и театр при московском дворе 
— оркестр Лжедмитрия, «цирк» царевича Алексея 
Михайловича, иноземные органисты и органная 
музыка. Создание придворного театра — 
«Артаксерксово действо». Появление иностранных 
живописцев в Оружейной палате. Выдача царем 
Федором Алексеевичем «Привилегии» на создание 
в Москве Академии. 

2.9 Россия в эпоху 
преобразований Петра I 

Необходимость преобразований. Методы, 
средства, принципы, цели преобразований. 
Вопросы о программе и планомерности 
преобразований. Роль государства и верховной 
власти в осуществлении реформ. «Эволюционный» 
и «революционный» форматы преобразований.  
Перемены в структуре российского общества. 
Консолидация служилых чинов по отечеству в 
единое дворянское сословие («шляхетство»): 
причины трансформации его прав и обязанностей. 
Указ о единонаследии. Табель о рангах.  Политика 
по отношению к купечеству и городу: расширение 
самоуправления и усиление налогового гнета 
(«налоги в обмен на права»).  Введение подушной 
подати и социальные последствия этой реформы. 
Упорядочивание крестьянского сословия и его 
новая стратификация: владельческие, 
государственные и дворцовые крестьяне. 
Проведение первой переписи и введение ревизий 
как инструментов фискального контроля. Подушная 
подать и крепостное право.  Рекрутские наборы. 
Общее и особенное в положении различных слоев 
общества в европейских странах и России. 
Преобразования в области государственного 
управления. Основные принципы и результаты: 
усиление самодержавной власти, централизация, 
развитие бюрократии. Пропаганда и практика 
этатизма.  Прекращение деятельности Боярской 
думы, временные органы совещательного 
характера. Образование Сената, возрастание его 
роли в системе центрального управления. 
Приказная система в правление Петра I и ее 
угасание. Учреждение коллегий: усиление 
централизации управления с одновременным 
использованием принципа коллегиальности 
принятия решений. Реформы местного управления. 
Первая и вторая областные реформы. Поиск 
решений финансовых проблем на первом этапе 
Северной войны, меры чрезвычайного и 
временного характера. Решение фискальных 
проблем, укрепление единоначалия, попытки 
создания местных судебных органов. Расширение 
самоуправления в городах (от «бурмистрской» 
реформы к созданию Главного магистрата).  
Становление регулярного государства: система 
законов, регламентов и предписаний; 
бюрократизация чиновничьего аппарата. Органы 
контроля и надзора (открытый — прокуратура, 
тайный — фискалы). Генеральный регламент. 

 



 

Регламенты коллегий.  Использование опыта 
европейских государств в преобразовании 
управления, влияние Швеции, Пруссии, других 
стран.  Основание Санкт-Петербурга, становление 
его в качестве столицы Российской империи. Роль 
Москвы в системе имперской власти и идеологии. 
Военная реформа Петра I. Строительство 
регулярной армии. Рекрутские наборы. 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. Изменение главного вектора внешней 
политики России на рубеже XVII и XVIII вв. Борьба 
за выход к Балтике — главная внешнеполитическая 
задача Петра I. 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.  Нормализация 
взаимоотношений с Китаем (Нерчинский договор 
1689 г., договор о торговых контактах через Кяхту).  
Реформы в дипломатической сфере. Организация 
постоянных представительств в зарубежных 
странах. Организация консульств.  Экономическое 
развитие. Политика меркантилизма и 
протекционизма, ее специфика для России (в 
сравнении с Англией, Францией). Особенности и 
противоречия развития тяжелой и легкой 
промышленности: поддержка государства, 
использование зависимого труда. Создание новых 
промышленных районов: строительство заводов, 
мануфактур, верфей. Возникновение и развитие 
металлургии Урала.  Внутренняя и внешняя 
торговля. Первый таможенный тариф (1724). 
Начало сооружения водно-транспортных систем. 
Вышневолоцкая система. Ладожский канал. 
Денежная реформа. Социальный протест. 
Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. – 
волнения низов или борьба элит. Причины, 
основные участники, масштабы и цели восстаний в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Кондратий Булавин. 
Старообрядческое движение (Петр — 
«антихрист»).  Сопротивление реформам: 
осознанная оппозиция или стихийное 
недовольство. «Дело» царевича Алексея: разрыв 
сына с отцом или реальный заговор.  Государство 
и церковь в эпоху Петра I. Монастырский приказ, 
начало секуляризации имущества и идеологии. 
Отмена патриаршества, учреждение Синода. 
Зарождение практики религиозной терпимости. 
Противоречия в положении представителей других 
религий (мусульмане, буддисты, иудеи) и 
инославных конфессий (католики, протестанты).  
Преобразования в области культуры и быта. 
Интенсивное развитие светской культуры. 
Активизация западноевропейских культурных 
заимствований. Перестройка повседневной жизни 
горожан и знати по европейскому образцу. 



 

Изменение положения женщин. Появление 
светских праздников и развлечений. 
Распространение стиля барокко. Перенесение на 
русскую почву западной архитектуры, живописи, и 
музыки. Открытие первого общедоступного театра. 
Создание гражданского шрифта и начало 
книгоиздательства на русском языке. 
Возникновение прессы. Развитие образования и 
создание условий для научных исследований и их 
начало. Открытие первого высшего учебного 
заведения — Славяно-греко- латинской академии 
— и ее значение в развитии просвещения в эпоху 
Петра I. Создание светских учебных заведений. 
Перевод научной литературы. Начало научного 
коллекционирования (Кунсткамера), указ о 
создании Академии наук. Последствия петровских 
преобразований. Итоги и значение модернизации, 
ее влияние на путь исторического развития 
Российского государства. Начало смены 
религиозного мировосприятия рациональным. 
Дискуссии вокруг оценок деятельности Петра I, 
проблема цены реформ.    

2.10 Эпоха «дворцовых 
переворотов». 1725–1762 
гг.   

Вопрос о продолжении преобразований Петра I его 
преемниками. Сохранение основных параметров 
курса внутренней и внешней политики, 
определенной Петром I.  Предпосылки и основные 
факторы политической нестабильности в России 
после Петра I. Незавершенность преобразований в 
системе управления. Роль армии и гвардии. 
Фаворитизм. Неопределенность в 
престолонаследии. «Верхушечный» характер 
перемен во власти. Группировки внутри 
политической элиты в борьбе за власть. 
Противостояние «старой» и «новой» знати. 
Приверженцы различных ветвей правящей 
династии.  Насильственная смена правящих 
монархов (свержение Иоанна Антоновича и Петра 
III), отстранение от власти фактических правителей 
А.Д. Меншикова, Э.И. Бирона.  Приход к власти 
Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка 
ограничения самодержавия, цели ее сторонников и 
причины провала. Правление Анны Иоанновны, 
особенности ее внутренней политики. 
«Бироновщина» — суть явления, вопрос о 
«немецком засилье». Правление Елизаветы 
Петровны. Укрепление позиций дворянства. Меры 
в сфере экономики (распространение монополий, 
отмена внутренних торговых пошлин, учреждение 
дворянского и купеческого банков, протекционизм 
во внешней торговле, налоговая политика). Петр III 
— результаты его кратковременного правления в 
сфере внутренней политики, «Манифест о 
вольности дворянской». Внешнеполитические 
акции Петра III. Недовольство его политикой в 
среде российского дворянства, армии, церкви. 
Причины свержения Петра III.   

 

2.11 Россия во второй 
половине XVIII в. Эпоха 
Екатерины II 

Распространение идей Просвещения в Европе. Их 
влияние в политике, общественной жизни, 
культуре. Идеи Вольтера, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. 
Руссо, французской «Энциклопедии».  Вопрос о 
просвещенном абсолютизме в России. Взгляды 
российских мыслителей по актуальным 
политическим и социальным проблемам. Журналы 
и публицистика. Н.И. Панин. Крестьянский вопрос в 

 



 

журналах Н.И. Новикова. Идеи А.Н. Радищева. 
Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, 
результаты работы. Укрепление самодержавной 
власти: идеология и практика. Реформа Сената, 
эволюция центральных отраслевых органов 
управления.  Губернская реформа Екатерины II. Ее 
предпосылки. Основное содержание: создание 
отдельных от администрации судебных органов, 
отраслевые учреждения на местах, привлечение 
сословий к местному управлению.  Крепостное 
хозяйство и крепостное право в системе 
хозяйственных и социальных отношений. 
Положение крестьянства и права владельцев 
крепостных крестьян. Вопрос о крепостном праве и 
положении крестьян в политике Екатерины II.  
Обострение социальных противоречий. Восстание 
под предводительством Емельяна Пугачева. Его 
причины, движущие силы. Казаки, народы Урала и 
Поволжья. Участие крепостных крестьян в период 
наивысшего подъема восстания. Цели и идеология 
восставших.  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. Роль колонистов и эмигрантов в развитии 
сельского хозяйства, ремесла, промышленности и 
культуры России.  Политика по отношению к 
старообрядцам, лицам инославных и 
нехристианских конфессий.  Национальная 
политика. Включение в состав российского 
дворянства представителей верхушки нерусских 
народов и территорий, вошедших в состав 
империи. Ликвидация Гетманства на 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. Экономическая 
политика правительства. Развитие 
промышленности и торговли в условиях 
сохранения крепостнического режима. Появление 
ассигнаций. Промышленные предприятия: их 
владельцы, характер применяемой рабочей силы. 
Оброчная и барщинная форма крепостного 
хозяйства, их взаимосвязь с развитием рынка и 
крупного производства. Отходничество крестьян. 
Наемный труд на купеческих и крестьянских 
мануфактурах, формирование капиталистического 
уклада в промышленности. «Капиталистые» 
крестьяне. Развитие инфраструктуры экономики. 
Ярмарки и их роль в развитии внутреннего рынка. 
Транспортные коммуникации: «почтовые» дороги, 
водно-транспортные системы. Россия в системе 



 

европейского и мирового рынка. Внешняя политика 
России середины и второй половины XVIII в. 
Россия — как одна из ведущих держав на 
международной арене. Упрочение ее статуса, 
признание ее в качестве империи. Основные цели 
Российской империи во внешней политике.  Европа 
в XVIII в. Международная обстановка: проблема 
«равновесия» в рамках европейского «концерта» 
держав, устойчивые союзы, противоречия и 
конфронтация. Габсбурги во главе Священной 
Римской империи. Ситуация в Германии. Усиление 
Пруссии. Монархии и республики в Италии. Рост 
экономического и военно-морского могущества 
Великобритании. Англо- французское 
противостояние.  Колонии европейских держав в 
Америке, Азии, Африке, Австралии. 
Международная торговля, работорговля. Китай под 
властью династии Цин, его внешнеполитическая 
активность в отношении сопредельных территорий. 
Индия под властью Великих Моголов. Ослабление 
Османской империи, Иран: периоды 
нестабильности. Япония под властью сегуната 
Токугава, сохранение закрытости страны от 
внешних контактов. Война за испанское 
наследство. Семилетняя война. Предпосылки 
продвижения России к Черному морю: обеспечение 
безопасности юго-западных границ, освоение 
территорий Приазовья и Причерноморья, развитие 
российской внешней торговли через Черное море, 
укрепления влияния России на Балканах. Войны с 
Османской империей и их результаты. Освоение 
Новороссии, заселение края, развитие сельского 
хозяйства и промышленности, строительство 
новых городов и портов, деятельность российской 
администрации, развитие русской культуры. 
Политика России по отношению к Речи 
Посполитой. Линия на сохранение существующего 
политического строя Речи Посполитой и усиление 
российского влияния. Обеспечение интересов 
православного населения. Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Вхождение в состав 
России украинских, белорусских и прибалтийских 
земель.  Роль России в решении важнейших 
вопросов международной политики. Россия в 
Семилетней войне. Кризис абсолютизма в ряде 
европейских стран. Война североамериканских 
колоний Англии за независимость. Российская 
«Декларация о вооруженном нейтралитете». 
Образование США. Революция во Франции. 
Радикализация идей Просвещения. «Декларация 
независимости» США, «Декларация прав человека 
и гражданина» во Франции. Основные идеи этих 
документов, их влияние на развитие политической 
ситуации в Европе и в мире. Якобинская диктатура 
во Франции, ее падение. Термидор. Приход к 
власти Наполеона Бонапарта. Борьба европейских 
держав против Французской революции и 
агрессивных устремлений постреволюционных 
властей Франции.  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. Укрепление самодержавия 
путем усиления личной власти императора, 



 

укрепления полиции, бюрократии. Политика по 
отношению к дворянству, крестьянству, 
крепостному праву. Указ «о трехдневной барщине». 
Устав о престолонаследии. Павел I и Мальтийский 
орден. 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.    

2.12 Русская культура XVIII в.   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. Начальное и среднее образование. 
Учреждение Московского университета. Культура 
разных сословий. Расширение «вольностей» 
дворянства, дальнейшее формирование 
дворянской культуры. Галломания и англомания. 
Русская дворянская усадьба.  XVIII век — век 
Просвещения. Дальнейшее развитие 
естествознания, 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».  Создание 
Академии художеств, расцвет русского портрета. 
Достижения в области монументальной и 
портретной скульптуры. Углубление контактов с 
европейскими странами в сфере художественного 
творчества. Развитие архитектуры. Творения Б.Ф. 
Растрелли, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, Дж. 
Кваренги, Д. Левицкого, В.Л. Боровиковского, Ф.И. 
Шубина, М.И. Козловского.    
 

 

2.13 Николаевская Россия Государственный строй в николаевской России. 
Роль Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии в процессе выработки 
правительственных решений. Кодификация 

- 



 

законодательства: подготовка, организация 
процесса, результаты. Становление юридического 
образования в России. 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. Крестьянский вопрос 
в царствование Николая I: секретные комитеты. 
Деятельность П.Д. Киселева в качестве министра 
государственных имуществ. «Киселевская 
реформа» государственных крестьян.  
Экономическое развитие второй четверти XIX в. 
Начало железнодорожного строительства в России. 
Дискуссия о кризисе крепостного хозяйства. 
Финансовые преобразования Е.Ф. Канкрина: 
первоначальный успех и последовавшие 
трудности. «Польский вопрос» в политической 
жизни России, Пруссии и Австрии. Русская 
общественная мысль второй четверти XIX в. 
Представления о власти Николая I. Общественная 
мысль в России и немецкая классическая 
философия. Уваровская триада 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. Прогресс 
в понимании Чаадаева. П.Я. Чаадаев как 
религиозный мыслитель. Славянофильство и 
западничество: общее и отличное. Политическая 
доктрина славянофилов: царь и земля. 
Историософия К.С. Аксакова. Самодержавие в 
интерпретации славянофилов. Панславизм И.С. 
Аксакова. Классическое русское западничество: 
персоналии, идеи, периодические издания. 
Зарождение «русского социализма»: публицистика 
А.И. Герцена. Государство, общество, община в 
интерпретации Герцена.  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.  Россия и 
европейские революции. Эпоха 1848 г. («Весна 
народов») и изменения во внутриполитическом 
курсе России. «Мрачное семилетие». 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. 

2.14 Время Великих реформ «Постсевастопольская Россия». Поражение в 
войне и общественное мнение середины XIX в. В 
поисках модели «европеизации» России. Великие 
реформы Александра II как модернизационный 
проект. Понятие «ситуация реформ». Отмена 
крепостного права в России и рабства в США. 
Великие реформы Александра II и революция 
Мэйдзи в Японии. Складывание новых отношений 
власти и общества: отмена крепостной 

- 



 

зависимости крестьянства, введение земств, 
реформа городского самоуправления, Судебные 
уставы 1864 г.  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. 
Модернизация социальной структуры российского 
общества как политический фактор второй 
половины XIX в. Бюрократия и «аристократическая 
оппозиция». Бюрократические «партии». 
«Просвещенное чиновничество»: братья 
Милютины, А.В. Головнин, В.А. Татаринов и др. 
Новое поколение российской бюрократии. Великий 
князь Константин Николаевич и «константиновцы»: 
«штаб» по подготовке Великих реформ. 
Чиновничество и общественные кружки. 
Бюрократия и проблема формирования 
представительной власти («конституционные» 
проекты П.А. Валуева, великого князя Константина 
Николаевича). Трансформация правительственного 
курса 1870-х гг. Д.А. Толстой как министр народного 
просвещения. Судебные преобразования 1870-х гг. 
Военная реформа Д.А. Милютина. Политический 
кризис конца 1870-х гг. Общественное брожение и 
поиск модели выхода из кризиса. «Диктатура 
сердца». «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  
Социальные и экономические последствия Великих 
реформ. Состояние помещичьего хозяйства в 
конце XIX в. «Вишневые сады» российского 
дворянства. Крестьянское хозяйство: дискуссия о 
«земельном голоде» рубежа XIX–XX вв. 
Крестьянская община в меняющейся России: ее 
значение в ходе  проведения крестьянской 
реформы 1861 г. Правовой статус крестьянина 
после реформы 1861 г. Индустриализация и 
урбанизация. Развитие железнодорожной сети. 
Роль предпринимателей в развитии экономической 
и культурной жизни России второй половины XIX — 
начала XX в. Меценаты и благотворители. 
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. Появление новых страт и 
институтов, рост периодической печати. Роль 
«толстых журналов» в общественной мысли и 
общественном движении XIX в. Земское движение: 
лидеры, формы организации. Идеологические 
поиски второй половины XIX в. Классический 
либерализм в странах Западной Европы. Русский 
классический либерализм (Б.Н. Чичерин, К.Д. 
Кавелин, А.Д. Градовский) и его характерные черты 
(этатизм, антидемократизм, монархизм). Земский 
либерализм: программные установки, цели, 
представители. Западноевропейский и русский 
консерватизм (Ж. де Местр, Х. Доносо Кортес, Н.Я. 
Данилевский, К.Н. Леонтьев). Проблематика 
культурно-исторических типов в построениях 
консервативных мыслителей. Феномен империи в 
Новое время. Типологизация империй. Империи 
морские и континентальные. Россия как 
континентальная империя. Взаимодействие 



 

европейских империй (Романовых, Габсбургов, 
Гогенцоллернов, Османов). Империя и 
национальное государство: проблема 
соотношения. Национализм имперский и 
национализм повстанческий: попытки 
формирования имперской нации в России.  
Центральная власть и национальные движения. 
Россия как многоконфессиональное государство. 
Православие. Католицизм. Лютеранство. Ислам. 
Иудаизм.  Самоопределение России в условиях 
менявшейся Европы. Европейское направление 
внешней политики в годы царствования 
Александра II. Новое соотношение сил как 
результат образования больших европейских 
держав (Германии и Италии). Новые акценты 
российской дипломатии: политика России в 
Средней Азии. Конкуренция России и 
Великобритании. Взаимоотношения Российской 
империи с дальневосточными государствами 
(Китаем и Японией). Панславизм и славянский 
вопрос. Внешняя политика и общественное мнение 
конца 1870-х гг. Русско-турецкая война (1877–
1878): цена победы. Берлинский конгресс: 
вынужденные уступки или дипломатическое 
поражение? Внешнеполитический курс в 
царствование Александра III. Нарастающие 
конфликты с Германской империей. Русско- 
французское сближение. 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: освоение и 
переосмысление наследия А.И. Герцена. 
Направления и эволюция народнической мысли: 
М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. «Земля и 
воля» 1860-х гг. Публицистика Н.Г. Чернышевского. 
«Государство», «народ», «интеллигенция» в 
построениях народников. Хождение в народ. 
Революционный террор конца 1870 — начала 1880-
х гг. Деятельность организации «Народная воля». 
Попытки диалога власти и общества в 1878– 1881 
гг. Убийство народовольцами императора 
Александра II.  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. Контрреволюционные устремления 
правительственных кругов. Идеологи 
консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и 
политика (К.П. Победоносцев, М.Н. Катков). 
Концепция «народной монархии» как 
основополагающий элемент официальной 
идеологии 1880–1890-х гг.  Голод 1891–1892 гг. и 
кампания помощи голодающим: важная веха в 
истории общественного движения в России.  
Первые марксистские кружки. Особенности 
русского марксизма рубежа XIX–XX вв. «Легальный 
марксизм». Складывание Российской социал- 
демократической рабочей партии (РСДРП). 
Народничество 1880–1890-х гг. «Теория малых 



 

дел». Круг авторов журнала «Русское богатство». 
Публицистика Н.К. Михайловского.  Роль К.П. 
Победоносцева в первые годы царствования 
Александра III. Положение о мерах к охранению 
государственного порядка 1881 г.: «конституция 
Российской империи». Реформы образования: 
дискуссии на страницах печати и в 
Государственном совете. Университетский устав 
1884 г. Цензурная политика. Земское положение 
1890 г. Городское самоуправление. Национальная 
политика в царствование Александра III 
(национализм, русификация окраин).  
Экономический рост 1890-х гг.: причины и 
масштабы. Бум железнодорожного строительства. 
Формирование новых промышленных регионов. 
Эволюция финансовой политики конца XIX в.: Н.Х. 
Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте. 
Финансовая реформа 1895–1897 гг. Общественные 
споры о «цене» золотого рубля. Теория 
протекционизма Ф. Листа и финансовая политика 
С.Ю. Витте. Роль государства в процессе 
модернизации по мысли С.Ю. Витте. Привлечение 
иностранных инвестиций. Российская 
промышленность и зарубежный капитал.    

2.15 Россия на пороге XX в.   Начало царствования Николая II: общественные 
настроения, ожидания. Земские адреса. 
Студенческое движение рубежа XIX–XX вв. 
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 леворадикального движения. 
Второй съезд РСДРП: концепция партии нового 
типа. Нарастание политического кризиса.  
Образование колониальных империй XIX — начала 
XX в. Столкновение интересов «великих держав» в 
Африке и Азии. Боксерское восстание в Китае. 
Колониальный проект России на Дальнем Востоке. 
Взаимоотношения России и Японии. Русско-
японская война.  Деятельность В.К. Плеве в 
качестве министра внутренних дел. Бюрократия и 
политический террор. Модели репрессивной 
политики. «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.      

- 

2.16 Первая русская 
революция . Российская 
империя в 1907–1914 гг. 

Дискуссия о движущих силах революции, 
хронологических рамках. Политическое движение в 
России и европейское общественное мнение. 
«Кровавое воскресенье»: научные споры о времени 
начала революции. Специфика массового 
движения 1905 г. 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. 
Формы политического насилия в 1905 г. Московское 
декабрьское вооруженное восстание.  
Правительство С.Ю. Витте: первоочередные 
задачи. Основные государственные законы 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. Характерные черты 
общероссийских политических партий. 
Социалистическое движение в условиях Первой 
русской революции. Российский либерализм 
начала XX в.: формы объединения, программатика, 
тактика. Идейные устремления «нового 
либерализма». Либерализм и революция. Права 
человека в программных документах либеральных 
партий. Правомонархическое движение 1905–1917 
гг. Черносотенные организации и правительство: 
сотрудничество и противоречия. Национальные 
партии. Проблема собственности в программах 
политических партий. Национальный вопрос и 
политические партии.  Представительная власть в 
России в 1906–1917 гг. в современной 
историографии. Государственный совет в 
политической системе Российской империи. 
Государственная дума и традиции европейского 
парламентаризма. Формы диалога с 
правительством. Динамика изменений состава 
Государственной думы. Положения о выборах 11 
декабря 1905 г. и 3 июня 1907 г. Избирательная 
система. География выборов. Механизмы 
агитации. Избирательные кампании и печать. 
Избирательная кампания в IV Государственную 
думу: попытки правительства повлиять на ее исход 
и их неожиданный результат. «Объединенный 
кабинет» и самодержавная власть. Проект 
системных преобразований П.А. Столыпина. 
Аграрная реформа Столыпина: замысел, 
механизмы осуществления, последствия. 
Землеустройство. Переселенческая политика. 
Бурный экономический рост в предвоенный период. 
«Третьеиюньская» политическая система. 
Столыпин и политические партии. Столыпинский 
кабинет в политической системе Российской 
империи. Реформы П.А. Столыпина в политико-
правовом измерении. Репрессивная политика 
правительства. Политический кризис марта 1911 г. 
Убийство П.А. Столыпина. Дезорганизация Совета 
министров после кончины П.А. Столыпина. 
Избирательная кампания в IV Государственную 
думу: попытки правительства повлиять на ее исход 
и их неожиданный результат. 

2.17 Культура в России XIX — 
начала XX в. 

. 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. Численный рост 
читающей публики в XIX в. Периодическая печать в 
XIX — начале XX в. Феномен общественного 
мнения. 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. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 
Возникновение генетики. Исследования в области 

- 



 

физиологии человека и психологии.  Вклад 
российских ученых в развитие мировой науки 
(работы Н.И. Лобачевского, периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева, работы по 
физиологии И.П. Павлова и др.). Культура и 
искусство Европы и Северной Америки в XIX в. 
Архитектура и живопись. Ампир, эклектика, 
Европейские аналоги модерна (ар-нуво, 
югендштиль). Импрессионизм и 
постимпрессионизм. Литература. Реализм. 
Бальзак, Диккенс и др. Культура и искусство стран 
Востока.  Формирование городского образа жизни и 
городской среды — доходные дома, водопровод, 
канализация. Развитие научных основ в 
архитектуре. Обращение к национальным основам 
— от «русско-византийского» стиля К.А. Тона к 
«русскому стилю» Государственного исторического 
музея.  Завершение формирования русского 
литературного языка в произведениях А.С. 
Пушкина. «Золотой и Серебряный век» русской 
литературы. Знакомство европейских читателей с 
сочинениями И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Толстого. Развитие системы цензуры. 
Периодическая печать в XIX — начале XX в.  
Расцвет академической живописи в полотнах К.П. 
Брюллова, И.К. Айвазовского и А.А. Иванова. 
Переход к реалистическому искусству в 
произведениях участников «Товарищества 
передвижных художественных выставок».  Влияние 
стиля модерн в мировом и российском искусстве. 
Движение к конструктивизму — Эйфелева башня и 
гиперболоидные конструкции В.Г. Шухова. Поворот 
к индивидуальному началу в творчестве 
художников объединения «Мир искусства». 
Авангард в работах В.В. Кандинского, К.С. 
Малевича, Н.С. Гончарова. Развитие национальной 
театральной и музыкальной культуры. Постановка 
на сцене петербургского Большого театра оперы 
М.И. Глинки «Жизнь за царя». Творения 
композиторов «Могучей кучки». Появление 
«режиссерского» театра — театральная система 
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 
Мировое признание русской культуры. 
Произведения П.И. Чайковского. Синтез театра, 
музыки и живописи в постановках С.П. Дягилева — 
«Русские сезоны» в Париже. Новые виды искусства 
— фотография и кино. 

2.18 Великая российская 
революция (1917–1922) и 
ее основные этапы 

1917-й год: от Февраля к Октябрю Кризис 1917 г. 
Причины революционного кризиса 1917 г. Первая 
мировая война как фактор революции. Нарастание 
наслаивавшихся друг на друга экономических 
затруднений: продовольственный, транспортный, 
топливный кризисы. Ошибки в мобилизации 
промышленности и ее результаты. Общественные 
настроения, отношение разных слоев общества и 
политических партий к власти и ее институтам 
накануне 1917 г. Конфликт между назначенными 
царем правительственными структурами и 
Государственной думой. Требования 
«ответственного кабинета». Принципиальные 
изменения в составе офицерского корпуса армии. 
Усталость широких кругов общества от войны. 
Вопрос о степени неизбежности революции. 
Февральские события в Петрограде. Отречение 

- 



 

Николая II Свержение самодержавия и попытки 
выхода из политического кризиса. Причины и 
формы взаимодействия Петросовета и Временного 
правительства. Позиция лидеров российских 
социалистических партий по отношению к 
Временному правительству. Приказ № 1 и его 
влияние на армию. Основные направления 
политики Временного правительства: 
международная политика, аграрная политика, 
введение гражданских свобод, восстановление 
Патриаршества, подготовка выборов в 
Учредительное собрание. «Война до победного 
конца» и отношение народных масс к этому 
лозунгу. Политика большевиков по отношению к 
Временному правительству и ее динамика — от 
поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся власть 
советам!». Роль В.И. Ленина в выработке новой 
политики. Июльский кризис, конец Двоевластия, 
«Корниловский мятеж» и его подавление. 
Нарастание экономических трудностей, 
радикализация широких народных масс, рост 
влияния большевиков. Сокращение социальной 
базы сторонников Временного правительства. 
Свержение Временного правительства, захват 
власти большевиками в октябре 1917 г.  
Гражданская война как особый этап революции 
Значение «Декрета о мире» и «Декрета о земле». 
Осень 1917 — весна 1918 гг. — «Триумфальное 
шествие советской власти» или «Эшелонный 
период Гражданской войны»?  Причины 
Гражданской войны.  Созыв и разгон 
Учредительного собрания. Создание советской 
республики и вопрос о взаимоотношениях 
центральной власти и местных советов. 
Национальный вопрос. 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 и борьба вокруг его 
заключения. Создание РККА. Военспецы. 
Восстание чехословацкого корпуса. Выступление 
левых эсеров. Революция в Германии и вывод 
немецких войск с территории России. Основные 
фронты Гражданской войны и военные действия на 
них. Интервенция иностранных войск. Идеология 
Белого движения и важнейшие правительства 
«белых»: КОМУЧ, Директория, правительственные 
структуры А.В. Колчака и А.И. Деникина. Удельный 
вес монархических, либерально- демократических 
и социалистических течений в «белом» движении. 
Красный и белый террор.  Национальная политика 
«красных» и «белых» в ходе Гражданской войны. 
Создание Украинской, Белорусской, 
Азербайджанской, Армянской и Грузинской 
советских социалистических республик. 
Повстанческое движение в «белом» тылу. 
Крестьянские восстания в красном тылу и их 
подавление. Советско-польская война и ее 
результаты.  Финальный этап Гражданской войны: 
поражение Врангеля, окончание крупномасштабной 
Гражданской войны в России и постепенный 
переход в 1921-1922 гг. правительства 



 

большевиков к задачам мирного времени 
(введение НЭПа для восстановления экономики, 
создание СССР и др. Военные действия в 
Закавказье, Туркестане и на Дальнем Востоке. 
Дальневосточная республика. Военно-
стратегические причины победы советских войск: 
центральное положение, разобщенность 
противника, превосходство в мобилизационных 
ресурсах. Социально-экономические 
преобразования большевиков в годы Гражданской 
войны. Политика «Военного коммунизма». Причины 
и порядок формирования этой политики. Массовая 
национализация промышленности, «главкизм». 
Продразверстка и продотряды. Карточное 
распределение, сокращение сферы обращения 
денег. «Мешочники» и «черный рынок». 
Субботники, трудовые мобилизации и трудармии. 
Дискриминационная политика по отношению к 
«бывшим». Ущемление реальных прав советов на 
местах за счет системы чрезвычайных органов — 
ревкомов и комбедов. Военно-экономические 
причины победы советских войск: концентрация 
максимальных усилий на обеспечении армии, 
наведение в тылу минимального порядка. 
Советские идеологические и культурные новации 
периода Гражданской войны. Государственная 
комиссия по просвещению и пролеткульт. 
Законодательное закрепление равноправия полов. 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. 
«Монументальная пропаганда» и разрушение 
памятников «старого режима». «Окна сатиры 
РОСТА». Агитационные плакаты. Национализация 
театров и кинематографа. 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. Реформа правописания, создание 
«единой трудовой школы». Политика 
пролетаризации высших учебных заведений, 
создание рабфаков. Центральная комиссия по 
улучшению быта ученых. Политика создания новых 
научных институтов. Творчество футуристов. 
«Мистерия-буфф» В.В. Маяковского. Стихи С.А. 
Есенина и А.А. Блока. Полотна К.С. Петрова-
Водкина («1918 год в Петрограде»), К.Ф. Юона 
(«Новая планета») и Б.М. Кустодиева 
(«Большевик»). «Русский авангард» как культурный 
феномен международного значения. 
Послереволюционная волна российской эмиграции. 
Массовая эмиграция и феномен Русского 
зарубежья. Отъезд из России значительного числа 
представителей творческой и научной 
интеллигенции. РОВС и «Сменовеховцы». «Союзы 
возвращения на Родину». 

2.19 Советский Союз в 1920-е 
— 1930-е гг. 

Социально-политические и экономические 
результаты «Военного коммунизма». Перетекание 
реальных властных полномочий от органов 
советской власти к партийным структурам. 
Экономическая разруха. Размывание слоя 
кадровых рабочих — сокращение основной 
социальной базы советской власти. Значительное 
сокращение посевных площадей. Голод 1921– 1922 
гг. «Помгол» и его деятельность. Изъятие 

 



 

церковных ценностей и преследование служителей 
культа. Нарастание социальной напряженности. 
Крестьянские восстания в Сибири, Поволжье и на 
Тамбовщине. Кронштадтское восстание.  Переход к 
Новой экономической политике. Выбор между 
тремя вариантами дальнейшего развития: 
усовершенствованный «военный коммунизм», план 
ГОЭЛРО или «тактическое отступление». В какой 
степени и в какие сроки план ГОЭЛРО был 
осуществлен на практике? Роль В.И. Ленина в 
принятии плана НЭП.  Важнейшие преобразования 
в рамках НЭПа. Переход от продразверстки к 
продналогу. Поощрение в сельской местности 
создания сельхозартелей и ТОЗов. Разрешение в 
мелкой промышленности частно-коммерческих 
отношений. Объединение крупной государственной 
промышленности в хозрасчетные тресты и 
синдикаты. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая 
реформа 1922–1924 гг. и общее оздоровление 
финансовой системы. Создание Госбанка и 
Госплана РСФСР. Военная реформа 1924–1928 гг. 
Создание СССР. Предпосылки и причины 
объединения советских республик. Создание 
ЗСФСР. Спор по поводу «автономизации» и 
«федерализации». Роль В.И. Ленина в создании 
СССР по варианту «федерализации». Образование 
СССР и принятие конституции СССР 1924 г. 
Образование новых союзных республик в 
Закавказье и Средней Азии. Политика 
«коренизации» и ее результаты. Вопрос о 
фактической степени централизации Советского 
Союза. Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. 
Послевоенный виток политических репрессий в 
начале 1920-х гг. Принятие Уголовного кодекса 
РСФСР 1922 г. Создание ОГПУ и ОСО ОГПУ. 
«Философский пароход». Ликвидация 
небольшевистских партий и установление 
однопартийной политической системы. Соловецкий 
лагерь особого назначения. «Массовые операции» 
летом 1927 г. Смерть В.И Ленина и борьба за 
«ленинское наследство». Л.Д. Троцкий против 
«триумвирата» И.В. Сталин – Л.Б. Каменев – Г.Е. 
Зиновьев. Поражение Троцкого. Раскол 
«триумвирата» и складывание «объединенной 
оппозиции». Победа И.В. Сталина и его 
сторонников над оппозицией. Причины победы 
сторонников Сталина. Официальное 
предназначение и фактический смысл 
номенклатурной системы назначений. 
Окончательное превращение партии большевиков 
во властную структуру. Результат политической 
борьбы в высших эшелонах советского руководства 
к концу 1920-х гг. Социальная политика и ее 
реализация в 1920-е гг. Общественные настроения 
и общественные организации. Политика 
государства в области материнства и детства. 
Борьба с беспризорностью. Деятельность С.А. 
Макаренко. Эмансипация женщин. Становление 
государственной системы здравоохранения. 
Социальные «лифты». Положение рабочих — 
биржи труда и проблема текучести. Феномен 
«лишенцев». «Спецеедство». Деревенский социум: 
бедняки, середняки и кулаки. Вопросы 



 

общественной морали. Советские праздники, 
советизация имен и топонимики.  Политика 
советского руководства по отношению к церкви. 
«Обновленчество». Пропаганда атеизма. 
Культурное развитие в 1920-е гг. Политика 
ликвидации безграмотности и ее практические 
результаты к концу десятилетия. Создание 
национальных алфавитов. Институты красной 
профессуры. НЭП — как период массовых 
творческих экспериментов и относительно мирного 
сосуществования старых и новых тенденций. 
Создание самодеятельных творческих союзов: 
«Левый фронт искусств», «Уновис», АХРР, РАПП и 
другие. Театральные новации Мейерхольда и 
Вахтангова. Феномен «революционной 
архитектуры»: дома- коммуны, конструктивизм как 
стиль зданий. «Попутчики» как часть творческой 
интеллигенции и отношение к ней со стороны 
власти и со стороны просоветской интеллигенции. 
«Внутренняя эмиграция» части литераторов. 
Создание Госкино и государственная политика в 
области кинематографа. Создание 
республиканских киностудий и радиоцентров. 
Киноленты Эйзенштейна: «Броненосец Потемкин», 
«Стачка», «Октябрь».  Свертывание НЭПа. Итоги 
экономического развития СССР к середине 1920-х 
гг. «Восстановительный рост» — его плюсы и 
минусы. «Ножницы цен». Кризисы НЭПа и их 
объективные причины. Дискуссия по поводу форм и 
темпов индустриализации. Противостояние 
«Генеральной линии» и «Левого уклона». «Военная 
тревога» 1927 г. и ее значение для планов 
индустриализации. Попытки осуществить 
индустриализацию в рамках НЭПовской экономики. 
Причины провала этих попыток. Основные причины 
отказа от НЭПа в конце 1920-х гг. «Великий 
перелом». Переход к политике форсированной 
индустриализации. Проблема поиска 
финансирования крупномасштабных 
индустриальных проектов. Опора на внутренние 
ресурсы, как следствие невозможности 
привлечения зарубежных инвестиций. 
Формирование директивно-плановой экономики как 
механизма мобилизации материальных и трудовых 
ресурсов. Выбор между приоритетным развитием 
группы отраслей «А» или «Б». «Великая 
депрессия» и ее значение для осуществления 
планов индустриализации. Заготовительный 
кризис.  Переход к политике массовой 
коллективизации. «Раскулачивание» и создание 
системы МТС. Массовый голод в СССР в 1932–
1933 гг. «Трудодни» и роль личных подсобных 
хозяйств.  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, первоочередное 
развитие оборонных производств. Позитивные и 
негативные результаты экономического развития 
СССР в 1930-е гг. Индустриальный рост, 
превращение СССР в индустриально-аграрную 



 

державу. Ликвидация безработицы. Карточная 
система государственного снабжения продуктами и 
промтоварами городского населения. Проблема 
товарного дефицита и ее решение.  Политические 
процессы в СССР в 1930-х гг. Противостояние 
«Генеральной линии» и «Правой оппозиции». 
Завершение складывания механизма власти 
единоличной власти Сталина. Процесс 
перетекания властных полномочий от партийных 
структур (Съезд, ЦК) к узкой группе партийного 
истеблишмента (Политбюро). Окончательное 
свертывание внутрипартийной демократии. 
Завершение трансформации партии в основную 
властную структуру механизма управления СССР. 
Снижение значения собственно советских органов 
по сравнению с партийными инстанциями. Общее 
усиление идеологического контроля над 
обществом: ужесточение цензуры, 
огосударствление всех сторон общественной 
жизни, введение паспортной системы, издание 
«Краткого курса» истории ВКП(б). Усиление роли 
органов государственной безопасности. Массовые 
политическое репрессии. «Шахтинское дело» и его 
последствия. Формирование обстановки  
шпиономании. «Московские процессы» 1936–1938 
гг. «Большой террор» 1937– 1938 гг. 
«Национальные операции». ГУЛАГ, с одной 
стороны, как инструмент подавления активной и 
потенциальной оппозиции, а с другой стороны — 
как средство решения экономических задач. 
Советский социум в 1930-е гг. Конституция 1936 г. и 
ее практическое значение. Особенности положения 
социальных групп «Бывшие люди», 
«единоличники», и «трудпоселенцы». «Члены 
семьи изменника Родины» и «социально-опасный 
элемент» — как социальная группа или вид 
преступления. Социальное положение советской 
номенклатуры. «Ударники» и «стахановцы». 
Урбанизация — плюсы или минусы этого процесса. 
Жилищная проблема в СССР 1930-х гг. Феномен 
«советского человека». Возвращение к 
«традиционным семейным ценностям». 
Пропаганда коллективизма и интернационализма. 
Массовый энтузиазм — причины и результаты. 
Массовый спорт. Пионерская организация. 
Движение рабселькоров. Культовые образы 
полярника, инженера-новатора, красного 
командира, летчика. Культурная революция. 
Просвещение и образование в СССР в 1930-х гг. 
Переход от обязательного начального образования 
к массовой средней школе. Рост числа вузов и 
студентов. Формирование интеллигенции нового 
поколения.  Государственный контроль над сферой 
искусства. Создание творческих союзов. 
Утверждение социалистического реализма как 
единственного художественного метода. Создание 
новых научно-исследовательских центров. 
Концепция «соцгорода». Генеральный план 
реконструкции Москвы. Строительство метро. 
Тенденции в архитектуре и их воплощение в 1930-е 
гг. Становление советского кинематографа. 
Музыкальное искусство и его образцы.  Внешняя 
политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. Складывание 
Версальско- Вашингтонской системы 



 

мироустройства. Отказ советского руководства от 
ставки на мировую революцию и переход к 
концепции сосуществования с капиталистическим 
окружением. Вопрос о «царских долгах». Попытка 
Запада организовать экономическую и 
политическую блокаду СССР. Международное 
значение советских социальных реформ. Договор в 
Рапалло и «Полоса  признаний». «Военная 
тревога» 1927 г. и ее роль в определении 
советского внешнеполитического курса. Коминтерн 
и сеть других международных 
прокоммунистических организаций и их роль в 
продвижении советских идей в мире, подготовка 
иностранных политических кадров в СССР. 
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.  
Обострение международной ситуации в конце 
1930-х гг. Вооруженные конфликты на Дальнем 
Востоке. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее 
последствия. 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. 
Несостоятельность обвинений СССР в равной 
ответственности с Германией за развязывание 
войны.   

2.20 Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. 

Германский план «Барбаросса». Нападение 
нацистской Германии на СССР. Боевые действия 
летом 1941 — зимой 1941/42 гг. Факторы, 
обусловившие достижение вермахтом оперативной 
внезапности. Причины отступления советских 
войск. Массовый героизм советских воинов. 
Важнейшие сражения лета – осени 1941 г. 
Смоленское сражение, Киевское сражение, 
оборона Одессы, оборона Севастополя, Блокада 
Ленинграда.  Победа под Москвой и ее 
историческое значение.  Наиболее значимые 
решения советского правительства по организации 
отпора врагу: создание Государственного Комитета 
Обороны, перевод промышленности на военные 
рельсы, массовая эвакуация промышленных 
мощностей, перманентная мобилизация.  
Принципиальная разница между стратегией СССР 
и стратегией гитлеровского Рейха. Крах немецкой 
стратегии блицкрига — молниеносной войны. 
Попытки советских войск развернуть 
контрнаступление весной 1942 г. сразу на 
нескольких участках фронта. Причины неудач этих 
наступательных операций.  Нацистский 
оккупационный режим. Генеральный план «Ост» и 
замыслы гитлеровского руководства относительно 
населения СССР. Попытки украинских 
националистов наладить сотрудничество с 
гитлеровской администрацией. Массовые 
преступления 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 противника на Кавказ и Сталинград 
(план «Блау»). Строительство Волжской рокады. 
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. Карточная система 
государственного снабжения продуктами и 
промтоварами городского населения. Решение 
проблемы квалифицированной рабочей силы. 
Массовый трудовой героизм. Движение 
«двухсотников» и «тысячников». Экономическое 
обеспечение перелома в войне. Значение 
эвакуированных предприятий для экономики 
восточных регионов СССР.  Попытки гитлеровцев 
наладить планомерную эксплуатацию 
оккупированных территорий. «Остарбайтеры». 
Расширение партизанского движения, создание 
ЦШПД. Партизанские рейды, партизанские края. 
Военные действия на Тихом океане и в Северной 
Африке. 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. в сравнении с ситуацией 
весны 1942 г. Моторизация войск, использование 
крупных танковых соединений и артиллерии 
прорыва.  Рост выпуска военной техники в СССР, 
освоение новых образцов вооружений. 
«Фронтовые» комсомольские бригады.  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, Будапештское сражение, Висло- 
Одерская операция, Балатонское сражение, 
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 в агитации и пропаганде 
исторического наследия дореволюционной России. 
Восстановление погон, создание гвардии, 
учреждение орденов Александра Невского, 
Суворова, Ушакова и др. Смягчение 
антирелигиозной политики. Культура в годы 
Великой Отечественной войны. Фронтовые 
концертные бригады. «Фронтовые киносборники». 
Плакаты Кукрыниксов. Поэзия и война. «Василий 
Теркин». Стихи и пьесы Константина Симонова.  
СССР и союзники. Формирование 
Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго 
фронта». Ленд-лиз и его значение. Иностранные 
воинские формирования в составе советских войск. 
«Армия Андерса». Участие французских, польских 
и чехословацких соединений в борьбе с вермахтом 
в рядах РККА. 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. 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. Итоги Великой 
Отечественной и Второй мировой войны. 
Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 
коалиции. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 

2.21 Преодоление последствий 
войны. Апогей и кризис 
советского общества. 
1945–1984 гг. 

Послевоенное восстановление экономики. 
«Поздний сталинизм» (1945– 1953). «Холодная 
война» и ее влияние на социально-экономическое 
развитие страны. Необходимость нового 
технологического рывка в свете военно- 
технического противостояния с Западом. «Атомный 
проект», переход к турбореактивному 
самолетостроению, развитие ракетостроения. 
Крупнейшие стройки десятилетия: Куйбышевская и 
Сталинградская ГЭС, Туркменский, Северо-
Крымский и Волго-Донский каналы. «Сталинский 
план преобразования природы».  Надежды в 
обществе на либерализацию политического 
режима. Новый виток массовых репрессий. 
«Борьба с космополитизмом». Голод 1946–1947 гг.  
«Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая 
половина 1960-х гг.). Борьба за власть после 
смерти И.В. Сталина. Причины, обусловившие 
победу Н.С. Хрущева. Отказ от политики массовых 
репрессий и его последствия. ХХ съезд КПСС. 
Сокращение армии, отказ от строительства 
Большого флота, ставка на ракетные войска. 
Успехи в освоении космоса. Завершение в СССР 
процесса урбанизации и экономические 
последствия этого. Начало формирования слоя 
несменяемых руководителей. Поиск командой 
Хрущева новых методов интенсификации 
экономики. Создание совнархозов. Освоение 
Целины и другие новации в сельском хозяйстве. 
Практические результаты реформ. Важнейшие 
достижения СССР в этот период: решение 

 



 

жилищной проблемы, лидирующие позиции в 
исследованиях космоса и компьютерных 
технологиях. Замедление темпов роста экономики 
к середине 1960-х гг. Изменения в общественных 
настроениях. Феномен «шестидесятников». 
Ослабление «железного занавеса». Развитие 
туризма (в том числе — международного). 
Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 
г. Московские кинофестивали. Антирелигиозная 
политика. Кампания против «формализма и 
абстракционизма».  Причины отстранения Хрущева 
от власти.  Власть и общество во второй половине 
1960-х — начале 1980-х гг. Приход к власти Л.И. 
Брежнева. Принцип коллективного руководства. 
Выбор стратегического пути развития страны в 
середине 1960-х гг. Реформа по внедрению в 
экономику принципов экономического 
стимулирования и причины ее свертывания. 
Взаимоотношения союзного центра и республик 
СССР. Новые успехи в исследовании космоса, в 
использовании мирного атома. Возрастание роли и 
значения ВПК и ТЭК. Освоение нефтегазовых 
месторождений Западной Сибири и их значение. 
Проекты международного сотрудничества с 
Европой (газопровод «Дружба») и экономические 
санкции.  СССР — вторая экономика мира. 
Динамика экономического развития СССР в 
середине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению 
с ведущими странами Запада. Причины снижения 
темпов экономического развития и появления 
кризисных явлений к началу 1980-х гг. Отставание 
в производительности труда, в компьютерных 
технологиях, в наукоемких отраслях 
промышленности. Рост «теневой экономики».  
Ситуация в сельском хозяйстве. Причины неудач в 
решении продовольственной проблемы. 
Вынужденное увеличение импорта зерна.  
Советское общество в период «позднего 
социализма». Приоритеты социальной политики. 
Повышение культурно-образовательного уровня и 
материального благосостояния граждан. 
Ликвидация бедности. Формирование советского 
«среднего класса». Рост потребительских запросов 
населения и обострение проблемы товарного 
дефицита.  Принятие Конституции СССР 1977 г. 
Рост влияния КПСС. Увеличение привилегий 
номенклатуры к началу 1980-х гг. Общественные 
настроения и критика власти. Феномен 
«шестидесятников». Диссиденты. Уход молодежи в 
неформальные движения. Зарождение и 
стремительный рост различных «неформальных» 
течений: КСП, хиппи, КВН, и др. Снижение доверия 
к государственным СМИ. «Самиздат» как 
социальный феномен. Правозащитное движение. 
Потребительские тенденции в социуме. Рост 
«теневой экономики». Феномен «цеховиков». 
Состояние советского социума к 1985 г. 
Национальный вопрос в послевоенном СССР. Курс 
на выравнивание социального и культурного 
уровней развития республик СССР, формирование 
в этих республиках национальной интеллигенции. 
Попытки советского руководства создать новую 
историческую общность — «советской народ». 
Причины неудачи этой политики. Нарастание 



 

националистических настроений в республиках в 
первой половине 1980-х гг. Внешняя политика 
СССР в 1945–1985 гг. Начало «холодной войны» и 
формирование биполярного мира. Важнейшие 
причины, обусловившие советско-американское 
соперничество. СССР и война в Корее. «План 
Маршалла». Создание НАТО и ЕЭС. Складывание 
системы информационного давления на СССР и 
его союзников — радиостанции «Радио Свобода», 
«Голос Америки», «Немецкая волна», «Русская 
служба Би-би-си», информационное агентство 
ЮСИА, и т. д. Создание СЭВ и ОВД. Смысл 
«холодной войны» как комплексного 
противостояния в экономической, военно-
технической, дипломатической, идеологической и 
культурной сферах. Соотношение сил 
просоветского и проамериканского блоков. Попытка 
Хрущева добиться потепления международных 
отношений во второй половине 1950-х. Берлинский 
и Карибский кризисы. Достижение военного 
паритета по обычным и ядерным вооружениям.  
«Доктрина Брежнева». Советско-китайские 
отношения. СССР и война во Вьетнаме. Разрядка 
международной напряженности в 1970-е гг. 
Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. 
Проекты экономической интеграции СССР и 
Западной Европы (газопровод Уренгой-Помары-
Ужгород, поставки советского газа и нефти за 
рубеж). КОКОМ, поправка Джексона-Вэника и 
другие попытки путем введения санкций не 
допустить СССР до передовых западных 
технологий, особенно военного и двойного 
назначения. Освобождение стран Африки и Азии от 
колониальной зависимости, движение 
неприсоединения, формирование стран «третьего 
мира», поддержка СССР национально- 
освободительного движения в Азии и Африке. 
Советско-американское соперничество в Латинской 
Америке. Кубинская революция. Сандинистская 
революция в Никарагуа. Позиция СССР в Арабо-
израильском противостоянии. Усиление 
внешнеполитических вызовов для СССР в первой 
половине 1980-х гг.: обострение советско-
американских и советско-китайских отношений, 
международная реакция на ввод советских войск в 
Афганистан, политический кризис в 
социалистической Польше. Сокращение валютных 
доходов СССР после заключения соглашения США 
и ОПЕК о снижении мировых цен на нефть. 
Развитие культуры и искусства СССР в 
послевоенный период. «Сталинские высотки». От 
«сталинского ампира» — к функциональной 
архитектуре. Новые тенденции в живописи, 
литературе, театре. Формирование в рамках 
социалистического реализма целой гаммы 
художественных стилей. «Лейтенантская проза». 
«Деревенская проза». Метареализм. Живопись — 
от «сурового стиля» до импрессионизма. Выставка 
«30 лет МОСХ» и разгром «второго русского 
авангарда». Формирование национальных школ 
живописи в союзных республиках. «Бульдозерная 
выставка» и поэтапная легализация 
нонконформистского изобразительного искусства. 
Создание крупных мемориальных комплексов, 



 

увековечивающих память о Великой 
Отечественной войне. Переход к индустриальному 
домостроительству. «Хрущевки» и «брежневки». 
Возведение Останкинской телебашни и 
олимпийских объектов в Москве.  Феномен 
«авторской песни». Творчество О.Г. Митяева, Ю.И. 
Визбора, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 
Вокально-инструментальные ансамбли. Русский 
рок. Рок-клубы и рок-фестивали. Рок-оперы. 
«Трофейное» и «ленд-лизовское» кино. Советский 
кинематограф послевоенного периода. От 
«Малокартинья» позднего сталинизма к 
«Советской новой волне». Награды советских 
фильмов на зарубежных кинофестивалях. 
Киножурналы «Фитиль», «Ералаш», «Хочу все 
знать!». Комедии Л.И. Гайдая. Появление в 1980-х 
годах кинофильмов «массового» жанра – первые 
советские фильмы-катастрофы («Экипаж») и 
боевики («Пираты XX века»). Расцвет советской 
мультипликации. «Стилевой перелом» 1960 г. — 
начало применения новых технологий. Мировое 
признание советской мультипликации. Развитие 
телевидения. Многосерийные телефильмы и 
телесериалы. Телепрограмма «Время». Эстрадно-
развлекательные циклы передач на телеканалах  
Формирование культурного андеграунда.   

2.22 Период «перестройки» и 
распада СССР (1985–
1991) 

Попытки реформирования СССР во второй 
половине 1980-х гг. Приход к властным рычагам 
политиков новой генерации. Важнейшие 
характерные черты этого поколения политиков. 
Поиск выхода из кризиса — «госприемка», 
антиалкогольная компания, Госагропром. 
Формирование идеологии нового курса: 
«ускорение», «гласность», «перестройка». 
Динамика наполнения этих лозунгов смыслом. 
Реакция населения на политику «перестройки». 
Концепция «механизма торможения». 
Политическая реформа в духе лозунга «больше 
социализма!» — практические результаты этой 
реформы, степень их соответствия заявленному 
лозунгу. Экономическая реформа: кооперативы и 
государственные предприятия с выборными 
директорами и СТК. Результаты этой реформы и 
причины, обусловившие столь негативные итоги 
реформирования. «Явочная» приватизация.  
Перемены в отношении государства и церкви. Их 
последствия. Начало возвращения храмов 
верующим, восстановление монастырей. 1000-
летие Крещения Руси.  «Парад суверенитетов» — 
причины и следствия.  Обострение 
межнациональных конфликтов (Карабах, Баку, 
Тбилиси и др.). Причины возникновения и 
обострения противостояния руководства РСФСР и 
руководства СССР. «Новоогаревский процесс» и 
договор об учреждении Союза Суверенных 
Государств. Путч ГКЧП, учреждение Содружества 
Независимых Государств, и роспуск СССР. 
Непосредственные и долгосрочные последствия 
распада СССР. Дискуссия о причинах распада 
СССР и о соотношении в данном случае внешнего 
и внутреннего факторов. Внешняя политика 
периода «перестройки». «Новое мышление». 
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. Культура СССР в 
период «перестройки». Политизация культурной 
сферы. Споры о политических событиях 1930-х — 
1940-х гг. как инструмент в политической борьбе. 
Рост влияния «четвертой власти». Журнал 
«Огонек». Новое руководство во главе творческих 
союзов. Телепрограммы «Взгляд» и «Прожектор 
Перестройки». Отмена цензуры и широкое 
проникновение западной массовой культуры. 
Феномен «видеосалонов». Новые веяния в 
кинематографе — обращение к ранее запретным 
темам и стилям. Первые отечественные фильмы в 
стиле «хоррор» и «гангстерская сага», первые 
«откровенные сцены». Первые негосударственные 
(кооперативные) киноленты. 

2.23 Россия в 1990-е гг. Экономическое и социально-политическое 
развитие России в 1990-х гг. Отказ от советской 
планово-директивной системы в сторону рыночной 
экономики. «Либеральные реформы» по 
американскому образцу. Команда реформаторов. 
Программа экономических реформ и ее 
реализация. Вопрос о неизбежности применения 
«шоковой терапии». Ваучерная приватизация — 
позитивные и негативные аспекты. Причины отказа 
от альтернативных проектов приватизации. 
Свобода внешней торговли, свобода выезда за 
рубеж, окончательное крушение железного 
занавеса, хождение иностранной валюты. Рост 
зависимости экономики от международных цен на 
энергоносители.  Нарастание негативных 
последствий реформ. Безработица, 
деиндустриализация, «челноки», криминализация 
общества, падение жизненного уровня 
большинства населения, имущественное 
расслоение, формирование олигархата. 
Финансовые пирамиды. Залоговые аукционы. 
«Новые русские». Смена ценностных ориентиров. 
Экономический кризис 1998 г. Кризис образования 
и науки. Феномен «Утечки мозгов». 
Демографические последствия 
трансформационного шока. Новая роль религии и 
Церкви в постсоветской России. Складывание 
системы независимых СМИ. Использование газет и 
телеканалов в информационных войнах. 
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. 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Складывание и 
особенности многопартийности 1990-х гг. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их 
лидеры и платформы. Нарастание противоречий 
по поводу хода и результатов реформ между 
президентом и Верховным Советом. Политический 
кризис 1993 г. и его разрешение. Принятие 
Конституции РФ 1993 г. Болезнь Ельцина и 
снижение управляемости страной. Назначение 
премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие 

 



 

перед ним первоочередные задачи. Победа над 
международным терроризмом в Чечне. 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 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. 
Массовое копирование заграничных форматов 
телепередач. Проникновение в Россию зарубежных 
благотворительных фондов, оказывавших 
финансовую помощь в обмен на идеологическую 
лояльность. Деление сферы культуры на два 
сегмента — «государственно-муниципальный» 
(получавший финансирование от государственных 
или муниципальных структур) и «коммерческий» 
(живущий за счет спонсоров или коммерческой 
выручки).  Бурный рост шоу-бизнеса и индустрии 
развлечений. Коммерциализация кино и 
телевидения. Сокращение количества 
производства отечественных кинолент. 
Возрастание роли телевидения. Появление новых 
форматов телепередач: ток-шоу, реалити-шоу, 
ситкомов. Телереклама. Видеоклипы. Спутниковое 
и кабельное телевиденье. Преобладание «легких 
жанров»: детектив, фантастика и фентези, 
«женские романы» в литературе, эстрада, «русский 
шансон» и поп-музыка в музыкальной сфере. Театр 
постсоветской России — от эйфории к осознанию 
коммерческой зависимости. Возрождение 
театральной антрепризы. Создание телеканала 
«Культура» как попытка противостоять натиску 
массовой культуры. Феномен «актуального 
искусства». Соцарт как новый стиль в живописи и 
театре. Новые формы творчества: артобъекты, 
инсталляции, перформансы. 

2.24 Россия в XXI в. Экономическое и социально-политическое 
развитие страны 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 премьер-министра. 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. Широкое 
внедрение интернет-технологий в производство, 
связь, и их влияние на медиа-сферу. 
Распространение в России различных социальных 
сетей, формирование интернет-сегмента 
экономики. Политика построения инновационной 
экономики. Технопарки. Инновационный центр 
«Сколково». Восстановление научного потенциала. 
Крупнейшие инфраструктурные проекты. 
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
Государственная программа повышения 
рождаемости. Политика борьба с «цифровым 
неравенством» — система государственных 
мероприятий, направленных на повсеместное 
внедрение ширкополосного интернет-доступа, 
цифрового телевидения и мобильной телефонии. 
Перевооружение армии. Влияние международных 
санкций 2014–2022 гг. на экономику России. Общие 
результаты социально-экономического развития 
РФ в 2000–2022 гг. 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 
радио- каналов в связи с переходом к цифровому 
вещанию. Формирование крупных компаний в шоу-
бизнесе. Рост числа звукозаписывающих фирм, 
появление российских музыкальных телеканалов.  
Новые тенденции в российской музыке, 
литературе, живописи, кинематографе и 
архитектуре. Русский рок, русский рэп. 
Отечественный мюзиклы. Московские 
международные биеннале. Рост числа 
отечественных кинофильмов, в том числе — 
высокобюджетных. Новации на телевидении. 
Отечественные ток-шоу. Телевидение высокой 
четкости. Интернет- телевидение. Новые векторы 
градостроительного зодчества: развитие 
метрополитена в Москве и других городах России, 
олимпийские объекты в Сочи.  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. и 



 

последовавший за ним 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 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 и 
недопущении большой войны на Кавказе.  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. 

Заочная форма обучения 

№ п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК * 

1. Лекции  

1.1 История как наука   Методология исторической науки. Принципы 
периодизации в истории. Древний мир, Средние 
века, Новая история, Новейшая история. Общее и 
особенное в истории разных стран и народов.  
Роль исторических источников в изучении истории. 
Археология и вещественные источники. 
Письменные источники. Исторический источник и 
научное исследование в области истории.  Научная 
хронология и летосчисление в истории России. 

- 

1.2 Образование государства 
Русь 

Исторические условия складывания 
государственности. Формирование новой 
политической и этнической карты Европы. 
Политогенез в раннесредневековой Европе. 
Первые известия о руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. «Призвание варягов» 
и начало династии Рюриковичей. Дискуссии по 
поводу так называемой норманнской теории и 
современные научные взгляды на проблему.  
Формирование территории государства Русь. Дань 
и полюдье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, 
Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с 
Византийской империей, странами Центральной, 
Западной и Северной Европы, кочевниками 
европейских степей. Торговые пути. Русь в 
международной торговле.   
Предание о выборе веры Владимиром 
Святославичем как отражение религиозного 
многообразия. Христианство, ислам и иудаизм как 
традиционные религии России. Принятие 
христианства и его значение. Византия и 
византийское наследие на Руси.    
 

-- 

1.3 Русские земли в середине 
XIII в. — XIV в. 

Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и 
его потомков. Походы Батыя в Восточную и 
Центральную Европу. Возникновение Орды. 
Судьбы русских земель после монгольского 
нашествия. Система зависимости русских земель 
от ордынских ханов. Дискуссии о роли ордынского 
владычества в истории России. 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.  
Католическая церковь в Средние века. Папство. 
Крестовые походы. Ордена крестоносцев и 
отношения с ними русских земель. Александр 
Невский. Споры о его «историческом выборе».  
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние 
Твери и Москвы. Михаил Ярославич Тверской как 
великий князь всея Руси. Усиление Московского 
княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения 
московских князей. Дискуссии об альтернативных 
путях объединения русских земель.  Перенос 
митрополичьей кафедры в Москву. Роль 
православной церкви в ордынский период русской 
истории. Сергий Радонежский.  Народы и 
государства степной зоны Восточной Европы и 
Сибири в XIII– XV вв.    

 

1.4 Эпоха Ивана IV Грозного Регентство великой княгини Елены Глинской. 
Период боярского правления. Официальное 
принятие Иваном IV царского титула. 
Правительство «Избранной рады». Оформление 
приказной системы органов центрального 
управления. Земская реформа — складывание 
органов местного самоуправления. Первые 
Земские соборы, вопрос о сословном 
представительстве в Московском государстве. 
Принятие общерусского Судебника 1550 г. 
«Стоглавый собор» 1551 г. и усиление зависимости 
Русской православной церкви от государства. 
Реорганизация войска — Уложение о службе, 
формирование стрелецких полков. Падение 
правительства «Избранной рады». Опричнина. 
Споры о причинах и характере опричнины в 
исторической науке. Послания Ивана Грозного о 
сущности самодержавной власти. Переписка с 
князем Андреем Курбским. Опричный террор. 
Разорение крупнейших северо- западных городов 
России — Новгорода и Пскова. Отмена опричнины. 
Последние годы царствования Ивана Грозного. 
«Великое княжение» Симеона Бекбулатовича. 
Внешняя политика Московского государства. 
Военные столкновения с Великим княжеством 
Литовским (Речью Посполитой) и Швецией. 
Ливонская война: задачи войны и причины 
поражения России. Расширение политических и 
экономических контактов со странами Европы. 
Начало морской торговли с европейскими странами 
через гавани Белого моря. Борьба Московского 
государства с татарскими ханствами. Включение в 
состав России земель Казанского и Астраханского 
ханств. Походы на Крым и набеги крымских ханов 
на русские земли. Молодинская битва и ее 
историческое значение. Усиление российского 
влияния на Ногайскую орду и государственные 
образования Северного Кавказа. Первое 
столкновение с Османской империей (1569). Поход 
атамана Ермака Тимофеевича и начало 
присоединения Западной Сибири.  Социально-
экономическое развитие страны. Аграрный 
характер экономики Московского государства. 
Низкий уровень урбанизации.  

- 



 

Преобладание архаичных способов земледелия 
и натурального хозяйства. Развитие ремесленного 
производства, специализации городского ремесла 
и внутренней торговли. Денежная реформа 
правительства Елены Глинской и складывание 
единой монетной системы в России. Хозяйственная 
специализация регионов Московского государства. 
Внешняя торговля со странами Азии и Европы. 
Начало расцвета городов на волжском и 
беломорском торговых путях и упадка Новгорода и 
Пскова.   

 

1.5 Россия в XVII в. Социально-экономическое развитие. 
Восстановление разрушенной в Смутное время 
экономики страны. Возрождение прежней 
фискальной системы наряду с взиманием 
экстраординарных налогов. Преодоление 
демографического провала эпохи Смуты. 
Продвижение российских границ на восток до 
берегов Амура и Тихого океана.  Развитие торговли 
и ремесла. Углубление специализации отдельных 
районов, развитие торговых связей между разными 
районами страны, появление ярмарок 
всероссийского значения. Политика правительства 
в сфере внутренней и внешней торговли. Торговый 
(1653) и Новоторговый (1667) уставы. Первые 
мануфактуры. Социальный статус их владельцев и 
характер привлечения рабочей силы. 
Общественные потрясения и трансформации XVII 
в. Ослабление позиций боярства, временный рост 
социального веса казачества. Продолжение 
политики «закрепощения сословий». Ограничение 
мобильности посадского населения городов. 
Бессрочный сыск беглых и окончательное 
закрепощение крестьянства.  Восстания 
«Бунташного века». Соляной бунт в Москве и серия 
городских бунтов на юге и севере страны, 
Псковско-Новгородское восстание, Медный бунт в 
Москве. Казацко-крестьянское восстание под 
руководством Степана Тимофеевича Разина. 
Соловецкое восстание.  Политическое развитие 
Московского государства. Царь Михаил Федорович. 
Правительство патриарха Филарета.  Царь Алексей 
Михайлович. Укрепление абсолютистских 
тенденций. Соборное уложение 1649 г. — 
общерусский свод законов. Ослабление позиций 
Боярской думы. 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. Усиление вектора на 
«вестернизацию» России. Планы реформ в сфере 
управления и социальной политики. Отмена 
местничества.  Внешняя политика. Восстановление 
утраченных в Смутное время позиций на 
международной арене. Расширение круга 
дипломатических партнеров Московского 
государства. Смоленская война с Речью 
Посполитой. Строительство крепостей и 
укрепленных линий на южных и восточных рубежах 
Московского государства. Белгородская засечная 
черта и ее роль в обеспечении безопасности 

 



 

южных границ и освоении новых земель.  
Обострение ситуации в Речи Посполитой. 
Усиление национального, социального и 
религиозного гнета на украинских и белорусских 
землях в составе Речи Посполитой. Восстание под 
руководством Богдана Хмельницкого. 
Переяславская рада и решение о включении 
украинских земель 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 (русско-шведская война 1656–1658 
гг.) и на юге (русско-турецкая война, оборона 
Чигирина, Бахчисарайский мирный договор).  
Война в Нидерландах против испанского 
владычества. Гражданская война в Англии. 
«Пороховая революция» и изменения в 
организации вооруженных сил европейских стран. 
Тридцатилетняя война (1618–1648) и 
Вестфальский мирный договор. Закат могущества 
империи Габсбургов и усиление Англии, Франции и 
Голландии. Начало колонизации европейскими 
государствами территорий Северной Америки.    

 

1.6 Россия в эпоху 
преобразований Петра I 

Необходимость преобразований. Методы, 
средства, принципы, цели преобразований. 
Вопросы о программе и планомерности 
преобразований. Роль государства и верховной 
власти в осуществлении реформ. «Эволюционный» 
и «революционный» форматы преобразований.  
Перемены в структуре российского общества. 
Консолидация служилых чинов по отечеству в 
единое дворянское сословие («шляхетство»): 
причины трансформации его прав и обязанностей. 
Указ о единонаследии. Табель о рангах.  Политика 
по отношению к купечеству и городу: расширение 
самоуправления и усиление налогового гнета 
(«налоги в обмен на права»).  Введение подушной 
подати и социальные последствия этой реформы. 
Упорядочивание крестьянского сословия и его 
новая стратификация: владельческие, 
государственные и дворцовые крестьяне. 
Проведение первой переписи и введение ревизий 
как инструментов фискального контроля. Подушная 
подать и крепостное право.  Рекрутские наборы. 
Общее и особенное в положении различных слоев 
общества в европейских странах и России. 
Преобразования в области государственного 
управления. Основные принципы и результаты: 
усиление самодержавной власти, централизация, 
развитие бюрократии. Пропаганда и практика 
этатизма.  Прекращение деятельности Боярской 
думы, временные органы совещательного 
характера. Образование Сената, возрастание его 
роли в системе центрального управления. 
Приказная система в правление Петра I и ее 
угасание. Учреждение коллегий: усиление 
централизации управления с одновременным 
использованием принципа коллегиальности 
принятия решений. Реформы местного управления. 
Первая и вторая областные реформы. Поиск 
решений финансовых проблем на первом этапе 

 



 

Северной войны, меры чрезвычайного и 
временного характера. Решение фискальных 
проблем, укрепление единоначалия, попытки 
создания местных судебных органов. Расширение 
самоуправления в городах (от «бурмистрской» 
реформы к созданию Главного магистрата).  
Становление регулярного государства: система 
законов, регламентов и предписаний; 
бюрократизация чиновничьего аппарата. Органы 
контроля и надзора (открытый — прокуратура, 
тайный — фискалы). Генеральный регламент. 
Регламенты коллегий.  Использование опыта 
европейских государств в преобразовании 
управления, влияние Швеции, Пруссии, других 
стран.  Основание Санкт-Петербурга, становление 
его в качестве столицы Российской империи. Роль 
Москвы в системе имперской власти и идеологии. 
Военная реформа Петра I. Строительство 
регулярной армии. Рекрутские наборы. 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. Изменение главного вектора внешней 
политики России на рубеже XVII и XVIII вв. Борьба 
за выход к Балтике — главная внешнеполитическая 
задача Петра I. 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.  Нормализация 
взаимоотношений с Китаем (Нерчинский договор 
1689 г., договор о торговых контактах через Кяхту).  
Реформы в дипломатической сфере. Организация 
постоянных представительств в зарубежных 
странах. Организация консульств.  Экономическое 
развитие. Политика меркантилизма и 
протекционизма, ее специфика для России (в 
сравнении с Англией, Францией). Особенности и 
противоречия развития тяжелой и легкой 
промышленности: поддержка государства, 
использование зависимого труда. Создание новых 
промышленных районов: строительство заводов, 
мануфактур, верфей. Возникновение и развитие 
металлургии Урала.  Внутренняя и внешняя 
торговля. Первый таможенный тариф (1724 ). 
Начало сооружения водно-транспортных систем. 
Вышневолоцкая система. Ладожский канал. 
Денежная реформа. Социальный протест. 
Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. – 
волнения низов или борьба элит. Причины, 
основные участники, масштабы и цели восстаний в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Кондратий Булавин. 
Старообрядческое движение (Петр — 
«антихрист»).  Сопротивление реформам: 
осознанная оппозиция или стихийное 
недовольство. «Дело» царевича Алексея: разрыв 
сына с отцом или реальный заговор.  Государство 
и церковь в эпоху Петра I. Монастырский приказ, 



 

начало секуляризации имущества и идеологии. 
Отмена патриаршества, учреждение Синода. 
Зарождение практики религиозной терпимости. 
Противоречия в положении представителей других 
религий (мусульмане, буддисты, иудеи) и 
инославных конфессий (католики, протестанты).  
Преобразования в области культуры и быта. 
Интенсивное развитие светской культуры. 
Активизация западноевропейских культурных 
заимствований. Перестройка повседневной жизни 
горожан и знати по европейскому образцу. 
Изменение положения женщин. Появление 
светских праздников и развлечений. 
Распространение стиля барокко. Перенесение на 
русскую почву западной архитектуры, живописи, и 
музыки. Открытие первого общедоступного театра. 
Создание гражданского шрифта и начало 
книгоиздательства на русском языке. 
Возникновение прессы. Развитие образования и 
создание условий для научных исследований и их 
начало. Открытие первого высшего учебного 
заведения — Славяно-греко- латинской академии 
— и ее значение в развитии просвещения в эпоху 
Петра I. Создание светских учебных заведений. 
Перевод научной литературы. Начало научного 
коллекционирования (Кунсткамера), указ о 
создании Академии наук. Последствия петровских 
преобразований. Итоги и значение модернизации, 
ее влияние на путь исторического развития 
Российского государства. Начало смены 
религиозного мировосприятия рациональным. 
Дискуссии вокруг оценок деятельности Петра I, 
проблема цены реформ.    

 

1.7 Россия во второй 
половине XVIII в. Эпоха 
Екатерины II 

Распространение идей Просвещения в Европе. 
Их влияние в политике, общественной жизни, 
культуре. Идеи Вольтера, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. 
Руссо, французской «Энциклопедии».  Вопрос о 
просвещенном абсолютизме в России. Взгляды 
российских мыслителей по актуальным 
политическим и социальным проблемам. Журналы 
и публицистика. Н.И. Панин. Крестьянский вопрос в 
журналах Н.И. Новикова. Идеи А.Н. Радищева. 
Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, 
результаты работы. Укрепление самодержавной 
власти: идеология и практика. Реформа Сената, 
эволюция центральных отраслевых органов 
управления.  Губернская реформа Екатерины II. Ее 
предпосылки. Основное содержание: создание 
отдельных от администрации судебных органов, 
отраслевые учреждения на местах, привлечение 
сословий к местному управлению.  Крепостное 
хозяйство и крепостное право в системе 
хозяйственных и социальных отношений. 
Положение крестьянства и права владельцев 
крепостных крестьян. Вопрос о крепостном праве и 
положении крестьян в политике Екатерины II.  
Обострение социальных противоречий. Восстание 
под предводительством Емельяна Пугачева. Его 
причины, движущие силы. Казаки, народы Урала и 
Поволжья. Участие крепостных крестьян в период 
наивысшего подъема восстания. Цели и идеология 
восставших.  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. Роль колонистов и эмигрантов в развитии 
сельского хозяйства, ремесла, промышленности и 
культуры России.  Политика по отношению к 
старообрядцам, лицам инославных и 
нехристианских конфессий.  Национальная 
политика. Включение в состав российского 
дворянства представителей верхушки нерусских 
народов и территорий, вошедших в состав 
империи. Ликвидация Гетманства на 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. Экономическая 
политика правительства. Развитие 
промышленности и торговли в условиях 
сохранения крепостнического режима. Появление 
ассигнаций. Промышленные предприятия: их 
владельцы, характер применяемой рабочей силы. 
Оброчная и барщинная форма крепостного 
хозяйства, их взаимосвязь с развитием рынка и 
крупного производства. Отходничество крестьян. 
Наемный труд на купеческих и крестьянских 
мануфактурах, формирование капиталистического 
уклада в промышленности. «Капиталистые» 
крестьяне. Развитие инфраструктуры экономики. 
Ярмарки и их роль в развитии внутреннего рынка. 
Транспортные коммуникации: «почтовые» дороги, 
водно- транспортные системы. Россия в системе 
европейского и мирового рынка. Внешняя политика 
России середины и второй половины XVIII в. 
Россия — как одна из ведущих держав на 
международной арене. Упрочение ее статуса, 
признание ее в качестве империи. Основные цели 
Российской империи во внешней политике.  Европа 
в XVIII в. Международная обстановка: проблема 
«равновесия» в рамках европейского «концерта» 
держав, устойчивые союзы, противоречия и 
конфронтация. Габсбурги во главе Священной 
Римской империи. Ситуация в Германии. Усиление 
Пруссии. Монархии и республики в Италии. Рост 
экономического и военно-морского могущества 
Великобритании. Англо- французское 
противостояние.  Колонии европейских держав в 
Америке, Азии, Африке, Австралии. 
Международная торговля, работорговля. Китай под 
властью династии Цин, его внешнеполитическая 
активность в отношении сопредельных территорий. 
Индия под властью Великих Моголов. Ослабление 
Османской империи, Иран: периоды 
нестабильности. Япония под властью сегуната 



 

Токугава, сохранение закрытости страны от 
внешних контактов. Война за испанское 
наследство. Семилетняя война. Предпосылки 
продвижения России к Черному морю: обеспечение 
безопасности юго-западных границ, освоение 
территорий Приазовья и Причерноморья, развитие 
российской внешней торговли через Черное море, 
укрепления влияния России на Балканах. Войны с 
Османской империей и их результаты. Освоение 
Новороссии, заселение края, развитие сельского 
хозяйства и промышленности, строительство 
новых городов и портов, деятельность российской 
администрации, развитие русской культуры. 
Политика России по отношению к Речи 
Посполитой. Линия на сохранение существующего 
политического строя Речи Посполитой и усиление 
российского влияния. Обеспечение интересов 
православного населения. Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Вхождение в состав 
России украинских, белорусских и прибалтийских 
земель.  Роль России в решении важнейших 
вопросов международной политики. Россия в 
Семилетней войне. Кризис абсолютизма в ряде 
европейских стран. Война североамериканских 
колоний Англии за независимость. Российская 
«Декларация о вооруженном нейтралитете». 
Образование США. Революция во Франции. 
Радикализация идей Просвещения. «Декларация 
независимости» США, «Декларация прав человека 
и гражданина» во Франции. Основные идеи этих 
документов, их влияние на развитие политической 
ситуации в Европе и в мире. Якобинская диктатура 
во Франции, ее падение. Термидор. Приход к 
власти Наполеона Бонапарта. Борьба европейских 
держав против Французской революции и 
агрессивных устремлений постреволюционных 
властей Франции.  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. Укрепление самодержавия 
путем усиления личной власти императора, 
укрепления полиции, бюрократии. Политика по 
отношению к дворянству, крестьянству, 
крепостному праву. Указ «о трехдневной барщине». 
Устав о престолонаследии. Павел I и Мальтийский 
орден. 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.    

 

1.8 Эпоха 1812 г. Правительственный конституционализм начала 
XIX в. «Блистательный век» Александра I: 
задуманное и осуществленное. Интеллектуальные 
последствия Французской революции конца XVIII 
в.: кризис Просвещения. Эпоха романтизма: 
эстетическое переосмысление прошлого, 
оправдание региональной специфики. Первые шаги 
национализма в Западной Европе. Становление 

 



 

концепции национального государства. «Негласный 
комитет» и «Непременный совет»: столкновение 
поколений в придворном окружении императора. 
Проекты реформ Сперанского и их реализация. 
Административные преобразования: учреждение 
министерств, реформа Государственного совета, 
рекрутирование нового чиновничества. Российские 
реалии и французские образцы. Европейская идея. 
Н.М. Карамзин и первые шаги русского 
консерватизма. Н.М. Карамзин и М.М. Сперанский: 
два полюса общественной мысли первой четверти 
XIX в. Великая княжна Екатерина Павловна и 
отечественные консерваторы. Россия в системе 
международных отношений. Участие в 
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и его 
последствия. Участие России в континентальной 
блокаде. Россия в преддверии столкновения с 
империей Наполеона I.  Отечественная война 1812 
г.: характер военных действий. Влияние войны с 
Наполеоном на политическую и общественную 
жизнь страны. Бородинское сражение и его итоги и 
последствия для дальнейшего хода войны. 
Оставление Москвы. Марш-маневр М.И. Кутузова и 
стратегия русской армии на завершающем этапе 
войны. Заграничные походы русской армии. 
Венский конгресс и становление «европейского 
концерта». Российская империя и новый расклад 
сил в Европе. Политическая концепция 
легитимизма. Идейные основания и политическая 
роль «Священного союза» монархов. Политическая 
реакция второй половины царствования 
Александра I. «Александровский мистицизм». 
Конституционные хартии в Европе. Уставная 
грамота Российской империи: замысел, причина 
подготовки, авторы, последствия.  Социальная 
эволюция российского «общества»:  
количественные и качественные показатели. 
Революционаризм в Европе. Карбонарии в Италии. 
Политическая доктрина Дж. Мадзини. Политика 
Меттерниха и австрийская государственность. 
Война за независимость испанских колоний в 
Америке. Образование латиноамериканских 
государств. Формирование традиций 
отечественного радикализма. Декабризм как 
политическая мысль и политическое действие. 
Опыт военного переворота в Испании: модель 
военной революции. Причины зарождения 
движения декабристов. 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 на Украине. 
Следствие и суд над декабристами. Оценка 
восстания декабристов современниками и 
историками. Значение событий на Сенатской 
площади 14 декабря 1825 г. для последующего 
царствования Николая I.    

 

1.9 Время Великих реформ «Постсевастопольская Россия». Поражение в 
войне и общественное мнение середины XIX в. В 
поисках модели «европеизации» России. Великие 
реформы Александра II как модернизационный 

 



 

проект. Понятие «ситуация реформ». Отмена 
крепостного права в России и рабства в США. 
Великие реформы Александра II и революция 
Мэйдзи в Японии. Складывание новых отношений 
власти и общества: отмена крепостной 
зависимости крестьянства, введение земств, 
реформа городского самоуправления, Судебные 
уставы 1864 г.  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. 
Модернизация социальной структуры российского 
общества как политический фактор второй 
половины XIX в. Бюрократия и «аристократическая 
оппозиция». Бюрократические «партии». 
«Просвещенное чиновничество»: братья 
Милютины, А.В. Головнин, В.А. Татаринов и др. 
Новое поколение российской бюрократии. Великий 
князь Константин Николаевич и «константиновцы»: 
«штаб» по подготовке Великих реформ. 
Чиновничество и общественные кружки. 
Бюрократия и проблема формирования 
представительной власти («конституционные» 
проекты П.А. Валуева, великого князя Константина 
Николаевича). Трансформация правительственного 
курса 1870-х гг. Д.А. Толстой как министр народного 
просвещения. Судебные преобразования 1870-х гг. 
Военная реформа Д.А. Милютина. Политический 
кризис конца 1870-х гг. Общественное брожение и 
поиск модели выхода из кризиса. «Диктатура 
сердца». «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  
Социальные и экономические последствия Великих 
реформ. Состояние помещичьего хозяйства в 
конце XIX в. «Вишневые сады» российского 
дворянства. Крестьянское хозяйство: дискуссия о 
«земельном голоде» рубежа XIX–XX вв. 
Крестьянская община в меняющейся России: ее 
значение в ходе  проведения крестьянской 
реформы 1861 г. Правовой статус крестьянина 
после реформы 1861 г. Индустриализация и 
урбанизация. Развитие железнодорожной сети. 
Роль предпринимателей в развитии экономической 
и культурной жизни России второй половины XIX — 
начала XX в. Меценаты и благотворители. 
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. Появление новых страт и 
институтов, рост периодической печати. Роль 
«толстых журналов» в общественной мысли и 
общественном движении XIX в. Земское движение: 
лидеры, формы организации. Идеологические 
поиски второй половины XIX в. Классический 
либерализм в странах Западной Европы. Русский 
классический либерализм (Б.Н. Чичерин, К.Д. 
Кавелин, А.Д. Градовский) и его характерные черты 
(этатизм, антидемократизм, монархизм). Земский 
либерализм: программные установки, цели, 
представители. Западноевропейский и русский 
консерватизм (Ж. де Местр, Х. Доносо Кортес, Н.Я. 
Данилевский, К.Н. Леонтьев). Проблематика 



 

культурно-исторических типов в построениях 
консервативных мыслителей. Феномен империи в 
Новое время. Типологизация империй. Империи 
морские и континентальные. Россия как 
континентальная империя. Взаимодействие 
европейских империй (Романовых, Габсбургов, 
Гогенцоллернов, Османов). Империя и 
национальное государство: проблема 
соотношения. Национализм имперский и 
национализм повстанческий: попытки 
формирования имперской нации в России.  
Центральная власть и национальные движения. 
Россия как многоконфессиональное государство. 
Православие. Католицизм. Лютеранство. Ислам. 
Иудаизм.  Самоопределение России в условиях 
менявшейся Европы. Европейское направление 
внешней политики в годы царствования 
Александра II. Новое соотношение сил как 
результат образования больших европейских 
держав (Германии и Италии). Новые акценты 
российской дипломатии: политика России в 
Средней Азии. Конкуренция России и 
Великобритании. Взаимоотношения Российской 
империи с дальневосточными государствами 
(Китаем и Японией). Панславизм и славянский 
вопрос. Внешняя политика и общественное мнение 
конца 1870-х гг. Русско-турецкая война (1877–
1878): цена победы. Берлинский конгресс: 
вынужденные уступки или дипломатическое 
поражение? Внешнеполитический курс в 
царствование Александра III. Нарастающие 
конфликты с Германской империей. Русско- 
французское сближение. 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: освоение и 
переосмысление наследия А.И. Герцена. 
Направления и эволюция народнической мысли: 
М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. «Земля и 
воля» 1860-х гг. Публицистика Н.Г. Чернышевского. 
«Государство», «народ», «интеллигенция» в 
построениях народников. Хождение в народ. 
Революционный террор конца 1870 — начала 1880-
х гг. Деятельность организации «Народная воля». 
Попытки диалога власти и общества в 1878– 1881 
гг. Убийство народовольцами императора 
Александра II.  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. Контрреволюционные устремления 
правительственных кругов. Идеологи 
консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и 
политика (К.П. Победоносцев, М.Н. Катков). 
Концепция «народной монархии» как 
основополагающий элемент официальной 
идеологии 1880–1890-х гг.  Голод 1891–1892 гг. и 
кампания помощи голодающим: важная веха в 
истории общественного движения в России.  



 

Первые марксистские кружки. Особенности 
русского марксизма рубежа XIX–XX вв. «Легальный 
марксизм». Складывание Российской социал- 
демократической рабочей партии (РСДРП). 
Народничество 1880–1890-х гг. «Теория малых 
дел». Круг авторов журнала «Русское богатство». 
Публицистика Н.К. Михайловского.  Роль К.П. 
Победоносцева в первые годы царствования 
Александра III. Положение о мерах к охранению 
государственного порядка 1881 г.: «конституция 
Российской империи». Реформы образования: 
дискуссии на страницах печати и в 
Государственном совете. Университетский устав 
1884 г. Цензурная политика. Земское положение 
1890 г. Городское самоуправление. Национальная 
политика в царствование Александра III 
(национализм, русификация окраин).  
Экономический рост 1890-х гг.: причины и 
масштабы. Бум железнодорожного строительства. 
Формирование новых промышленных регионов. 
Эволюция финансовой политики конца XIX в.: Н.Х. 
Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте. 
Финансовая реформа 1895–1897 гг. Общественные 
споры о «цене» золотого рубля. Теория 
протекционизма Ф. Листа и финансовая политика 
С.Ю. Витте. Роль государства в процессе 
модернизации по мысли С.Ю. Витте. Привлечение 
иностранных инвестиций. Российская 
промышленность и зарубежный капитал.    

1.10 Первая русская 
революция . Российская 
империя в 1907–1914 гг. 

Дискуссия о движущих силах революции, 
хронологических рамках. Политическое движение в 
России и европейское общественное мнение. 
«Кровавое воскресенье»: научные споры о времени 
начала революции. Специфика массового 
движения 1905 г. 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. 
Формы политического насилия в 1905 г. Московское 
декабрьское вооруженное восстание.  
Правительство С.Ю. Витте: первоочередные 
задачи. Основные государственные законы 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. Характерные черты 
общероссийских политических партий. 
Социалистическое движение в условиях Первой 
русской революции. Российский либерализм 
начала XX в.: формы объединения, программатика, 
тактика. Идейные устремления «нового 
либерализма». Либерализм и революция. Права 
человека в программных документах либеральных 
партий. Правомонархическое движение 1905–1917 
гг. Черносотенные организации и правительство: 
сотрудничество и противоречия. Национальные 
партии. Проблема собственности в программах 
политических партий. Национальный вопрос и 
политические партии.  Представительная власть в 

 



 

России в 1906–1917 гг. в современной 
историографии. Государственный совет в 
политической системе Российской империи. 
Государственная дума и традиции европейского 
парламентаризма. Формы диалога с 
правительством. Динамика изменений состава 
Государственной думы. Положения о выборах 11 
декабря 1905 г. и 3 июня 1907 г. Избирательная 
система. География выборов. Механизмы 
агитации. Избирательные кампании и печать. 
Избирательная кампания в IV Государственную 
думу: попытки правительства повлиять на ее исход 
и их неожиданный результат. «Объединенный 
кабинет» и самодержавная власть. Проект 
системных преобразований П.А. Столыпина. 
Аграрная реформа Столыпина: замысел, 
механизмы осуществления, последствия. 
Землеустройство. Переселенческая политика. 
Бурный экономический рост в предвоенный период. 
«Третьеиюньская» политическая система. 
Столыпин и политические партии. Столыпинский 
кабинет в политической системе Российской 
империи. Реформы П.А. Столыпина в политико-
правовом измерении. Репрессивная политика 
правительства. Политический кризис марта 1911 г. 
Убийство П.А. Столыпина. Дезорганизация Совета 
министров после кончины П.А. Столыпина. 
Избирательная кампания в IV Государственную 
думу: попытки правительства повлиять на ее исход 
и их неожиданный результат. 

1.11 Великая российская 
революция (1917–1922) и 
ее основные этапы 

1917-й год: от Февраля к Октябрю Кризис 1917 г. 
Причины революционного кризиса 1917 г. Первая 
мировая война как фактор революции. Нарастание 
наслаивавшихся друг на друга экономических 
затруднений: продовольственный, транспортный, 
топливный кризисы. Ошибки в мобилизации 
промышленности и ее результаты. Общественные 
настроения, отношение разных слоев общества и 
политических партий к власти и ее институтам 
накануне 1917 г. Конфликт между назначенными 
царем правительственными структурами и 
Государственной думой. Требования 
«ответственного кабинета». Принципиальные 
изменения в составе офицерского корпуса армии. 
Усталость широких кругов общества от войны. 
Вопрос о степени неизбежности революции. 
Февральские события в Петрограде. Отречение 
Николая II Свержение самодержавия и попытки 
выхода из политического кризиса. Причины и 
формы взаимодействия Петросовета и Временного 
правительства. Позиция лидеров российских 
социалистических партий по отношению к 
Временному правительству. Приказ № 1 и его 
влияние на армию. Основные направления 
политики Временного правительства: 
международная политика, аграрная политика, 
введение гражданских свобод, восстановление 
Патриаршества, подготовка выборов в 
Учредительное собрание. «Война до победного 
конца» и отношение народных масс к этому 
лозунгу. Политика большевиков по отношению к 
Временному правительству и ее динамика — от 
поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся власть 
советам!». Роль В.И. Ленина в выработке новой 

 



 

политики. Июльский кризис, конец Двоевластия, 
«Корниловский мятеж» и его подавление. 
Нарастание экономических трудностей, 
радикализация широких народных масс, рост 
влияния большевиков. Сокращение социальной 
базы сторонников Временного правительства. 
Свержение Временного правительства, захват 
власти большевиками в октябре 1917 г.  
Гражданская война как особый этап революции 
Значение «Декрета о мире» и «Декрета о земле». 
Осень 1917 — весна 1918 гг. — «Триумфальное 
шествие советской власти» или «Эшелонный 
период Гражданской войны»?  Причины 
Гражданской войны.  Созыв и разгон 
Учредительного собрания. Создание советской 
республики и вопрос о взаимоотношениях 
центральной власти и местных советов. 
Национальный вопрос. 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 и борьба вокруг его 
заключения. Создание РККА. Военспецы. 
Восстание чехословацкого корпуса. Выступление 
левых эсеров. Революция в Германии и вывод 
немецких войск с территории России.  Основные 
фронты Гражданской войны и военные действия на 
них. Интервенция иностранных войск. Идеология 
Белого движения и важнейшие правительства 
«белых»: КОМУЧ, Директория, правительственные 
структуры А.В. Колчака и А.И. Деникина. Удельный 
вес монархических, либерально- демократических 
и социалистических течений в «белом» движении. 
Красный и белый террор.  Национальная политика 
«красных» и «белых» в ходе Гражданской войны. 
Создание Украинской, Белорусской, 
Азербайджанской, Армянской и Грузинской 
советских социалистических республик. 
Повстанческое движение в «белом» тылу. 
Крестьянские восстания в красном тылу и их 
подавление. Советско-польская война и ее 
результаты.  Финальный этап Гражданской войны: 
поражение Врангеля, окончание крупномасштабной 
Гражданской войны в России и постепенный 
переход в 1921-1922 гг. правительства 
большевиков к задачам мирного времени 
(введение НЭПа для восстановления экономики, 
создание СССР и др. Военные действия в 
Закавказье, Туркестане и на Дальнем Востоке. 
Дальневосточная республика. Военно-
стратегические причины победы советских войск: 
центральное положение, разобщенность 
противника, превосходство в мобилизационных 
ресурсах. Социально-экономические 
преобразования большевиков в годы Гражданской 
войны. Политика «Военного коммунизма». Причины 
и порядок формирования этой политики. Массовая 
национализация промышленности, «главкизм». 
Продразверстка и продотряды. Карточное 
распределение, сокращение сферы обращения 
денег. «Мешочники» и «черный рынок». 
Субботники, трудовые мобилизации и трудармии. 



 

Дискриминационная политика по отношению к 
«бывшим». Ущемление реальных прав советов на 
местах за счет системы чрезвычайных органов — 
ревкомов и комбедов. Военно-экономические 
причины победы советских войск: концентрация 
максимальных усилий на обеспечении армии, 
наведение в тылу минимального порядка. 
Советские идеологические и культурные новации 
периода Гражданской войны. Государственная 
комиссия по просвещению и пролеткульт. 
Законодательное закрепление равноправия полов. 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. 
«Монументальная пропаганда» и разрушение 
памятников «старого режима». «Окна сатиры 
РОСТА». Агитационные плакаты. Национализация 
театров и кинематографа. 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. Реформа правописания, создание 
«единой трудовой школы». Политика 
пролетаризации высших учебных заведений, 
создание рабфаков. Центральная комиссия по 
улучшению быта ученых. Политика создания новых 
научных институтов. Творчество футуристов. 
«Мистерия-буфф» В.В. Маяковского. Стихи С.А. 
Есенина и А.А. Блока. Полотна К.С. Петрова-
Водкина («1918 год в Петрограде»), К.Ф. Юона 
(«Новая планета») и Б.М. Кустодиева 
(«Большевик»). «Русский авангард» как культурный 
феномен международного значения. 
Послереволюционная волна российской эмиграции. 
Массовая эмиграция и феномен Русского 
зарубежья. Отъезд из России значительного числа 
представителей творческой и научной 
интеллигенции. РОВС и «Сменовеховцы». «Союзы 
возвращения на Родину». 

1.12 Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. 

Германский план «Барбаросса». Нападение 
нацистской Германии на СССР. Боевые действия 
летом 1941 — зимой 1941/42 гг. Факторы, 
обусловившие достижение вермахтом оперативной 
внезапности. Причины отступления советских 
войск. Массовый героизм советских воинов. 
Важнейшие сражения лета – осени 1941 г. 
Смоленское сражение, Киевское сражение, 
оборона Одессы, оборона Севастополя, Блокада 
Ленинграда.  Победа под Москвой и ее 
историческое значение.  Наиболее значимые 
решения советского правительства по организации 
отпора врагу: создание Государственного Комитета 
Обороны, перевод промышленности на военные 
рельсы, массовая эвакуация промышленных 
мощностей, перманентная мобилизация.  
Принципиальная разница между стратегией СССР 
и стратегией гитлеровского Рейха. Крах немецкой 
стратегии блицкрига — молниеносной войны. 
Попытки советских войск развернуть 
контрнаступление весной 1942 г. сразу на 
нескольких участках фронта. Причины неудач этих 
наступательных операций.  Нацистский 
оккупационный режим. Генеральный план «Ост» и 
замыслы гитлеровского руководства относительно 
населения СССР. Попытки украинских 

 



 

националистов наладить сотрудничество с 
гитлеровской администрацией. Массовые 
преступления 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 противника на Кавказ и Сталинград 
(план «Блау»). Строительство Волжской рокады. 
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. Карточная система 
государственного снабжения продуктами и 
промтоварами городского населения. Решение 
проблемы квалифицированной рабочей силы. 
Массовый трудовой героизм. Движение 
«двухсотников» и «тысячников». Экономическое 
обеспечение перелома в войне. Значение 
эвакуированных предприятий для экономики 
восточных регионов СССР.  Попытки гитлеровцев 
наладить планомерную эксплуатацию 
оккупированных территорий. «Остарбайтеры». 
Расширение партизанского движения, создание 
ЦШПД. Партизанские рейды, партизанские края. 
Военные действия на Тихом океане и в Северной 
Африке. 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. в сравнении с ситуацией 
весны 1942 г. Моторизация войск, использование 
крупных танковых соединений и артиллерии 
прорыва.  Рост выпуска военной техники в СССР, 
освоение новых образцов вооружений. 
«Фронтовые» комсомольские бригады.  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, Будапештское сражение, Висло- 
Одерская операция, Балатонское сражение, 
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 в агитации и пропаганде 
исторического наследия дореволюционной России. 
Восстановление погон, создание гвардии, 
учреждение орденов Александра Невского, 
Суворова, Ушакова и др. Смягчение 
антирелигиозной политики. Культура в годы 
Великой Отечественной войны. Фронтовые 
концертные бригады. «Фронтовые киносборники». 
Плакаты Кукрыниксов. Поэзия и война. «Василий 
Теркин». Стихи и пьесы Константина Симонова.  
СССР и союзники. Формирование 
Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго 
фронта». Ленд-лиз и его значение. Иностранные 
воинские формирования в составе советских войск. 
«Армия Андерса». Участие французских, польских 
и чехословацких соединений в борьбе с вермахтом 
в рядах РККА. 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. 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. Итоги Великой 
Отечественной и Второй мировой войны. 
Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 
коалиции. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 

1.13 Россия в XXI в. Экономическое и социально-политическое 
развитие страны 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 премьер-министра. 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. Широкое 
внедрение интернет-технологий в производство, 
связь, и их влияние на медиа-сферу. 
Распространение в России различных социальных 
сетей, формирование интернет-сегмента 
экономики. Политика построения инновационной 
экономики. Технопарки. Инновационный центр 
«Сколково». Восстановление научного потенциала. 
Крупнейшие инфраструктурные проекты. 
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
Государственная программа повышения 
рождаемости. Политика борьба с «цифровым 
неравенством» — система государственных 
мероприятий, направленных на повсеместное 
внедрение ширкополосного интернет-доступа, 
цифрового телевидения и мобильной телефонии. 
Перевооружение армии. Влияние международных 
санкций 2014–2022 гг. на экономику России. Общие 
результаты социально-экономического развития 
РФ в 2000–2022 гг. 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 
радио- каналов в связи с переходом к цифровому 
вещанию. Формирование крупных компаний в шоу-
бизнесе. Рост числа звукозаписывающих фирм, 
появление российских музыкальных телеканалов.  
Новые тенденции в российской музыке, 
литературе, живописи, кинематографе и 
архитектуре. Русский рок, русский рэп. 
Отечественный мюзиклы. Московские 
международные биеннале. Рост числа 
отечественных кинофильмов, в том числе — 
высокобюджетных. Новации на телевидении. 
Отечественные ток-шоу. Телевидение высокой 
четкости. Интернет- телевидение. Новые векторы 
градостроительного зодчества: развитие 
метрополитена в Москве и других городах России, 
олимпийские объекты в Сочи.  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. и 
последовавший за ним 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 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 и 
недопущении большой войны на Кавказе.  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. 

2. Практические занятия 

2.1 Русь в конце X — начале 
XII в. 

Территория и население государства Русь / 
Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 
как центр освоения Севера Восточной Европы, 
колонизация Русской равнины. Территориально-
политическая структура Руси: волости. Органы 

- 



 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 
между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 
Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 
Мономах. Русская церковь.  Экономика древней 
Руси: земледелие, животноводство, ремесло, 
промыслы (охота, рыболовство, бортничество). 
Роль природно-климатического фактора.  
Общественный строй Руси: дискуссии в 
исторической науке. Проблема «феодализма» в 
целом и в древней Руси в частности. Особенности 
общественного строя в период Средневековья в 
странах Европы и Азии (Китай, Япония). Княжеско-
дружинная элита, духовенство. Городское 
население. Категории рядового и зависимого 
населения. «Служебная организация» и вопрос о 
центральноевропейской социально-экономической 
модели на Руси. Древнерусское право.  Внешняя 
политика и международные связи: отношения с 
Византией, печенегами, половцами, странами 
Центральной, Западной и Северной Европы. 

2.2 Русь в середине XII — 
начале XIII в. 

Формирование земель — самостоятельных 

политических образований («княжеств»). 

Важнейшие земли и особенности их социально-

экономического и политического развития: 

Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород — и 

начало формирование республиканского строя.  

Внешняя политика русских земель. 

- 

2.3 Формирование единого 
Русского государства в XV 
в. 

Образование национальных государств в Европе: 
общее и особенное. Раннее формирование 
единого государства (Франция, Англия). Фактор 
борьбы с внешней угрозой (Арабское владычество 
и Реконкиста в Испании). Наднациональные 
государственные образования (Священная 
Римская империя). Консервация раздробленности в 
Италии и Германии. Фактор королевской (царской) 
власти: судьбы Бургундии и Великого княжества 
Литовского.  Русские земли в составе Великих 
княжеств Литовского, а также Польского 
королевства, и Великого княжества Московского. 
Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. 
Грюнвальдская битва. Унии между Польшей и 
Литвой.  Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Династическая война в Московском 
княжестве второй четверти XV в. Великий Новгород 
и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 
Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, 
Великим княжеством Литовским. Падение 
Константинополя и изменение церковно-
политической роли Москвы в православном мире. 
Возникновение доктрины «Москва — третий Рим». 
Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 
Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее 
распад на отдельные политические образования. 
Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 
международных связей Московского государства.  
Принятие общерусского Судебника. Положение 
крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 
Формирование аппарата управления единого 
государства. Двор великого князя, государственная 
символика.  Церковь и великокняжеская власть. 

- 



 

Иосифляне и нестяжатели. Неортодоксальные 
религиозные течения. «Новгородско-московская 
ересь». 

2.4 Россия в начале XVI в. Завершение процесса объединения русских земель 
под властью великих князей московских 
(включение в состав их владений Брянска, 
Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани). 
Внешняя политика Московского 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. Укрепление власти 
великого князя московского. Ликвидация удельной 
системы. Завершение формирования доктрины 
«Москва — Третий Рим», формула монаха 
Филофея. Идейно-политическая борьба в Русской 
православной церкви. «Иосифляне» и 
«нестяжатели». Взаимоотношения между светской 
и церковной властью.  Формирование 
национальных государств в Европе. Османский 
фактор и его влияние на экономическую и 
политическую ситуацию в Европе. Начало эпохи 
Великих географических открытий и расширение 
горизонтов европейской цивилизации. Открытие 
Америки. Первые кругосветные путешествия. 
Испанская конкиста в Америке и проникновение 
португальцев в Индию, Китай и Японию. Смещение 
основных торговых путей в океаны. «Революция 
цен». Становление капиталистических форм 
производства и обмена в Западной Европе, 
«Второе издание крепостничества» в странах к 
Востоку от Эльбы.  Реформация и 
контрреформация в Европе. Религиозные войны во 
Франции. 

- 

2.5 Россия на рубеже XVI–
XVII вв.   

Экономический кризис в Московском государстве 
конца XVI в. Крепостнические тенденции: 
фактическая отмена правила Юрьева дня (указ о 
заповедных летах (1581) и об урочных летах 
(1597). Социальные и политические мотивы 
закрепощения крестьян. Крепостное право и 
поместное войско. Династическая ситуация после 
кончины Ивана Грозного. Царствование Федора 
Ивановича. Политическая борьба при московском 
дворе в конце XVI в. Правление боярина Бориса 
Федоровича Годунова. Учреждение патриаршества. 
Восстановление позиций в Прибалтике. Отражение 
татарского набега. Строительство крепостей на 
южной границе и в Поволжье. Пресечение царской 
династии Рюриковичей. Земский собор и избрание 
на престол Бориса Годунова. 

- 

2.6 Смутное время Дискуссия о причинах и хронологии Смутного 
времени в России. Периодизация Смуты. Начало 
Смутного времени. Предпосылки системного 
кризиса Московского государства в начале XVII в. 
Обострение социально- экономической ситуации. 
Голод 1601–1603 гг. Падение легитимности власти 
царя Бориса Годунова. Развитие феномена 
самозванства. Династический этап Смутного 
времени. Лжедмитрий I. Поддержка самозванца 
правящими кругами Речи Посполитой и Ватиканом. 
Вторжение войска Лжедмитрия на территорию 
Московского государства, переход на его сторону 

 



 

населения южных и юго- западных уездов страны. 
Начало гражданской войны. Смерть Бориса 
Годунова и воцарение Лжедмитрия I. Внутренняя и 
внешняя политика самозванца. Заговор и 
свержение Лжедмитрия I. Углубление и 
расширение гражданской войны. Царствование 
Василия IV Ивановича Шуйского. Восстание против 
него населения южнорусских и поволжских уездов 
Московского государства. Социальные 
противоречия как движущая сила в гражданской 
войне. Повстанческое войско Ивана Болотникова. 
Осада Москвы, оборона Калуги и Тулы. Разгром 
восставших. Лжедмитрий II и его поход под Москву. 
«Воровской» лагерь в Тушино. Участие в движении 
самозванца отрядов из Речи Посполитой. 
Поддержка самозванца в центральных и северо-
западных уездах страны. Оборона Троице- 
Сергиева монастыря. Русско-шведский договор о 
военном союзе. Официальное вступление Речи 
Посполитой в войну против Московского 
государства (1609). Оборона Смоленска. Разгром 
Тушинского лагеря Лжедмитрия II. Поражение 
русского войска в Клушинском сражении. 
Низложение царя Василия Шуйского. Иностранная 
интервенция как составная часть Смутного 
времени. Кульминация Смуты. Договор о передаче 
престола польскому королевичу Владиславу. 
Вступление польско-литовского гарнизона в 
Москву. Гибель Лжедмитрия II. «Договоры 1610 г. 
об избрании на престол королевича Владислава: 
перспектива ограничения царской власти боярской 
аристократией. Споры ученых о возможности 
включения России в русло центральноевропейской 
(польской) политической модели». Национальный 
этап Смутного времени. Подъем национально- 
освободительного движения. Формирование 
Первого ополчения. Воззвания патриарха 
Гермогена. Восстание в Москве и его подавление 
оккупационным гарнизоном. Падение Смоленска. 
Захват Великого Новгорода и северо-запада 
страны шведскими войсками. Конфликт в рядах 
Первого ополчения. Образование Второго 
(«Нижегородского») ополчения и его поход к 
Москве. 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. Закат 
самозванства. Разгром движения атамана И. 
Заруцкого. 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. 

2.7 Эпоха «дворцовых 
переворотов». 1725–1762 
гг.   

Вопрос о продолжении преобразований Петра I его 
преемниками. Сохранение основных параметров 
курса внутренней и внешней политики, 
определенной Петром I.  Предпосылки и основные 
факторы политической нестабильности в России 

 



 

после Петра I. Незавершенность преобразований в 
системе управления. Роль армии и гвардии. 
Фаворитизм. Неопределенность в 
престолонаследии. «Верхушечный» характер 
перемен во власти. Группировки внутри 
политической элиты в борьбе за власть. 
Противостояние «старой» и «новой» знати. 
Приверженцы различных ветвей правящей 
династии.  Насильственная смена правящих 
монархов (свержение Иоанна Антоновича и Петра 
III), отстранение от власти фактических правителей 
А.Д. Меншикова, Э.И. Бирона.  Приход к власти 
Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка 
ограничения самодержавия, цели ее сторонников и 
причины провала. Правление Анны Иоанновны, 
особенности ее внутренней политики. 
«Бироновщина» — суть явления, вопрос о 
«немецком засилье». Правление Елизаветы 
Петровны. Укрепление позиций дворянства. Меры 
в сфере экономики (распространение монополий, 
отмена внутренних торговых пошлин, учреждение 
дворянского и купеческого банков, протекционизм 
во внешней торговле, налоговая политика). Петр III 
— результаты его кратковременного правления в 
сфере внутренней политики, «Манифест о 
вольности дворянской». Внешнеполитические 
акции Петра III. Недовольство его политикой в 
среде российского дворянства, армии, церкви. 
Причины свержения Петра III. 

2.8 Николаевская Россия Государственный строй в николаевской России. 
Роль Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии в процессе выработки 
правительственных решений. Кодификация 
законодательства: подготовка, организация 
процесса, результаты. Становление юридического 
образования в России. 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. Крестьянский вопрос 
в царствование Николая I: секретные комитеты. 
Деятельность П.Д. Киселева в качестве министра 
государственных имуществ. «Киселевская 
реформа» государственных крестьян.  
Экономическое развитие второй четверти XIX в. 
Начало железнодорожного строительства в 
России. Дискуссия о кризисе крепостного 
хозяйства. Финансовые преобразования Е.Ф. 
Канкрина: первоначальный успех и последовавшие 
трудности. «Польский вопрос» в политической 
жизни России, Пруссии и Австрии. Русская 
общественная мысль второй четверти XIX в. 
Представления о власти Николая I. Общественная 
мысль в России и немецкая классическая 
философия. Уваровская триада 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. Прогресс 
в понимании Чаадаева. П.Я. Чаадаев как 
религиозный мыслитель. Славянофильство и 
западничество: общее и отличное. Политическая 

 



 

доктрина славянофилов: царь и земля. 
Историософия К.С. Аксакова. Самодержавие в 
интерпретации славянофилов. Панславизм И.С. 
Аксакова. Классическое русское западничество: 
персоналии, идеи, периодические издания. 
Зарождение «русского социализма»: публицистика 
А.И. Герцена. Государство, общество, община в 
интерпретации Герцена.  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.  Россия 
и европейские революции. Эпоха 1848 г. («Весна 
народов») и изменения во внутриполитическом 
курсе России. «Мрачное семилетие». 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. 

2.9 Россия на пороге XX в.   Начало царствования Николая II: общественные 
настроения, ожидания. Земские адреса. 
Студенческое движение рубежа XIX–XX вв. 
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 леворадикального движения. 
Второй съезд РСДРП: концепция партии нового 
типа. Нарастание политического кризиса.  
Образование колониальных империй XIX — начала 
XX в. Столкновение интересов «великих держав» в 
Африке и Азии. Боксерское восстание в Китае. 
Колониальный проект России на Дальнем Востоке. 
Взаимоотношения России и Японии. Русско-
японская война.  Деятельность В.К. Плеве в 
качестве министра внутренних дел. Бюрократия и 
политический террор. Модели репрессивной 
политики. «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. 

 

2.10 Первая мировая война и 
Россия 

Подготовка к большой европейской войне. Гонка 
вооружений. Боснийский кризис 1908–1909 гг. 
Балканские войны. Общественные и 
историографические споры о зачинщике Мировой 
войны.  Начало Первой мировой войны и 
российское общественное мнение. Этапы военных 
действий на Восточном фронте. Восточно-Прусская 
операция. Галицийская битва. Битва на Марне. 
Вступление Османской империи в войну. Великое 
отступление 1915 г. Социальные последствия 
Мировой войны: массовая мобилизация, беженцы, 
дезертиры. Рост влияния общественных 
организаций: Всероссийский земский союз, 
Всероссийский союз городов, Земгор.  Значение 
Первой мировой войны в связи с трансформацией 
политической системы России. Формирование 
Прогрессивного блока, его требования. Дума и 

 



 

Совет министров: сотрудничество и конфликты в 
условиях нараставшего политического кризиса. 
Роль Ставки верховного главнокомандующего. 
«Министерская забастовка» августа 1915 г. 
Принятие Николаем II на себя обязанностей 
верховного главнокомандующего. Шпиономания. 
Борьба с «немецким засильем». «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. Убийство Г.Е. 
Распутина. Продовольственный кризис в 
Петрограде. Общественные ожидания революции. 
Нарастание политических противоречий в январе – 
феврале 1917 г. 

2.11 Великая российская 
революция (1917–1922) и 
ее основные этапы 

1917-й год: от Февраля к Октябрю Кризис 1917 г. 
Причины революционного кризиса 1917 г. Первая 
мировая война как фактор революции. Нарастание 
наслаивавшихся друг на друга экономических 
затруднений: продовольственный, транспортный, 
топливный кризисы. Ошибки в мобилизации 
промышленности и ее результаты. Общественные 
настроения, отношение разных слоев общества и 
политических партий к власти и ее институтам 
накануне 1917 г. Конфликт между назначенными 
царем правительственными структурами и 
Государственной думой. Требования 
«ответственного кабинета». Принципиальные 
изменения в составе офицерского корпуса армии. 
Усталость широких кругов общества от войны. 
Вопрос о степени неизбежности революции. 
Февральские события в Петрограде. Отречение 
Николая II Свержение самодержавия и попытки 
выхода из политического кризиса. Причины и 
формы взаимодействия Петросовета и Временного 
правительства. Позиция лидеров российских 
социалистических партий по отношению к 
Временному правительству. Приказ № 1 и его 
влияние на армию. Основные направления 
политики Временного правительства: 
международная политика, аграрная политика, 
введение гражданских свобод, восстановление 
Патриаршества, подготовка выборов в 
Учредительное собрание. «Война до победного 
конца» и отношение народных масс к этому 
лозунгу. Политика большевиков по отношению к 
Временному правительству и ее динамика — от 
поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся власть 
советам!». Роль В.И. Ленина в выработке новой 
политики. Июльский кризис, конец Двоевластия, 
«Корниловский мятеж» и его подавление. 
Нарастание экономических трудностей, 
радикализация широких народных масс, рост 
влияния большевиков. Сокращение социальной 
базы сторонников Временного правительства. 
Свержение Временного правительства, захват 
власти большевиками в октябре 1917 г.  
Гражданская война как особый этап революции 
Значение «Декрета о мире» и «Декрета о земле». 
Осень 1917 — весна 1918 гг. — «Триумфальное 
шествие советской власти» или «Эшелонный 
период Гражданской войны»?  Причины 
Гражданской войны.  Созыв и разгон 
Учредительного собрания. Создание советской 

 



 

республики и вопрос о взаимоотношениях 
центральной власти и местных советов. 
Национальный вопрос. 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 и борьба вокруг его 
заключения. Создание РККА. Военспецы. 
Восстание чехословацкого корпуса. Выступление 
левых эсеров. Революция в Германии и вывод 
немецких войск с территории России. Основные 
фронты Гражданской войны и военные действия на 
них. Интервенция иностранных войск. Идеология 
Белого движения и важнейшие правительства 
«белых»: КОМУЧ, Директория, правительственные 
структуры А.В. Колчака и А.И. Деникина. Удельный 
вес монархических, либерально- демократических 
и социалистических течений в «белом» движении. 
Красный и белый террор.  Национальная политика 
«красных» и «белых» в ходе Гражданской войны. 
Создание Украинской, Белорусской, 
Азербайджанской, Армянской и Грузинской 
советских социалистических республик. 
Повстанческое движение в «белом» тылу. 
Крестьянские восстания в красном тылу и их 
подавление. Советско-польская война и ее 
результаты.  Финальный этап Гражданской войны: 
поражение Врангеля, окончание крупномасштабной 
Гражданской войны в России и постепенный 
переход в 1921-1922 гг. правительства 
большевиков к задачам мирного времени 
(введение НЭПа для восстановления экономики, 
создание СССР и др. Военные действия в 
Закавказье, Туркестане и на Дальнем Востоке. 
Дальневосточная республика. Военно-
стратегические причины победы советских войск: 
центральное положение, разобщенность 
противника, превосходство в мобилизационных 
ресурсах. Социально-экономические 
преобразования большевиков в годы Гражданской 
войны. Политика «Военного коммунизма». Причины 
и порядок формирования этой политики. Массовая 
национализация промышленности, «главкизм». 
Продразверстка и продотряды. Карточное 
распределение, сокращение сферы обращения 
денег. «Мешочники» и «черный рынок». 
Субботники, трудовые мобилизации и трудармии. 
Дискриминационная политика по отношению к 
«бывшим». Ущемление реальных прав советов на 
местах за счет системы чрезвычайных органов — 
ревкомов и комбедов. Военно-экономические 
причины победы советских войск: концентрация 
максимальных усилий на обеспечении армии, 
наведение в тылу минимального порядка. 
Советские идеологические и культурные новации 
периода Гражданской войны. Государственная 
комиссия по просвещению и пролеткульт. 
Законодательное закрепление равноправия полов. 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. 
«Монументальная пропаганда» и разрушение 
памятников «старого режима». «Окна сатиры 
РОСТА». Агитационные плакаты. Национализация 



 

театров и кинематографа. 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. Реформа правописания, создание 
«единой трудовой школы». Политика 
пролетаризации высших учебных заведений, 
создание рабфаков. Центральная комиссия по 
улучшению быта ученых. Политика создания новых 
научных институтов. Творчество футуристов. 
«Мистерия-буфф» В.В. Маяковского. Стихи С.А. 
Есенина и А.А. Блока. Полотна К.С. Петрова-
Водкина («1918 год в Петрограде»), К.Ф. Юона 
(«Новая планета») и Б.М. Кустодиева 
(«Большевик»). «Русский авангард» как культурный 
феномен международного значения. 
Послереволюционная волна российской эмиграции. 
Массовая эмиграция и феномен Русского 
зарубежья. Отъезд из России значительного числа 
представителей творческой и научной 
интеллигенции. РОВС и «Сменовеховцы». «Союзы 
возвращения на Родину». 

2.12 Советский Союз в 1920-е 
— 1930-е гг. 

Социально-политические и экономические 
результаты «Военного коммунизма». Перетекание 
реальных властных полномочий от органов 
советской власти к партийным структурам. 
Экономическая разруха. Размывание слоя 
кадровых рабочих — сокращение основной 
социальной базы советской власти. Значительное 
сокращение посевных площадей. Голод 1921– 1922 
гг. «Помгол» и его деятельность. Изъятие 
церковных ценностей и преследование служителей 
культа. Нарастание социальной напряженности. 
Крестьянские восстания в Сибири, Поволжье и на 
Тамбовщине. Кронштадтское восстание.  Переход к 
Новой экономической политике. Выбор между 
тремя вариантами дальнейшего развития: 
усовершенствованный «военный коммунизм», план 
ГОЭЛРО или «тактическое отступление». В какой 
степени и в какие сроки план ГОЭЛРО был 
осуществлен на практике? Роль В.И. Ленина в 
принятии плана НЭП.  Важнейшие преобразования 
в рамках НЭПа. Переход от продразверстки к 
продналогу. Поощрение в сельской местности 
создания сельхозартелей и ТОЗов. Разрешение в 
мелкой промышленности частно-коммерческих 
отношений. Объединение крупной государственной 
промышленности в хозрасчетные тресты и 
синдикаты. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая 
реформа 1922–1924 гг. и общее оздоровление 
финансовой системы. Создание Госбанка и 
Госплана РСФСР. Военная реформа 1924–1928 гг. 
Создание СССР. Предпосылки и причины 
объединения советских республик. Создание 
ЗСФСР. Спор по поводу «автономизации» и 
«федерализации». Роль В.И. Ленина в создании 
СССР по варианту «федерализации». Образование 
СССР и принятие конституции СССР 1924 г. 
Образование новых союзных республик в 
Закавказье и Средней Азии. Политика 
«коренизации» и ее результаты. Вопрос о 
фактической степени централизации Советского 

 



 

Союза. Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. 
Послевоенный виток политических репрессий в 
начале 1920-х гг. Принятие Уголовного кодекса 
РСФСР 1922 г. Создание ОГПУ и ОСО ОГПУ. 
«Философский пароход». Ликвидация 
небольшевистских партий и установление 
однопартийной политической системы. Соловецкий 
лагерь особого назначения. «Массовые операции» 
летом 1927 г. Смерть В.И Ленина и борьба за 
«ленинское наследство». Л.Д. Троцкий против 
«триумвирата» И.В. Сталин – Л.Б. Каменев – Г.Е. 
Зиновьев. Поражение Троцкого. Раскол 
«триумвирата» и складывание «объединенной 
оппозиции». Победа И.В. Сталина и его 
сторонников над оппозицией. Причины победы 
сторонников Сталина. Официальное 
предназначение и фактический смысл 
номенклатурной системы назначений. 
Окончательное превращение партии большевиков 
во властную структуру. Результат политической 
борьбы в высших эшелонах советского руководства 
к концу 1920-х гг. Социальная политика и ее 
реализация в 1920-е гг. Общественные настроения 
и общественные организации. Политика 
государства в области материнства и детства. 
Борьба с беспризорностью. Деятельность С.А. 
Макаренко. Эмансипация женщин. Становление 
государственной системы здравоохранения. 
Социальные «лифты». Положение рабочих — 
биржи труда и проблема текучести. Феномен 
«лишенцев». «Спецеедство». Деревенский социум: 
бедняки, середняки и кулаки. Вопросы 
общественной морали. Советские праздники, 
советизация имен и топонимики.  Политика 
советского руководства по отношению к церкви. 
«Обновленчество». Пропаганда атеизма. 
Культурное развитие в 1920-е гг. Политика 
ликвидации безграмотности и ее практические 
результаты к концу десятилетия. Создание 
национальных алфавитов. Институты красной 
профессуры. НЭП — как период массовых 
творческих экспериментов и относительно мирного 
сосуществования старых и новых тенденций. 
Создание самодеятельных творческих союзов: 
«Левый фронт искусств», «Уновис», АХРР, РАПП и 
другие. Театральные новации Мейерхольда и 
Вахтангова. Феномен «революционной 
архитектуры»: дома- коммуны, конструктивизм как 
стиль зданий. «Попутчики» как часть творческой 
интеллигенции и отношение к ней со стороны 
власти и со стороны просоветской интеллигенции. 
«Внутренняя эмиграция» части литераторов. 
Создание Госкино и государственная политика в 
области кинематографа. Создание 
республиканских киностудий и радиоцентров. 
Киноленты Эйзенштейна: «Броненосец Потемкин», 
«Стачка», «Октябрь».  Свертывание НЭПа. Итоги 
экономического развития СССР к середине 1920-х 
гг. «Восстановительный рост» — его плюсы и 
минусы. «Ножницы цен». Кризисы НЭПа и их 
объективные причины. Дискуссия по поводу форм и 
темпов индустриализации. Противостояние 
«Генеральной линии» и «Левого уклона». «Военная 
тревога» 1927 г. и ее значение для планов 



 

индустриализации. Попытки осуществить 
индустриализацию в рамках НЭПовской экономики. 
Причины провала этих попыток. Основные причины 
отказа от НЭПа в конце 1920-х гг. «Великий 
перелом». Переход к политике форсированной 
индустриализации. Проблема поиска 
финансирования крупномасштабных 
индустриальных проектов. Опора на внутренние 
ресурсы, как следствие невозможности 
привлечения зарубежных инвестиций. 
Формирование директивно-плановой экономики как 
механизма мобилизации материальных и трудовых 
ресурсов. Выбор между приоритетным развитием 
группы отраслей «А» или «Б». «Великая 
депрессия» и ее значение для осуществления 
планов индустриализации. Заготовительный 
кризис.  Переход к политике массовой 
коллективизации. «Раскулачивание» и создание 
системы МТС. Массовый голод в СССР в 1932–
1933 гг. «Трудодни» и роль личных подсобных 
хозяйств.  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, первоочередное 
развитие оборонных производств. Позитивные и 
негативные результаты экономического развития 
СССР в 1930-е гг. Индустриальный рост, 
превращение СССР в индустриально-аграрную 
державу. Ликвидация безработицы. Карточная 
система государственного снабжения продуктами и 
промтоварами городского населения. Проблема 
товарного дефицита и ее решение.  Политические 
процессы в СССР в 1930-х гг. Противостояние 
«Генеральной линии» и «Правой оппозиции». 
Завершение складывания механизма власти 
единоличной власти Сталина. Процесс 
перетекания властных полномочий от партийных 
структур (Съезд, ЦК) к узкой группе партийного 
истеблишмента (Политбюро). Окончательное 
свертывание внутрипартийной демократии. 
Завершение трансформации партии в основную 
властную структуру механизма управления СССР. 
Снижение значения собственно советских органов 
по сравнению с партийными инстанциями. Общее 
усиление идеологического контроля над 
обществом: ужесточение цензуры, 
огосударствление всех сторон общественной 
жизни, введение паспортной системы, издание 
«Краткого курса» истории ВКП(б). Усиление роли 
органов государственной безопасности. Массовые 
политическое репрессии. «Шахтинское дело» и его 
последствия. Формирование обстановки 
шпиономании. «Московские процессы» 1936–1938 
гг. «Большой террор» 1937– 1938 гг. 
«Национальные операции». ГУЛАГ, с одной 
стороны, как инструмент подавления активной и 
потенциальной оппозиции, а с другой стороны — 
как средство решения экономических задач. 
Советский социум в 1930-е гг. Конституция 1936 г. и 
ее практическое значение. Особенности положения 



 

социальных групп «Бывшие люди», 
«единоличники», и «трудпоселенцы». «Члены 
семьи изменника Родины» и «социально-опасный 
элемент» — как социальная группа или вид 
преступления. Социальное положение советской 
номенклатуры. «Ударники» и «стахановцы». 
Урбанизация — плюсы или минусы этого процесса. 
Жилищная проблема в СССР 1930-х гг. Феномен 
«советского человека». Возвращение к 
«традиционным семейным ценностям». 
Пропаганда коллективизма и интернационализма. 
Массовый энтузиазм — причины и результаты. 
Массовый спорт. Пионерская организация. 
Движение рабселькоров. Культовые образы 
полярника, инженера-новатора, красного 
командира, летчика. Культурная революция. 
Просвещение и образование в СССР в 1930-х гг. 
Переход от обязательного начального образования 
к массовой средней школе. Рост числа вузов и 
студентов. Формирование интеллигенции нового 
поколения.  Государственный контроль над сферой 
искусства. Создание творческих союзов. 
Утверждение социалистического реализма как 
единственного художественного метода. Создание 
новых научно-исследовательских центров. 
Концепция «соцгорода». Генеральный план 
реконструкции Москвы. Строительство метро. 
Тенденции в архитектуре и их воплощение в 1930-е 
гг. Становление советского кинематографа. 
Музыкальное искусство и его образцы.  Внешняя 
политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. Складывание 
Версальско- Вашингтонской системы 
мироустройства. Отказ советского руководства от 
ставки на мировую революцию и переход к 
концепции сосуществования с капиталистическим 
окружением. Вопрос о «царских долгах». Попытка 
Запада организовать экономическую и 
политическую блокаду СССР. Международное 
значение советских социальных реформ. Договор в 
Рапалло и «Полоса признаний». «Военная тревога» 
1927 г. и ее роль в определении советского 
внешнеполитического курса. Коминтерн и сеть 
других международных прокоммунистических 
организаций и их роль в продвижении советских 
идей в мире, подготовка иностранных политических 
кадров в СССР. 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.  
Обострение международной ситуации в конце 
1930-х гг. Вооруженные конфликты на Дальнем 
Востоке. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее 
последствия. 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. 
Несостоятельность обвинений СССР в равной 



 

ответственности с Германией за развязывание 
войны. 

2.13 Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. 

Германский план «Барбаросса». Нападение 
нацистской Германии на СССР. Боевые действия 
летом 1941 — зимой 1941/42 гг. Факторы, 
обусловившие достижение вермахтом оперативной 
внезапности. Причины отступления советских 
войск. Массовый героизм советских воинов. 
Важнейшие сражения лета – осени 1941 г. 
Смоленское сражение, Киевское сражение, 
оборона Одессы, оборона Севастополя, Блокада 
Ленинграда.  Победа под Москвой и ее 
историческое значение.  Наиболее значимые 
решения советского правительства по организации 
отпора врагу: создание Государственного Комитета 
Обороны, перевод промышленности на военные 
рельсы, массовая эвакуация промышленных 
мощностей, перманентная мобилизация.  
Принципиальная разница между стратегией СССР 
и стратегией гитлеровского Рейха. Крах немецкой 
стратегии блицкрига — молниеносной войны. 
Попытки советских войск развернуть 
контрнаступление весной 1942 г. сразу на 
нескольких участках фронта. Причины неудач этих 
наступательных операций.  Нацистский 
оккупационный режим. Генеральный план «Ост» и 
замыслы гитлеровского руководства относительно 
населения СССР. Попытки украинских 
националистов наладить сотрудничество с 
гитлеровской администрацией. Массовые 
преступления 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 противника на Кавказ и Сталинград 
(план «Блау»). Строительство Волжской рокады. 
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. Карточная система 
государственного снабжения продуктами и 
промтоварами городского населения. Решение 
проблемы квалифицированной рабочей силы. 
Массовый трудовой героизм. Движение 
«двухсотников» и «тысячников». Экономическое 
обеспечение перелома в войне. Значение 
эвакуированных предприятий для экономики 
восточных регионов СССР.  Попытки гитлеровцев 
наладить планомерную эксплуатацию 
оккупированных территорий. «Остарбайтеры». 
Расширение партизанского движения, создание 
ЦШПД. Партизанские рейды, партизанские края. 
Военные действия на Тихом океане и в Северной 
Африке. 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. в сравнении с ситуацией 
весны 1942 г. Моторизация войск, использование 
крупных танковых соединений и артиллерии 
прорыва.  Рост выпуска военной техники в СССР, 
освоение новых образцов вооружений. 
«Фронтовые» комсомольские бригады.  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, Будапештское сражение, Висло- 
Одерская операция, Балатонское сражение, 
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 в агитации и пропаганде 
исторического наследия дореволюционной России. 
Восстановление погон, создание гвардии, 
учреждение орденов Александра Невского, 
Суворова, Ушакова и др. Смягчение 
антирелигиозной политики. Культура в годы 
Великой Отечественной войны. Фронтовые 
концертные бригады. «Фронтовые киносборники». 
Плакаты Кукрыниксов. Поэзия и война. «Василий 
Теркин». Стихи и пьесы Константина Симонова.  
СССР и союзники. Формирование 
Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго 
фронта». Ленд-лиз и его значение. Иностранные 
воинские формирования в составе советских войск. 
«Армия Андерса». Участие французских, польских 
и чехословацких соединений в борьбе с вермахтом 
в рядах РККА. 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. 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. Итоги Великой 
Отечественной и Второй мировой войны. 
Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 
коалиции. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 



 

2.14 Преодоление последствий 
войны. Апогей и кризис 
советского общества. 
1945–1984 гг. 

Послевоенное восстановление экономики. 
«Поздний сталинизм» (1945– 1953). «Холодная 
война» и ее влияние на социально-экономическое 
развитие страны. Необходимость нового 
технологического рывка в свете военно- 
технического противостояния с Западом. «Атомный 
проект», переход к турбореактивному 
самолетостроению, развитие ракетостроения. 
Крупнейшие стройки десятилетия: Куйбышевская и 
Сталинградская ГЭС, Туркменский, Северо-
Крымский и Волго-Донский каналы. «Сталинский 
план преобразования природы».  Надежды в 
обществе на либерализацию политического 
режима. Новый виток массовых репрессий. 
«Борьба с космополитизмом». Голод 1946–1947 гг.  
«Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая 
половина 1960-х гг.). Борьба за власть после 
смерти И.В. Сталина. Причины, обусловившие 
победу Н.С. Хрущева. Отказ от политики массовых 
репрессий и его последствия. ХХ съезд КПСС. 
Сокращение армии, отказ от строительства 
Большого флота, ставка на ракетные войска. 
Успехи в освоении космоса. Завершение в СССР 
процесса урбанизации и экономические 
последствия этого. Начало формирования слоя 
несменяемых руководителей. Поиск командой 
Хрущева новых методов интенсификации 
экономики. Создание совнархозов. Освоение 
Целины и другие новации в сельском хозяйстве. 
Практические результаты реформ. Важнейшие 
достижения СССР в этот период: решение 
жилищной проблемы, лидирующие позиции в 
исследованиях космоса и компьютерных 
технологиях. Замедление темпов роста экономики 
к середине 1960-х гг. Изменения в общественных 
настроениях. Феномен «шестидесятников». 
Ослабление «железного занавеса». Развитие 
туризма (в том числе — международного). 
Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 
г. Московские кинофестивали. Антирелигиозная 
политика. Кампания против «формализма и 
абстракционизма».  Причины отстранения Хрущева 
от власти.  Власть и общество во второй половине 
1960-х — начале 1980-х гг. Приход к власти Л.И. 
Брежнева. Принцип коллективного руководства. 
Выбор стратегического пути развития страны в 
середине 1960-х гг. Реформа по внедрению в 
экономику принципов экономического 
стимулирования и причины ее свертывания. 
Взаимоотношения союзного центра и республик 
СССР. Новые успехи в исследовании космоса, в 
использовании мирного атома. Возрастание роли и 
значения ВПК и ТЭК. Освоение нефтегазовых 
месторождений Западной Сибири и их значение. 
Проекты международного сотрудничества с 
Европой (газопровод «Дружба») и экономические 
санкции.  СССР — вторая экономика мира. 
Динамика экономического развития СССР в 
середине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению 
с ведущими странами Запада. Причины снижения 
темпов экономического развития и появления 
кризисных явлений к началу 1980-х гг. Отставание 
в производительности труда, в компьютерных 
технологиях, в наукоемких отраслях 

 



 

промышленности. Рост «теневой экономики».  
Ситуация в сельском хозяйстве. Причины неудач в 
решении продовольственной проблемы. 
Вынужденное увеличение импорта зерна.  
Советское общество в период «позднего 
социализма». Приоритеты социальной политики. 
Повышение культурно-образовательного уровня и 
материального благосостояния граждан. 
Ликвидация бедности. Формирование советского 
«среднего класса». Рост потребительских запросов 
населения и обострение проблемы товарного 
дефицита.  Принятие Конституции СССР 1977 г. 
Рост влияния КПСС. Увеличение привилегий 
номенклатуры к началу 1980-х гг. Общественные 
настроения и критика власти. Феномен 
«шестидесятников». Диссиденты. Уход молодежи в 
неформальные движения. Зарождение и 
стремительный рост различных «неформальных» 
течений: КСП, хиппи, КВН, и др. Снижение доверия 
к государственным СМИ. «Самиздат» как 
социальный феномен. Правозащитное движение. 
Потребительские тенденции в социуме. Рост 
«теневой экономики». Феномен «цеховиков». 
Состояние советского социума к 1985 г. 
Национальный вопрос в послевоенном СССР. Курс 
на выравнивание социального и культурного 
уровней развития республик СССР, формирование 
в этих республиках национальной интеллигенции. 
Попытки советского руководства создать новую 
историческую общность — «советской народ». 
Причины неудачи этой политики. Нарастание 
националистических настроений в республиках в 
первой половине 1980-х гг. Внешняя политика 
СССР в 1945–1985 гг. Начало «холодной войны» и 
формирование биполярного мира. Важнейшие 
причины, обусловившие советско-американское 
соперничество. СССР и война в Корее. «План 
Маршалла». Создание НАТО и ЕЭС. Складывание 
системы информационного давления на СССР и 
его союзников — радиостанции «Радио Свобода», 
«Голос Америки», «Немецкая волна», «Русская 
служба Би-би-си», информационное агентство 
ЮСИА, и т. д. Создание СЭВ и ОВД. Смысл 
«холодной войны» как комплексного 
противостояния в экономической, военно-
технической, дипломатической, идеологической и 
культурной сферах. Соотношение сил 
просоветского и проамериканского блоков. Попытка 
Хрущева добиться потепления международных 
отношений во второй половине 1950-х. Берлинский 
и Карибский кризисы. Достижение военного 
паритета по обычным и ядерным вооружениям.  
«Доктрина Брежнева». Советско-китайские 
отношения. СССР и война во Вьетнаме. Разрядка 
международной напряженности в 1970-е гг. 
Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. 
Проекты экономической интеграции СССР и 
Западной Европы (газопровод Уренгой-Помары-
Ужгород, поставки советского газа и нефти за 
рубеж). КОКОМ, поправка Джексона-Вэника и 
другие попытки путем введения санкций не 
допустить СССР до передовых западных 
технологий, особенно военного и двойного 
назначения. Освобождение стран Африки и Азии от 



 

колониальной зависимости, движение 
неприсоединения, формирование стран «третьего 
мира», поддержка СССР национально- 
освободительного движения в Азии и Африке. 
Советско-американское соперничество в Латинской 
Америке. Кубинская революция. Сандинистская 
революция в Никарагуа. Позиция СССР в Арабо-
израильском противостоянии. Усиление 
внешнеполитических вызовов для СССР в первой 
половине 1980-х гг.: обострение советско-
американских и советско-китайских отношений, 
международная реакция на ввод советских войск в 
Афганистан, политический кризис в 
социалистической Польше. Сокращение валютных 
доходов СССР после заключения соглашения США 
и ОПЕК о снижении мировых цен на нефть. 
Развитие культуры и искусства СССР в 
послевоенный период. «Сталинские высотки». От 
«сталинского ампира» — к функциональной 
архитектуре. Новые тенденции в живописи, 
литературе, театре. Формирование в рамках 
социалистического реализма целой гаммы 
художественных стилей. «Лейтенантская проза». 
«Деревенская проза». Метареализм. Живопись — 
от «сурового стиля» до импрессионизма. Выставка 
«30 лет МОСХ» и разгром «второго русского 
авангарда». Формирование национальных школ 
живописи в союзных республиках. «Бульдозерная 
выставка» и поэтапная легализация 
нонконформистского изобразительного искусства. 
Создание крупных мемориальных комплексов, 
увековечивающих память о Великой 
Отечественной войне. Переход к индустриальному 
домостроительству. «Хрущевки» и «брежневки». 
Возведение Останкинской телебашни и 
олимпийских объектов в Москве.  Феномен 
«авторской песни». Творчество О.Г. Митяева, Ю.И. 
Визбора, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 
Вокально-инструментальные ансамбли. Русский 
рок. Рок-клубы и рок-фестивали. Рок-оперы. 
«Трофейное» и «ленд-лизовское» кино. Советский 
кинематограф послевоенного периода. От 
«Малокартинья» позднего сталинизма к 
«Советской новой волне». Награды советских 
фильмов на зарубежных кинофестивалях. 
Киножурналы «Фитиль», «Ералаш», «Хочу все 
знать!». Комедии Л.И. Гайдая. Появление в 1980-х 
годах кинофильмов «массового» жанра – первые 
советские фильмы-катастрофы («Экипаж») и 
боевики («Пираты XX века»). Расцвет советской 
мультипликации. «Стилевой перелом» 1960 г. — 
начало применения новых технологий. Мировое 
признание советской мультипликации. Развитие 
телевидения. Многосерийные телефильмы и 
телесериалы. Телепрограмма «Время». Эстрадно-
развлекательные циклы передач на телеканалах  
Формирование культурного андеграунда. 

2.15 Период «перестройки» и 
распада СССР (1985–
1991) 

Попытки реформирования СССР во второй 
половине 1980-х гг. Приход к властным рычагам 
политиков новой генерации. Важнейшие 
характерные черты этого поколения политиков. 
Поиск выхода из кризиса — «госприемка», 
антиалкогольная компания, Госагропром. 
Формирование идеологии нового курса: 

 



 

«ускорение», «гласность», «перестройка». 
Динамика наполнения этих лозунгов смыслом. 
Реакция населения на политику «перестройки». 
Концепция «механизма торможения». 
Политическая реформа в духе лозунга «больше 
социализма!» — практические результаты этой 
реформы, степень их соответствия заявленному 
лозунгу. Экономическая реформа: кооперативы и 
государственные предприятия с выборными 
директорами и СТК. Результаты этой реформы и 
причины, обусловившие столь негативные итоги 
реформирования. «Явочная» приватизация.  
Перемены в отношении государства и церкви. Их 
последствия. Начало возвращения храмов 
верующим, восстановление монастырей. 1000-
летие Крещения Руси.  «Парад суверенитетов» — 
причины и следствия.  Обострение 
межнациональных конфликтов (Карабах, Баку, 
Тбилиси и др.). Причины возникновения и 
обострения противостояния руководства РСФСР и 
руководства СССР. «Новоогаревский процесс» и 
договор об учреждении Союза Суверенных 
Государств. Путч ГКЧП, учреждение Содружества 
Независимых Государств, и роспуск СССР. 
Непосредственные и долгосрочные последствия 
распада СССР. Дискуссия о причинах распада 
СССР и о соотношении в данном случае внешнего 
и внутреннего факторов. Внешняя политика 
периода «перестройки». «Новое мышление». 
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. Культура СССР в 
период «перестройки». Политизация культурной 
сферы. Споры о политических событиях 1930-х — 
1940-х гг. как инструмент в политической борьбе. 
Рост влияния «четвертой власти». Журнал 
«Огонек». Новое руководство во главе творческих 
союзов. Телепрограммы «Взгляд» и «Прожектор 
Перестройки». Отмена цензуры и широкое 
проникновение западной массовой культуры. 
Феномен «видеосалонов». Новые веяния в 
кинематографе — обращение к ранее запретным 
темам и стилям. Первые отечественные фильмы в 
стиле «хоррор» и «гангстерская сага», первые 
«откровенные сцены». Первые негосударственные 
(кооперативные) киноленты. 

2.16 Россия в 1990-е гг. Экономическое и социально-политическое 
развитие России в 1990-х гг. Отказ от советской 
планово-директивной системы в сторону рыночной 
экономики. «Либеральные реформы» по 
американскому образцу. Команда реформаторов. 
Программа экономических реформ и ее 
реализация. Вопрос о неизбежности применения 
«шоковой терапии». Ваучерная приватизация — 
позитивные и негативные аспекты. Причины отказа 
от альтернативных проектов приватизации. 
Свобода внешней торговли, свобода выезда за 
рубеж, окончательное крушение железного 
занавеса, хождение иностранной валюты. Рост 

 



 

зависимости экономики от международных цен на 
энергоносители.  Нарастание негативных 
последствий реформ. Безработица, 
деиндустриализация, «челноки», криминализация 
общества, падение жизненного уровня 
большинства населения, имущественное 
расслоение, формирование олигархата. 
Финансовые пирамиды. Залоговые аукционы. 
«Новые русские». Смена ценностных ориентиров. 
Экономический кризис 1998 г. Кризис образования 
и науки. Феномен «Утечки мозгов». 
Демографические последствия 
трансформационного шока. Новая роль религии и 
Церкви в постсоветской России. Складывание 
системы независимых СМИ. Использование газет и 
телеканалов в информационных войнах. 
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. 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Складывание и 
особенности многопартийности 1990-х гг. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их 
лидеры и платформы. Нарастание противоречий 
по поводу хода и результатов реформ между 
президентом и Верховным Советом. Политический 
кризис 1993 г. и его разрешение. Принятие 
Конституции РФ 1993 г. Болезнь Ельцина и 
снижение управляемости страной. Назначение 
премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие 
перед ним первоочередные задачи. Победа над 
международным терроризмом в Чечне. 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 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. 
Массовое копирование заграничных форматов 
телепередач. Проникновение в Россию зарубежных 
благотворительных фондов, оказывавших 
финансовую помощь в обмен на идеологическую 
лояльность. Деление сферы культуры на два 
сегмента — «государственно-муниципальный» 
(получавший финансирование от государственных 
или муниципальных структур) и «коммерческий» 
(живущий за счет спонсоров или коммерческой 
выручки).  Бурный рост шоу-бизнеса и индустрии 
развлечений. Коммерциализация кино и 



 

телевидения. Сокращение количества 
производства отечественных кинолент. 
Возрастание роли телевидения. Появление новых 
форматов телепередач: ток-шоу, реалити-шоу, 
ситкомов. Телереклама. Видеоклипы. Спутниковое 
и кабельное телевиденье. Преобладание «легких 
жанров»: детектив, фантастика и фентези, 
«женские романы» в литературе, эстрада, «русский 
шансон» и поп-музыка в музыкальной сфере. Театр 
постсоветской России — от эйфории к осознанию 
коммерческой зависимости. Возрождение 
театральной антрепризы. Создание телеканала 
«Культура» как попытка противостоять натиску 
массовой культуры. Феномен «актуального 
искусства». Соцарт как новый стиль в живописи и 
театре. Новые формы творчества: артобъекты, 
инсталляции, перформансы. 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

Модуль №1 

1. История как наука   2 2 0 0 4 

2. 

Хронологические и 
географические рамки 
курса Российской 
истории 

0 0 0 1 1 

3. 
 История России и 
всеобщая история 

0 0 0 1 1 

4. 

Народы и политические 
образования на 
территории 
современной России в 
древности 

0 0 0 1 1 

5. 
Восточная Европа в 
середине I тыс. н. э. 

0 0 0 1 1 

6. 
Образование 
государства Русь 

2 2 0 0 4 

7. 
Русь в конце X — начале 
XII в. 

2 0 0 0 2 

8. 
Русь в середине XII — 
начале XIII в. 

2 0 0 0 2 

9. 
Русские земли в 
середине XIII в. — XIV в. 

2 2 0 0 4 

10 
Формирование единого 
Русского государства в 
XV в. 

2 2 0 0 4 

11 Древнерусская культура 0 2 0 0 2 

12 Россия в начале XVI в. 2  0 0 2 

13 Эпоха Ивана IV Грозного 2 2 0 0 4 

14 
Россия на рубеже XVI–
XVII вв.   

2  0 0 2 

15 Смутное время 2 2 0 0 4 

16 Россия в XVII в. 2  0 0 2 

17 
Культура России в XVI–
XVII столетиях 

0 2 0 0 2 

18 
Россия в эпоху 
преобразований Петра I 

2 2 0 0 4 

19 Эпоха «дворцовых 0 2 0 0 2 



 

переворотов». 1725–
1762 гг.   

20 
Россия во второй 
половине XVIII в. Эпоха 
Екатерины II 

2 2 0 0 4 

21 Русская культура XVIII в.   0 2 0 0 2 

22 Эпоха 1812 г. 2  0 0 2 

23 Николаевская Россия 0 2 0 0 2 

24 Время Великих реформ 2 2 0 0 4 

25 Россия на пороге XX в.   0 2 0 0 2 

26 
Первая русская 
революция . Российская 
империя в 1907–1914 гг. 

2 2 0 0 4 

27 
Первая мировая война и 
Россия 

2 0 0 0 2 

28 
Культура в России XIX 
— начала XX в. 

0 2 0 0 2 

Модуль № 2 

29 
Великая российская 
революция (1917–1922) 
и ее основные этапы 

2 4 0 4 10 

30 
Советский Союз в 1920-
е — 1930-е гг. 

2 4 0 3 9 

31 
Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. 

4 6 0 4 14 

32 

Преодоление 
последствий войны. 
Апогей и кризис 
советского общества. 
1945–1984 гг. 

4 4 0 4 12 

33 
Период «перестройки» и 
распада СССР (1985–
1991) 

2 4 0 3 9 

34 Россия в 1990-е гг. 2 4 0 3 9 

35 Россия в XXI в. 2 4 0 3 9 

 Итого: 52 64 0 28 144 

 
Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

Модуль № 1 

1. История как наука   2 0 0 2 4 

2. 

Хронологические и 
географические рамки 
курса Российской 
истории 

0 0 0 2 2 

3. 
 История России и 
всеобщая история 

0 0 0 2 2 

4. 

Народы и политические 
образования на 
территории 
современной России в 
древности 

0 0 0 2 2 

5. 
Восточная Европа в 
середине I тыс. н. э. 

0 0 0 2 2 

6. 
Образование 
государства Русь 

2 0 0 2 4 

7. 
Русь в конце X — начале 
XII в. 

0 2 0 0 2 

8. 
Русь в середине XII — 
начале XIII в. 

0 2 0 0 2 



 

9. 
Русские земли в 
середине XIII в. — XIV в. 

2 0 0 2 4 

10 
Формирование единого 
Русского государства в 
XV в. 

0 2 0 0 2 

11 Древнерусская культура 0 0 0 2 2 

12 Россия в начале XVI в. 0 2 0 0 2 

13 Эпоха Ивана IV Грозного 2  0 2 4 

14 
Россия на рубеже XVI–
XVII вв.   

0 2 0 0 2 

15 Смутное время 0 2 0 0 2 

16 Россия в XVII в. 2 0 0 2 4 

17 
Культура России в XVI–
XVII столетиях 

0 0 0 2 2 

18 
Россия в эпоху 
преобразований Петра I 

2 0 0 2 4 

19 
Эпоха «дворцовых 
переворотов». 1725–
1762 гг.   

0 2 0 0 2 

20 
Россия во второй 
половине XVIII в. Эпоха 
Екатерины II 

2 0 0 2 4 

21 Русская культура XVIII в.   0 0 0 2 2 

22 Эпоха 1812 г. 2 0 0 2 4 

23 Николаевская Россия 0 2 0 0 2 

24 Время Великих реформ 2  0 0 2 

25 Россия на пороге XX в.   0 2 0 0 2 

26 
Первая русская 
революция . Российская 
империя в 1907–1914 гг. 

2 0 0 0 2 

27 
Первая мировая война и 
Россия 

0 2 0 0 2 

28 
Культура в России XIX 
— начала XX в. 

0 0 0 2 2 

Модуль № 2 

29 
Великая российская 
революция (1917–1922) 
и ее основные этапы 

2 2 0 7 11 

30 
Советский Союз в 1920-
е — 1930-е гг. 

0 2 0 7 9 

31 
Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. 

2 2 0 7 11 

32 

Преодоление 
последствий войны. 
Апогей и кризис 
советского общества. 
1945–1984 гг. 

0 2 0 7 9 

33 
Период «перестройки» и 
распада СССР (1985–
1991) 

0 2 0 7 9 

34 Россия в 1990-е гг. 0 2 0 7 9 

35 Россия в XXI в. 2 0 0 8 10 

 Зачет с оценкой  4 

 Итого: 26 32 0 82 144 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению учебной дисциплины, целесообразно ознакомиться с учебной 
программой дисциплины, электронный вариант которой размещён на сайте БФ ВГУ.  

Это позволит обучающимся получить четкое представление о: 
- перечне и содержании компетенций, на формирование которых направлена дисциплина; 
- основных целях и задачах дисциплины; 



 

- планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и навыков, которые 
должны быть сформированы в процессе изучения дисциплины; 

- количестве часов, предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму 
промежуточной аттестации; 

- количестве часов, отведенных на контактную и на самостоятельную работу; 
- формах контактной и самостоятельной работы; 
- структуре дисциплины, основных разделах и темах; 
- системе оценивания учебных достижений; 
- учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины.  
Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, поможет 

обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и роль изучаемой 
дисциплины в подготовке будущего выпускника, строить свою работу в соответствии с 
требованиями, заложенными в программе. 

Основными формами контактной работы по дисциплине являются лекции и практические 
занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме студентов, обучающихся по 
индивидуальному плану). 

Работа на лекции. В овладении учебной дисциплиной История особое значение имеют 
лекции. Каждая лекция, решая конкретные задачи, раскрывает идеологию проблемы, важнейшие 
исторические события и факты, их значение и последствия, указывает, в каком направлении 
студентам следует работать дальше над изучением темы и почему это так важно. 

Лучший способ понять и запомнить услышанное на лекции, − это кратко изложить ее 
содержание на бумаге. Записи того или иного студента − дело индивидуальное, оно не может 
носить шаблонный характер, как и организация всей самостоятельной работы обучающегося. 
Конспектирование лекции может принести максимальную пользу лишь в том случае, если студент 
внимательно слушает преподавателя и проявляет сознательную самодисциплину. Запись лекции 
следует делать кратко и фиксировать только самое существенное. Для удобства работы в 
тетради обязательно надо оставлять поля, чтобы потом делать на них пометки, вносить 
дополнения из учебной и научной литературы.  

После лекции необходимо доработать свои записи, отредактировать текст, уточнить 
отдельные положения и факты. Закрепление содержания лекции, доработка ее записи 
способствуют более прочному запоминанию, систематизации знаний. Опыт работы на лекции 
приобретается сравнительно быстро, если студент прилагает необходимые усилия и старание. 

Изучение и конспектирование источников и литературы является наиболее сложным и 
трудоемким при изучении дисциплины История. Приступая к изучению того или иного документа 
или книги, необходимо отчетливо представлять себе историческую обстановку в период их 
появления, уяснить, почему возникла необходимость в их создании, какая цель при этом 
преследовалась. Изучая источники и литературу, следует обязательно вести записи. Бывает, что 
при первом чтении не все становится ясным. Иногда приходится перечитывать снова и снова. В 
процессе чтения полезно обращаться к справочной литературе: уточнить толкование того или 
иного термина в энциклопедии, словаре. Не следует оставлять без выяснения ни единого 
непонятного слова. Читать источник рекомендуется весь целиком или останавливаться на 
отдельных главах, разделах, чтобы непременно оставалось законченное представление о 
прочитанном и до конца была прослежена каждая самостоятельная мысль авторов. Очень важно 
усвоить историческую и логическую взаимосвязь и взаимозависимость всех факторов, событий и 
идей, с которыми студент знакомится и которые он изучает. 

Работа на практическом занятии. Практические занятия посвящаются самым главным, 
ключевым темам курса. Цель занятий состоит в том, чтобы уточнить, углубить и обобщить 
полученные знания, научиться творчески подходить к изучению теоретических проблем. 
Одновременно практические занятия являются и формой контроля за самостоятельной работой 
студентов. 

Каждый студент обязан активно и творчески продумать содержание ответов на все 
вопросы, выносимые на занятия. С целью приобретения умений систематизации и 
концептуализации исторических знаний необходимо выстраивать устные и письменные тексты в 
соответствии с определенным алгоритмом. Ниже приведены пункты алгоритма, необходимые для 
составления полной характеристики исторических событий и процессов. 

1. Хронология, время событий и процессов. 
2. Историография. 



 

3.Теория вопроса. Прежде чем рассказывать о каких-либо исторических событиях и 
процессах, студент должен дать определение базового понятия вопроса, затем рассказать об 
основных теориях, с помощью которых объясняют эти события, процессы.  

4. Причины исторических событий и процессов. Раскрывая причины, студент должен 
рассмотреть основные тенденции экономического, социального, политического и духовного 
развития накануне. 

5. Ход исторических событий и процессов. 
6. Итоги, историческое значение. 
Очень важно теоретические проблемы рассматривать в связи с конкретными событиями и 

фактами изучаемого исторического периода, а также в связи с современностью, с сегодняшними 
задачами Российского государства. Выступление на практическом занятии должно быть 
рассчитано на 10-12 минут. На занятиях нужно внимательно следить за выступлениями 
однокурсников, ставить неясные вопросы на обсуждение группы, обращаться за разъяснением к 
преподавателю, делать дополнительные записи в тетради. Внимательное прослушивание 
выступающих дает возможность, опираясь на изученный материал, определить, достаточно ли 
глубоко изложен вопрос, показано ли его значение в современных условиях, не допущены ли 
неточности при его освещении. Затем следует выступить и дополнить сообщения товарищей, 
уточнить те или иные положения, поставить новые вопросы. В этом случае может развернуться 
дискуссия, споры по обсуждаемой теме.  

На практическом занятии следует избегать выступления по написанному тексту. Важно 
самостоятельно формулировать мысли, свободно оперировать данными (фактами, цифрами и т. 
д.). Выступление по конспекту, плану, а то и без них прививает не только умение излагать 
материал своими словами, но и вырабатывает навыки публичного выступления. Активно мыслить 
на занятии должны не только выступающие, и все его участники. Главное в работе практического 
занятия − это активное обсуждение вопросов его плана.  

Написание эссе является важной формой самостоятельной работы студентов. В 
соответствии с современными образовательными требованиями это должна быть  краткая 
научная работа, в которой автор должен раскрыть один узкий проблемный вопрос. Отличие эссе 
от других научных работ – в его краткости, лаконичности изложения материала на предложенную 
тему. Эссе сравнимо с устными высказываниями по определенному научному вопросу или 
докладом. В эссе автор выражает собственное мнение, обосновывая его ссылками на учебную и 
научную литературу. Наличие авторской позиции, собственного отношения к вопросу в эссе 
обязательно. Письменная работа в жанре эссе позволяет автору продемонстрировать его 
способность использовать известные теории, концепции, подходы для анализа различных 
феноменов, а также реальных ситуаций поведения или взаимодействия людей. 

Требования к оформлению эссе. 
1. Эссе выполняется в печатном виде на отдельных листах формата А4,14 шрифт, Times 

New Roman, полуторный интервал. 
2. Титульный лист и список использованной литературы (не менее 3источников) 

обязателен. 
3. Объем эссе должен составлять 4-5 страниц (не более) печатноготекста, включая 

титульный лист и список литературы. 
  Рекомендации по написанию эссе. 
 По стилю речи для эссе наиболее применимы научный и публицистический 

стиль,  поэтому при  его написании важно учитывать общие характеристики данных стилей. Если 
говорить о соответствующих жанрах публицистического стиля, то возможно применение одного из 
самых распространенных публицистических жанров – очерка, путевого, портретного и 
проблемного. Наиболее подходящий из перечисленных – проблемный очерк, в котором 
поднимается какая-то исторически (либо социально) значимая проблема, предлагаются, 
анализируются пути ее решения. Для исторического эссе особенно важно учитывать такие 
основные характеристики очерка, как документальность, достоверность фактов и событий, о 
которых идет речь. Так, если вы в качестве источников информации используете интервью 
участника или свидетеля событий, то у вас должна быть копия его аудио- или видео- записи, 
причем лучше всего перевести его в текстовый формат, с зафиксированной датой записи 
интервью, а также места и времени, в котором оно проводилось. 

В центре внимания проблемного очерка всегда находится социально значимая проблема: 
историческая, политическая, экономическая, морально-этическая и т.д. Автор очерка в своей 
работе пытается вмешаться в решение таких важных проблем, вступает в полемику со своими 



 

оппонентами. При написании эссе важно помнить и о таких средствах публицистического стиля, 
как общественная и нравственно-этическая лексика, риторические вопросы и обращения, 
призывные интонации, гражданский пафос. 

В этом жанре публицистического стиля речи могут использоваться и портретные 
зарисовки, но главным здесь оказывается не характер того или иного человека (например, 
конкретного исторического деятеля), а его отношение к данным вопросам, различные точки 
зрения, различные взгляды. В таком очерке можно применить и путевые заметки, зарисовки, но 
они тоже служат подтверждением позиции автора в споре, выражением определенного взгляда, 
одним из средств доказательства. Важно помнить, что очерк такого типа всегда носит 
полемический характер. Строится проблемный очерк по типу рассуждения: 

 1.     Коммуникативное намерение автора – рассуждать, обосновывать; 
2.     Главный вопрос к тексту – почему? 
3.     Способ передачи событий и явлений действительности – в причинно-следственных 

связях; 
4.     Языковые средства – используются слова: во-первых, во-вторых, в-третьих, 

следовательно, может, поэтому, потому и т.п.; 
5.     Композиция – тезис → доказательство → вывод. 
 При написании эссе важно знать, из каких частей  оно состоит, и что надо указать в каждой 

из них – это  позволяет сделать процесс написания гораздо приятнее и легче.  Эссе должно иметь 
четкую структуру и включать следующие разделы: 

    оглавление, 
    введение, 
    основную часть (главы, разделы), 
    заключение, 
    приложения (если они необходимы), 
    список литературы. 
 Темы эссе, обычно, сформулированы в форме вопроса, либо в формулировке темы 

отражено некоторое противоречие. Поэтому при выборе вопроса по какой-либо тематике, прежде 
чем составлять план текста, следует убедиться в том, что вы правильно поняли суть проблемы, 
отраженной в названии. 

Далее необходимо будет выбрать вариант интерпретации или подхода, которому вы 
будете следовать. Автор должен продемонстрировать не только теоретические знания, но и 
умение их применить для анализа конкретной ситуации, сложившейся на практике. 

Главная задача при написании эссе заключается в том, чтобы выработать аргументацию, 
отшлифовать основные мысли и расположить их в строгой последовательности, сопровождая их 
иллюстративными материалами или вспомогательными данными и т.д. 

 Что должно содержать введение: 
Цель введения заключается в обосновании актуальности темы и определении цели и 

задач эссе. Введение должно включать краткое изложение подхода к ответу на вопрос или 
проблему, обозначенные в названии. Полезно также дать краткие определения ключевых 
терминов, используемых в работе. Объем введения не должен превышать ½  страницы. 

Основная часть: 
В основной части работы следует, в соответствии с планом, связно и развернуто изложить 

основные мысли, сопоставив, при необходимости, мнения различных авторов. Обычно вопросы и 
задания, ставящиеся перед вами в процессе написания эссе, требуют аналитических ответов, т.е. 
поиска объяснения: почему что-то происходит (по какой причине) и как это происходит (процессы, 
механизмы), причем ответ требует не простого описания фактов или обобщения того, что сказано 
другими. Естественно, факты наряду с имеющимися точками зрения по данной проблеме 
представляют чрезвычайно важное значение. Тем не менее, все это - лишь часть исходного 
материла, который используется вами при ответе, но не является ответом на сам поставленный 
вопрос. 

Основная часть предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а также 
обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В 
этом заключается основное содержание вашего эссе!, включающего четкую последовательность 
аргументации. Аргументы должны подкрепляться ссылками на основные положения выбранных 
теоретических подходов и концепций, на работы известных авторов, на конкретные данные 
эмпирических исследований. Полезно использовать собственный практический опыт, но при этом 
следует быть уверенным, что он соответствует рассматриваемой ситуации. 



 

Заключение: 
Заключение представляет собой выводы, сделанные на основании материала, 

изложенного в работе. Заключительная часть эссе может включать краткое изложение ваших 
основных аргументов. В заключении должен быть подведен итог, то есть, сжато сформулированы 
основные выводы написанного рассуждения. Объем заключения не должен превышать ½  
страницы. 

 Для организации работы по написанию эссе: 
1) Проведите исследование. Прежде чем писать эссе, тщательно изучите тему, которую 

требуется осветить в работе. Станьте экспертом в области заданной темы – это поможет 
раскрыть вопрос своими словами, не прибегая к плагиату.  Ищите информацию в интернете, 
используйте базы данных, сходите в библиотеку, чтобы расширить свои знания. По окончании 
этапа исследования можно приступить к непосредственному написанию эссе. 

2) Анализируйте. После тщательного изучения темы и сбора нужной информации, стоит 
проанализировать Вашу аргументацию. Четко сформулируйте утверждения и запишите все 
доводы и идеи, которые Вы будете освещать в эссе. Просмотрите эссе, которые когда-то читали, 
отмечая сильные и слабые моменты. Изучив эссе, написанные другими людьми, Вы поймете, как 
лучше написать свое. 

3) Размышляйте. Придумайте вопросы по теме эссе и сами же ответьте на них, не забыв 
записать ответы.  Позже эти мысли лягут в основу эссе. 

4) Сформулируйте тезис. Выделите самую основную и яркую мысль, развивая ее как 
главную идею эссе. 

Это и будет Ваш тезис – основное положение, которое позволит читателю понять, почему 
Вы выбрали данную тему и в каком направлении Вы собрались ее развивать. 

5) Сделайте набросок. Наметьте эссе в общих чертах, прежде чем написать готовый 
полный вариант. Составьте краткие предложения, отражающие основную идею каждого 
параграфа. Использование маркированных списков также поможет Вам сделать набросок эссе. 

6) Напишите введение. Начните написание Вашего эссе с введения. Оно должно быть 
броским и привлечь внимание читателя, порождая желание прочитать эссе до конца. 

7) Перейдите к параграфам. Стройте параграфы вокруг основного тезиса. Начните с 
главного предложения, отражающего сущность параграфа, затем изложите свои мысли, 
подкрепленные доводами. Пишите так, словно Вы хотите обратиться лично к читателю. Можно 
также попробовать проговаривать эссе вслух в процессе написания. 

8) Составьте заключение. Используйте заключение, чтобы подвести итог. Что в итоге Вы 
хотели донести до читателя? Ответьте на этот вопрос четко и ясно в своем заключении. 

9) Редактируйте. Теперь можно преступить к редактированию и форматированию работы. 
Если в процессе написания Вы заимствовали какие-то мысли, идеи, фразы – возьмите их в 
кавычки и процитируйте должным образом, чтобы Вас не уличили в плагиате. 

10) Отшлифуйте. 
И, наконец, можно вновь перечитать эссе и исправить все грамматические и 

орфографические ошибки. Перечитывайте столько раз, сколько потребуется, чтобы в результате 
эссе выглядело так, и мысли были изложены так, как Вы считаете правильным. Ведь идеально 
написанное эссе – залог отличной оценки за Ваши старания. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный 
материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, выносящихся на 
экзамен. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источники, перечисленные в списке 
литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных 
систем. Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных по 
разным причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и методической 
помощью к преподавателю. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых 
для освоения дисциплины  
 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

История России : учебник : [16+]. – Ставрополь : АГРУС, 2022. – 160 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701020 
 (дата обращения: 07.05.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-1875-9. – Текст : 
электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701020


 

2 

Туфанов, Е. В. История России : учебник для студентов высших учебных заведений : [16+] / 
Е. В. Туфанов ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : 
АГРУС, 2021. – 157 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701019 
 (дата обращения: 07.05.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-1778-3. – Текст : 
электронный. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3 

Терехов, В. С. История России : учебник / В. С. Терехов ; Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский 
государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. – 236 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685917 (дата обращения: 07.05.2023). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0309-8. – Текст : электронный. 

4 

История России : для студентов неисторических специальностей ЮФУ : учебник : [16+] / 
К. Г. Малыхин, Ж. В. Галич, И. Г. Брызгалова [и др.] ; под общ. ред. К. Г. Малыхина ; 
Южный федеральный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону ; Таганрог 
: Южный федеральный университет, 2020. – 460 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612194 (дата обращения: 07.05.2023). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3559-0. – Текст : электронный. 
 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ п/п Ресурс 

5 

Терехов, В. С. История России : учебное пособие для вузов / В. С. Терехов ; Уральский 
государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : 
Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2022. – 
205 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698833 
(дата обращения: 07.05.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0327-2. – Текст : 
электронный. 

6 

Шарипов, А. М. История России : учебное пособие : [12+] / А. М. Шарипов ; авт.-сост. А. М. 
Шарипов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 268 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163 (дата обращения: 07.05.2023). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2644-9. – DOI 10.23681/619163. – Текст : электронный. 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
№ п/п Источник 

7 

Воробьева, Э. А. История России : учебно-методическое пособие : [16+] / Э. А. Воробьева 
; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 86 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576580 (дата обращения: 
07.05.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3538-0. – Текст : электронный. 

8 

Крамаренко, Р. А. История России : рабочая тетрадь : учебно-методическое пособие : 
[16+] / Р. А. Крамаренко ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 64 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576696 (дата обращения: 07.05.2023). – 
ISBN 978-5-7782-3860-2. – Текст : электронный. 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, 
включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), 
смешанное обучение):  
 
При реализации дисциплины используются вводная лекция, обзорные лекции по разделу 
«Образование государства Русь», лекции с видеорядом по разделу «Великая российская 
революция (1917–1922) и ее основные этапы»; дискуссионные практические занятия.  
При реализации дисциплины используются информационно-справочные системы и 
профессиональные базы данных: 

─ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701019
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685917
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698833
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576580
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576696
http://elibrary.ru/


 

─ Электронная Библиотека Диссертаций Российской Государственной Библиотеки – 
https://dvs.rsl.ru/ 

─ Научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/ 
─ Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/ 
─ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 
─ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 
─ Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов – http://school-collection.edu.ru/ 
─ Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 

http://biblioclub.ru/ 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Программное обеспечение:  

 Win10, OfficeProPlus 2010 

 браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 

 STDU Viewer version 1.6.2.0 

 7-Zip 

 GIMP GNU Image Manipulation Program 

 Paint.NET 

 Tux Paint 
Набор демонстрационного оборудования (компьютер, экран, проектор). 

19. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 
следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

История как наука   

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

2. 

Хронологические и 
географические 
рамки курса 
Российской истории 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Тестовые задания 
Контрольная работа 
Конспект  

3. 

 История России и 
всеобщая история УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Тестовые задания 
Контрольная работа 
Конспект  

4. 

Народы и 
политические 
образования на 
территории 
современной России 
в древности 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Тестовые задания 
Контрольная работа 
Конспект  

5. 

Восточная Европа в 
середине I тыс. н. э. УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Тестовые задания 
Контрольная работа 
Конспект  

6. 

Образование 
государства Русь УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

7. 

Русь в конце X — 
начале XII в. УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

8. 

Русь в середине XII 
— начале XIII в. УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

9. 

Русские земли в 
середине XIII в. — 
XIV в. 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

10. 

Формирование 
единого Русского 
государства в XV в. 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

11. 

Древнерусская 
культура УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

12. 

Россия в начале XVI 
в. УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

13. 

Эпоха Ивана IV 
Грозного УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

14. 

Россия на рубеже 
XVI–XVII вв.   УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

15. 

Смутное время 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

16. 

Россия в XVII в. 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

17. 

Культура России в 
XVI–XVII столетиях УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

18. 

Россия в эпоху 
преобразований 
Петра I 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

19. 

Эпоха «дворцовых 
переворотов». 1725–
1762 гг.   

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

20. 

Россия во второй 
половине XVIII в. 
Эпоха Екатерины II 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

21. 

Русская культура 
XVIII в.   УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

22. 

Эпоха 1812 г. 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

23. 

Николаевская 
Россия УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

24. 

Время Великих 
реформ УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

25. 

Россия на пороге XX 
в.   УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

26. 

Первая русская 
революция . 
Российская империя 
в 1907–1914 гг. 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

27. 

Первая мировая 
война и Россия УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

28. 

Культура в России 
XIX — начала XX в. УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

29. 

Великая российская 
революция (1917–
1922) и ее основные 
этапы 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

30. 

Советский Союз в 
1920-е — 1930-е гг. УК – 5 

УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

31. 

Великая 
Отечественная 
война 1941–1945 гг. 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

32. 

Преодоление 
последствий войны. 
Апогей и кризис 
советского 
общества. 1945–
1984 гг. 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

33. 

Период 
«перестройки» и 
распада СССР 
(1985–1991) 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

34. 

Россия в 1990-е гг. 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

35 

Россия в XXI в. 

УК – 5 
УК – 5.1 

УК – 5.3 

Эссе 

Тестовые задания 
Контрольная работа 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой 
Тестовые задания 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         
20.1  Текущий контроль успеваемости 

 
Контроль текущей аттестации осуществляется в соответствии с П 1.04 – 2015 Положением 

о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

 
20.1.1. Контрольная работа 

 
Типовая контрольная работа № 1 

 



 

Тема: Монголо-татарское нашествие на страны Востока, Средней Азии, Закавказья и Русь в 
XIII веке.  

 
Задание № 1. Составьте полную характеристику исторических событий (процессов) в 

соответствии с определенным алгоритмом. Ниже приведены пункты алгоритма, необходимые для 
составления полной характеристики исторических событий и процессов. 

1. Хронология, время событий и процессов. 
2. Историография (т.е. история изучения проблемы). 
3.Теория вопроса. Прежде чем рассказывать о каких-либо исторических событиях и 

процессах, студент должен дать определение базового понятия вопроса, затем рассказать об 
основных теориях, с помощью которых объясняют эти события, процессы.  

4. Причины исторических событий и процессов. Раскрывая причины, студент должен 
рассмотреть основные тенденции экономического, социального, политического и духовного 
развития накануне. 

5. Ход исторических событий и процессов. 
6. Итоги, историческое значение рассматриваемых событий. 
 
Задание № 2. Выполните не менее 3-х практических заданий. 

 
Комплект практических заданий  

  
1. Составьте словарь понятий и терминов по теме «От Древней Руси к Московскому 

государству (XII-XV вв.)».  
2. Составьте хронологическую таблицу «Объединение русских земель вокруг Москвы и 

становление Московского государства в XIV-XV вв.».  
3. Составьте биографическую справку о московских князьях конца XIII – середины XV вв. 
4. Подготовьте презентацию на тему (по выбору) «Дмитрий Донской», «Иноземные 

нашествия на Русь в XIII в.», «Куликовская битва».  
5. Подготовьте подборку отрывков из документов, характеризующих: внутреннюю политику 

Ивана III. 
6. Составьте тестовые задания по теме «Княжества и земли Руси в 30-е гг. XII в. − 20-е гг. 

XIII в.». 
7. Составьте справку о политическом и социально-экономическом строе Московской Руси 

по Судебнику 1497 г. 

 
Типовая контрольная работа № 2 

 
Тема: Влияние Октябрьской революции в России на ход мировой истории. 

 
Задание № 1. Составьте полную характеристику исторических событий (процессов)  в 

соответствии с определенным алгоритмом. Ниже приведены пункты алгоритма, необходимые для 
составления полной характеристики исторических событий и процессов. 

1. Хронология, время событий и процессов. 
2. Историография (т.е. история изучения проблемы). 
3.Теория вопроса. Прежде чем рассказывать о каких-либо исторических событиях и 

процессах, студент должен дать определение базового понятия вопроса, затем рассказать об 
основных теориях, с помощью которых объясняют эти события, процессы.  

4. Причины исторических событий и процессов. Раскрывая причины, студент должен 
рассмотреть основные тенденции экономического, социального, политического и духовного 
развития накануне. 

5. Ход исторических событий и процессов. 
6. Итоги, историческое значение рассматриваемых событий. 
 
Задание № 2. Выполните не менее 3-х практических заданий. 

 
Комплект практических заданий  

1. Составьте словарь понятий и терминов по теме «Становление советской 
государственности (1917-1938 гг.)». 



 

2. Составьте хронологическую таблицу «Гражданская война и вооружённая интервенция в 
Советской России (1918-1920)».  

3. Составьте биографическую справку о выдающихся политиках, военачальниках и 
деятелях советской культуры.  

4. Подготовьте презентацию на тему (по выбору): «Антоновщина», «Сплошная 
коллективизация в СССР», «Индустриализация в СССР», «Культурная революция в СССР», 
«Массовые репрессии 1930-х гг.», «Внешняя политика советского руководства в 1920-е гг.», 
«СССР в системе международных отношений в 1930-е гг.».  

5. Подготовьте подборку отрывков из документов, характеризующих положение 
заключенных ГУЛАГа. 

6. Составьте тестовые задания по теме «Социалистическая модернизация советского 
общества в 20-е 30-е гг.».  

7. Составьте справку о системе органов власти, избирательной системы, прав и свобод 
граждан по Конституции СССР 1936 г. 

 
Описание технологии проведения контрольной работы 
 
Контрольная проводится в письменной форме по вопросам, перечень которых 

предоставляется студентам в начале изучения дисциплины.  
 
Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно выполнил все задания, при 
этом показал связь теории с практикой, проиллюстрировал ответ конкретными примерами, 
грамотно изложил материал и сделал обоснованные выводы, продемонстрировал умение 
творчески применять знания в практических ситуациях; 

 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил все задания, но допустил 

неточности в решении одного или двух вопросов; на конкретных примерах показал связь теории с 
практикой, но слабо аргументировал выводы; продемонстрировал собственную 
профессиональную позицию, но не вышел за рамки стандартного решения типовых задач;   

 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не справился с решением 

одной из задач и допустил ряд неточностей при выполнении остальных; затруднился привести 
конкретные примеры связи теории и практики, обосновывая выводы, не показал собственную 
профессиональную позицию; 
 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил два 
задания и более, при этом показал низкий уровень теоретических знаний и применения их в 
практических ситуациях.   

 
20.1.2. Эссе 

Темы эссе 
1. «Две опасности не перестанут угрожать миру: порядок и беспорядок» (Поль Валери) — 

опыт XX века. 
      2. «В нашем настоящем слишком много прошедшего. Желательно, чтобы его было 

меньше» (В. Ключевский). 
      3. Мир на пороге XXI века: «тупик истории» или стартовая площадка новой цивилизации? 
    4. «Мы — европейцы с поправкой на Византию... Мы — византийцы с поправкой на Азию, 

мы — азиаты с поправкой на техреволюцию» (А. Вознесенский). 
      5. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно» (А. Пушкин). 
     6. «Для меня Родина — все, что сейчас люблю и за что борюсь, Родина — это я сам как 

творческий момент настоящего, создающего из прошлого наше будущее» (М. Пришвин). 
      7. «История злопамятнее народа» (Н. Карамзин). 
      8. «Исторический факт всегда отягощен интерпретацией. Документ сам по себе мертв» (А. 

Гулыга). 
      9. «Настоящее без прошлого — не настоящее, а только его суррогат» (С. Залыгин). 



 

      10. «Будь я антикваром, я смотрел бы только старину. Но я историк. Поэтому я люблю 
жизнь» (А. Пиренн). 

      11. «Кто будет придерживаться только настоящего, современного, тому не понять 
современного» (Ж. Мишле). 

      12. «Первая особенность русской культуры — это множественность истоков» (Д. Лихачев). 
      13. «Вся жизнь Святослава явилась в виде одного сплошного вызова Византийской 

империи, вызова яростного и бескомпромиссного, ставшего его славой и его трагедией» (А. 
Сахаров). 

    14. «Судебник Ивана III не только не урезал свободу крестьянского передвижения, он ее 
законодательно защищал от тех самых «уловок», которыми пытались удержать крестьян 
помещики» (А. Янов). 

    15. «Реформы и террор Грозного на многие годы определили характер политического 
развития Русского государства» (Р. Скрынников). 

     16. «Смута произошла не случайно, а была обнаружением и развитием давней болезни, 
которой прежде страдала Русь. Эта болезнь окончилась выздоровлением государственного 
организма» (С. Платонов). 

      17. «Петр сейчас снова, в который уже раз, стал жгучей проблемой. Он вообще — оселок 
русской мысли. Есть и всегда будут и апологеты Петра, и его присяжные отрицатели. Он либо 
антихрист, либо кумир» (А. Панченко). 

      18. «С XVIII века государство уже не только опирается на крепостную систему — оно 
сливается с ней» (А. Левандовский). 

      19. «Екатерина не дала народу свободы и просвещения, потому что такие вещи не даются 
пожалованием, а приобретаются развитием и сознанием, зарабатываются собственным трудом... 
Но она дала умам почувствовать цену этих благ если не как основ общественного порядка, то по 
крайней мере как удобства частного, личного существования» (В. Ключевский). 

      20. «Что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к 
самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного» (Н. Карамзин). 

      21. «Стремление влить новое вино в старые мехи, притом в такой умеренной дозе, чтобы 
мехи не пострадали, и укрепить устарелые формы от напора нового содержания всеми силами 
власти — характерная черта николаевской политики» (А. Пресняков). 

      22. «У Ивана Калиты не было выбора: или идти вместе с татарской ратью покорять Тверь 
и тем самым спасти Москву, Владимир, Суздаль, или потерять все» (И. Греков, Ф. Шахмагонов). 

      23. «Иоанн (Иван III) как человек не имел любезных свойств ни Мономаха, ни Донского, но 
стоит как государь на высшей степени величия» (Н. Карамзин). 

      24. «Тот путь централизации через опричный террор, по которому пошел Грозный, был 
разорительным и даже гибельным для России» (В. Кобрин). 

      25. «Крепостное право — вопль отчаяния, испущенный государством» (В. Ключевский). 
      26. «Московская жизнь в XVII в. била сердитым ключом и создавала горячих бойцов как за 

старые, колеблемые ходом истории идеалы, так и за новый уклад жизни» (С. Платонов). 
      27. «Бессмысленно спорить, нужны или не нужны были России реформы Петра: они 

содержали то единственное лекарство, которое только и могло ее спасти» (А. Каменский). 
      28. «От кончины Петра I и чуть ли не до восшествия императрицы Елизаветы Петровны 

царствовала невежества собственная корысть и борствовалась склонность к старинным обрядам 
с неведением и нежеланием новых, введенных Петром» (Екатерина II). 

      29. «Своими работами Сперанский придал нескольким годам нашей истории фальшивый 
оттенок... на самом деле его работы назначались служить только праздной теоретической игрой и 
были прекращены при первом поползновении к реальному значению» (Н. Чернышевский). 

      30. «Республиканец на словах и самодержец на деле» (П. Тучков об Александре I). 
      31. «Пушкин... был одним из самых счастливых людей в России, он творил свободу из 

неволи» (Ю. Лотман). 
   32. «Принципиальный характер всех проведенных в царствование Александра II реформ по 

сути один: немедленное или постепенное уничтожение сословных привилегий и перегородок» (Е. 
Толмачев). 

 
Описание технологии проведения задания 
Темы эссе выдаются студентам на первом занятии. Эссе выполняется в часы, отведённые 

на самостоятельную работу студента. Эссе может быть заслушано на занятии или оформлено и 
представлен преподавателю на бумажном носителе. 



 

 
Критерии оценки: 
 
Оценка «отлично»   
- содержание работы полностью соответствует теме; 
- глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании 
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать 
выводы и обобщения; 
- стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; 
- четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
- написано правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; 
- фактические ошибки отсутствуют; 
- достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося материала. 
- заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 
 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если  
- достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными отклонениями от 
нее;  
- обнаруживаются хорошие знания литературного материала, и других источников по теме 
сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 
выводы и обобщения;  
- логическое и последовательное изложение текста работы;  
- четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе;  
- в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
- написано правильным литературным языком, стилистически соответствует содержанию; 
 - имеются единичные фактические неточности;  
- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  
- заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если  
- в основном раскрывается тема;  
- дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему;  
- допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 
материала;  
- обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
последовательности выражения мыслей;  
- выводы не полностью соответствуют содержанию основной части. 
 
Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если  
- тема полностью не раскрыта, что свидетельствует о поверхностном знании;  
- состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений;  
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 
частями;  
- выводы не вытекают из основной части;  
- многочисленные (60-100%) заимствования текста из других источников;  
- отличается наличием грубых речевых ошибок. 

 
20.1.3. Тестовые задания 

Типовые тестовые задания 
 

1. В периодизацию древнейшей истории в период каменного века входят эпохи: 
а) текстолита б) палеолита в) мезолита г) неолита 
 
2. Наиболее древние цивилизации возникли на территории: 
а) Северной Европы, Дальнего востока 
б) На Балканах, Альпах 
в) Северной Африки, Междуречье 



 

 
3. Наиболее известные системы периодизации развития человечества: 
а) Общественно-экономические формации (первобытный, рабовладельческий, феодальный, 
капиталистический) 
б) Периодизация развития письменности (пиктография, клинопись, линейное, иероглифы, буквы) 
в) Развитие орудий труда: индустриальное, постиндустриальное, информационное 
 
4. Первые земледельцы появились: 
а) около 40 тыс. лет назад 
б) около 30 тыс. лет назад 
в) около 10 тыс. лет назад 
 
5. Древнейшие цивилизации называли: 
а) речными б) морскими в) горными 
 
6. В 1799г. в городе Розетта была обнаружена плита с древнеегипетскими письменами, которые 
расшифровал: 
а) А. Эванс б) Ф. Боринг в) Т. Шампольон 
 
7. Развитие человеческой цивилизации предстает: 
а) в виде огромной спирали б) в виде горизонтали в) в виде вертикали 
 
8. Греческие города-государства назывались: 
а) пифосами б) полисами в) пандусами 
 
9. В древней Греции, наряду с монархией существовал и другой общественный строй, который 
назывался: 
а) аристократия б) демократия в) бюрократия 
 
10. В переводе с греческого «демократия» означает: 
а) власть лучших б) власть богатых в) власть народа 
 
11. Из семи «Чудес света» греческими являются: 
а) пять б) все семь в) три 
 
12. Назовите имя древнегреческого поэта, рассказавшего нам о Троянской войне … 
а) Овидий б) Мирон в) Гомер 
13. Какие из перечисленных памятников архитектуры являются греческими: 
а) Парфенон б) пирамида Хеопса 
в) статуя богини Афины г) Колизей 
 
14. Правильно ли утверждение, что древние греки являлись родоначальниками современной 
Западной культуры (да или нет) 
 
15. Основные классические этические правила деятельности медработника разработал: 
а) Фукидид б) Гиппократ в) Гераклит 
 
16. Одна из самых первых мировых империй была создана великим полководцем Александром… 
а) Македонским б) Никейским в) Ганнибалом 
 
17. В древнегреческих театрах было два стиля игры актеров: 
а) драма и интермедия б) комедия и трагедия в) мелодрама и поэтика 
 
18. По легенде основателем Рима является: 
а) Рэм б) Ромул в) Роман 
 
19.Высшим органом управления Древнего Рима являлся: 
а) сенат б) парламент в) народное собрание 
 
20. Захватил власть в Риме и объявил себя императором в 49г. до н.э. Гай Юлий… 
а) Флавий б) Цезарь в) Клавдий 



 

 

Описание технологии проведения тестов 
Тесты проводятся в письменном виде после изучения всех вопросов, включённых в тест. 
 
Критерии оценки: 
 
Оценка «отлично» выставляется, если процент правильных ответов не менее 90%. 
 
Оценка «хорошо» выставляется, если процент правильных ответов не менее 80%. 
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если процент правильных ответов не менее 

60%. 
 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если процент правильных ответов менее 

60%. 
 
20.2 Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется на основании Положения о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

 
20.2.1 Собеседование по вопросам к зачету с оценкой 

 
Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. История как наука. 
2. Хронологические и географические рамки курса Российской истории. 
3.  История России и всеобщая история. 
4. Народы и политические образования на территории современной России в древности. 
5. Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 
6. Образование государства Русь. 
7. Русь в конце X — начале XII в. 
8. Русь в середине XII — начале XIII в. 
9. Русские земли в середине XIII в. — XIV в. 
10. Формирование единого Русского государства в XV в. 
11. Древнерусская культура. 
12. Россия в начале XVI в. 
13. Эпоха Ивана IV Грозного. 
14. Россия на рубеже XVI–XVII вв.   
15. Смутное время 
16. Россия в XVII в. 
17. Культура России в XVI–XVII столетиях. 
18. Россия в эпоху преобразований Петра I. 
19. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг.   
20. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 
21. Русская культура XVIII в.   
22. Эпоха 1812 г. 
23. Николаевская Россия. 
24. Время Великих реформ. 
25. Россия на пороге XX в.   
26. Первая русская революция.  
27. Российская империя в 1907–1914 гг. 
28. Первая мировая война и Россия. 
29. Культура в России XIX — начала XX в. 



 

30. Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы. 
31. Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг. 
32. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
33. Преодоление последствий войны. Апогей и кризис советского общества. 1945–1984 гг. 
34. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991). 
35. Россия в 1990-е гг. 
36. Россия в XXI в. 

 
Описание технологии проведения зачета с оценкой 
Собеседование проводится по вопросам в устной форме, перечень вопросов 

предоставляется студентам в начале изучения дисциплины.  
 
Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется 4-балльная 

шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенций 

Шкала оценок 
 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
учебной дисциплины История, способен иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных исследований, применять 
историографический анализ для доказательства и аргументации 
своей позиции при обсуждении дискуссионных проблем 
отечественной истории. 

Повышенный 
уровень 

Отлично 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом учебной 
дисциплины История, способен иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, испытывает незначительные затруднения в 
использовании  историографического анализа для доказательства 
и аргументации своей позиции при обсуждении дискуссионных 
проблем отечественной истории. 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами 
учебной дисциплины История, фрагментарно способен 
иллюстрировать ответ примерами, фактами, не всегда способен 
использовать историографический анализ для доказательства и 
аргументации своей позиции при обсуждении дискуссионных 
проблем отечественной истории.  

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Ответ на контрольно-измерительный материал не соответствует 
любым трем из перечисленных показателей. Обучающийся 
демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания, допускает 
грубые ошибки при проведении историографического анализа. 

– 
Неудовлетвори-

тельно 

 
По решению преподавателя студентам могут даваться другие или дополнительные 

зачетные задания, а также проводиться тестирование. 
Полностью база тестовых заданий для проверки сформированности компетенций, а также 

критерии оценки представлены в Приложении 10 «Фонд оценочных средств» к описанию 
основной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили Математика. Информатика и информационные технологии в образовании, 
размещенном на сайте БФ ВГУ https://bsk.vsu.ru/sveden/education. 

 

Задания закрытого типа 
1балл 

Главой Древнерусского государства в IX-XII веках был:  
1. царь   
2. великий князь   
3. великий хан  
Ответ: 2  
 

https://bsk.vsu.ru/sveden/education


 

В XIII веке на Русские земли напали:  
1. печенеги      
2. половцы       
3. монголы  
Ответ: 3  
 
Известным художником-иконописцем конца XIV- начала XV веков был:  
1. Андрей Чохов     
2. Андрей Рублев          
3. Федор Конь   
Ответ: 2  
 
Во время Отечественной войны 1812 г. Россия воевала:  
1. против Швеции       
2. против Польши       
3. против Франции   
Ответ: 3  
 
Крепостное право было отменено:  
1. при Александре I     
2. при Александре II     
3. при Александре III   
Ответ: 2 
 
Аграрную реформу в начале XX века провел:  
1. С.Ю. Витте       
2. П.А. Столыпин        
3. М.М. Сперанский   
Ответ: 2 
Два противоборствующих лагеря в гражданской войне (1917-1922 гг.) – это: 1. Эсеры и 
меньшевики  
2. монархисты и социалисты  
3. большевики и «белое движение»   
Ответ: 3 
 
Режим личной власти И.В. Сталина в СССР стал формироваться:  
1. с 1937 г.    
2. с 1929 г.   
3. с 1918 г.   
Ответ: 2 
 
СССР прекратил свое существование:  
1. в 1990 г.     
2. в 1991 г.      
3. в 1993 г. 
Ответ: 2 
 
Христианство на Руси было принято при князе:  
1. Святославе     
2. Владимире     
3. Игоре 
Ответ: 2 
 
Феодальная раздробленность на Руси началась:  
1. в XV в.    
2. в XII в.    
3. в XI в.   
Ответ: 2 



 

 
При Иване Грозном в состав России вошли земли:  
1. Украины и Белоруссии   
2. Крыма и Кавказа   
3. Поволжья и Западной Сибири 
Ответ: 3 
 
Какие страны вторглись в Россию в период «Смутного времени»?  
1. Турция и Венгрия     
2. Германия и Франция    
 3. Швеция и Польша (Речь Посполитая) 
Ответ: 3 
 
Во время Отечественной войны 1812 г. главнокомандующим русской армии был:  
1. Александр I    
2. Кутузов    
3. Багратион   
Ответ: 2 
 
Первая русская революция произошла:  
1. в 1905-1907 гг.     
2. в 1917 г.     
3. в 1901-1902 гг.  
Ответ: 1  
 
Натурализация заработной платы, трудовая повинность, государственное распределение товаров 
для населения – это признаки:  
1. НЭПа      
2. Военного коммунизма         
3. периода «социалистической индустриализации»   
Ответ: 2 
 
 Период, когда во главе СССР находился Н.С. Хрущев, называют: 
1. «Разрядкой»       
2. «Застоем»       
3. «Оттепелью»   
Ответ: 3 
 
Высший орган власти в  г. Новгороде в XII-XV вв. назывался:  
1. полюдье      
2. вервь      
3. вече 
Ответ: 3 
 
Что такое крепостное право?  
1. свод правил по строительству крепостей  
2. система законов, прикреплявших крестьян к определенному участку земли и его владельцу, 
устанавливавших личную зависимость крестьян от помещиков – владельцев земли  
3. право крепостных крестьян уходить от помещиков – владельцев земли, на которой они живут 
Ответ: 2 
 
При Петре I формой правления в России стала:  
1. республика       
2. конституционная монархия       
3. абсолютная монархия 
Ответ: 3 
 
Особенностью экономического развития России во второй половине XIX века было:  



 

1. быстрое развитие промышленного производства   
2. разорение крупных промышленных предприятий   
3. развитие фермерских хозяйств 
Ответ: 1 
 
Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. – это  
1. осеннее восстание в армии в 1917 г. против Временного правительства  
2. революционные выступления рабочих против Николая II  
3. организованное большевиками восстание в октябре 1917 г. 
Ответ: 3 
 
 Великая Отечественная война длилась:  
1. с сентября 1939 г. по май 1945 г.   
2. с июня 1941 г. по май 1945 г.  
3. с ноября 1939 г. по май 1945 г. 
Ответ: 2 
 
Освоение целинных земель начало массового жилищного строительства, создание пенсионного 
законодательства, либерализация общества – это особенности политики:  
1. Н.С. Хрущева      
2. Л.И. Брежнева      
3. И.В. Сталина   
Ответ: 1 
 
Первым президентом Российской Федерации стал в 1991 г.:  
1. М.С. Горбачев       
2. Б.Н. Ельцин       
3. В.В. Путин    
Ответ: 2 
 
Основателем Москвы был:  
1. Андрей Боголюбский  
2. Ярослав Мудрый 
 3. Юрий Долгорукий 
Ответ: 3 
 
Главным торгово-ремесленным центром Северо-западной Руси в XII-XV веках был:  
1. Псков      
2. Изборск      
3. Новгород 
Ответ: 3 
 
Царская династия, правившая в России с 1613 г. по 1917 г., называлась: 
1. династия Рюриковичей    
2. династия Романовых    
3. династия Годуновых   
Ответ: 2 
 
Итогом реформ, проведенных при Александре II, было:  
1. финансовое разорение страны  
2. победа над революционным движением  
3. ускорение развития капитализма   
Ответ: 3 
 
Идея построения социалистического общества была характерна:  
1. для партии октябристов   
2. для партии кадетов    
3. для партии большевиков 



 

Ответ: 3 
 
Какая война ускорила начало первой русской революции?  
1. Первая мировая     
2. Русско-японская (1904-1905 гг.)     
3. гражданская   
Ответ: 2 
 
СССР создавался:  
1. по сталинскому плану «автономизации»  
2. по ленинскому плану «федерации»  
3. по конфедеративному плану  
Ответ: 2 
 
Критика культа личности И.В. Сталина началась:  
1. со смерти Сталина (в марте 1953 г.)  
2. с XX съезда КПСС (в феврале 1956 г.)  
 3. с периода «Перестройки» (в 1985 г.)   
Ответ: 2 
 
Период коренных реформ советского общества, проводимых главой государства М.С. 
Горбачевым в 1985-1991 гг., называют:  
1. модернизацией    
2. реконструкцией    
3. перестройкой 
Ответ: 3 
 
Главной причиной поражения русских князей от монгольских завоевателей в XIII веке было:  
1. отсутствие мощных (сильных) крепостей  
2. отсутствие общерусского единства  
3. численное превосходство монголов   
Ответ: 2 
 
При Иване Грозном в Москве на Красной площади была построена церковь, которая называется:  
1. Софийский собор     
2. Спасо-Преображенский собор          
3. Собор Василия Блаженного (Покровский)   
Ответ: 3 
 
Формирование всероссийского рынка, появление товарных хозяйств, появление первых 
мануфактур – эти процессы начались в экономике России:  
1. в XV веке      
2. в XVI веке      
3. в XVII веке   
Ответ: 3 
 
Последний русский царь Николай II был:  
1. сторонником демократических реформ и республиканского правления   
2. сторонником сохранения самодержавия  
3. сторонником преобразований политического строя в конституционную монархию   
Ответ: 2 
 
Военно-политическая организация социалистических стран во главе с СССР, существовавшая с 
1955 по 1991 годы, называлась:   
1. СЭВ     
2. ОВД     
3. СНГ  
Ответ: 2  



 

  
Нарастание (усиление) административно-бюрократических методов в экономике, отставание от 
западных стран в наукоемких (высокотехнологических) отраслях производства, нерациональное 
использование материальных инвестиций в сельском хозяйстве, преобладание экспорта нефти 
над экспортом других товаров – это кризисные явления:  
1. эпохи «Оттепели»    
2. эпохи «Индустриализации»     
3. эпохи «Застоя»    
Ответ: 3 
 

Задания открытого типа 
2 балла 

Прочтите отрывок из «Повести временных лет»: «Он был хромоног, но ум у него был добрый, и на 
рати был он храбр: прибавлена еще одна замечательная черта, что он был христианин и сам 
книги читал. В его княжение христианство и грамотность должны были распространяться. Собрал 
много писцов; они переводили книги с греческого на славянский и переписали много книг, много 
он и купил их. Князь строил церкви по городам и местам неогороженным, ставил при них 
священников, которым давал содержание из собственного имущества, приказывая им учить 
людей. Князь велел собрать у старост и священников детей (300 человек) и учить их книгам». 
Укажите, к какому из князей Древней Руси относится эта характеристика. 
Ответ: Ярослав Мудрый 
 
Прочтите отрывок из древнерусской летописи. Назовите событие, о котором идет речь: «В лето 
1097. Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд 
Святославич, и брат его Олег и собрались в  <  > для устроения мира. И обращались к себе, 
говоря: «...Пусть каждый держит отчину свою  <   > и на этом целовали крест...». 
Ответ: Любеческий съезд    
 
Прочитайте отрывок из древнерусского произведения.  «Что шумит, что звенит в этот час рано 
перед зорями? Игорь полки заворачивает, жаль ему милого брата Всеволода. Бились день, 
бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы. Тут разлучились братья на берегу 
быстрой Каялы; тут кровавого вина не хватило, тут пир окончили храбрые русичи: сватов напоили, 
а сами полегли за землю Русскую». Как называется это произведение?   
Ответ: «Слово о полку Игореве» 
 
Прочтите отрывок из сочинения историка и  ответьте, о нашествии какого правителя Золотой 
Орды идет речь? «Куликовская битва высоко вознесла славу Москвы, но Золотая Орда была еще 
сильна и отмстила русской столице… разорением. После гибели Мамая, убитого в одном из 
крымских городов, власть над Золотой Ордой перешла к [хану], задумавшему отомстить за 
поражение татар на Куликовом поле. [Хан] подошел к Москве неожиданно со стороны Рязани, 
взял и сжег Серпухов, после чего двинулся к Москве. Приближение [хана] стало известно 
Дмитрию Донскому, но отсутствие единства среди князей и недостаток в Москве воинской силы 
заставили его отказаться от битвы с татарами и покинуть Москву». 
Ответ: Тохтамыш 
 
«Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сборе, со всей ордой <   >  да 
еще с королем Казимиром – ибо король и направил его против великого князя, желая сокрушить 
христианство,  <  > Князь великий.... взяв благословение, пошел на Угру и, придя, стал у 
Кременца с небольшим числом людей, а всех остальных людей отпустил на Угру. <   > Тогда-то и 
свершилось преславное чудо пречистой богородицы: когда наши отступали от берега, татары, 
думая, что русские уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом побежали...» 
О каком великом князе идет речь в тексте? 
Ответ: Иван III 
 
Прочитайте отрывок из «Сокращенного рассказа, или мемориала путешествий» Джерома Горсея: 
«...Главное наслаждение царя, которого руки и сердце были обагрены кровью, заключалось в том, 
чтобы выдумывать новые мучения, пытки и смертные казни над теми, на которых он гневался или 
которых наиболее подозревал, именно над теми из своего дворянства, которые пользовались 



 

наиболее доверием и любовью его подданных. Он оказал особенную милость свирепой военщине 
и разному сброду, чтобы этим оскорблять дворян и производить раздор. Действительно, раздор и 
соперничество возрастали так между дворянами, что они не смели доверять один другому и не 
могли сговориться, как бы его, тирана, погубить или свести с престола, хотя этого всем 
хотелось...»  Как называется политика, описанная в этом отрывке?   
Ответ: Опричнина 
 
Прочтите отрывок из произведения древнерусской литературы и укажите, как оно называется: 
«Почернела земля под копытами. Могучие полки сошлись вместе, и потоптали холмы и луга, и 
замутили реки, потоки и озера. Русь великая одолела рать татарскую на поле Куликовом, у речки 
Непрядвы». 
Ответ: «Задонщина» 
 
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, в каком году происходят описываемые 
событиями? «Вновь началось тягостное ожидание решения судьбы Российского государства. Тем 
временем в столицу был введен польский гарнизон, началась отправка царских сокровищ в 
Польшу под предлогом подготовки к венчанию Владислава. Из-под Смоленска же, где проходили 
переговоры русских послов с Сигизмундом, стали поступать тревожные вести. Король 
отказывался выполнять условия русской стороны, непрерывно осаждал Смоленск, желая 
захватить его силой, сына не прислал. Вскоре пришло известие о том, что всех упорствующих 
послов, в том числе и Филарета, арестовали и отправили в польский плен». 
Ответ: 1610 
Прочитайте отрывок из сочинения о России Г.К. Котошихина: «... и в тот Приказ бояре и думные 
люди не входят и дел не ведают, кроме самого царя. А посылаются того Приказу подъячие с 
послами в государства, и на посолские съезды, и в войну с воеводами, для того что послы в своих 
посолствах много чинят не к чести своему государю, в проезде и в розговорных речах <   > а 
воеводы в полкех много неправды чинят над ратными людми, и те подъячие над послы и над 
воеводами подсматривают и царю приехав сказывают.  <   > А устроен тот Приказ при нынешнем 
царе, для того чтоб его царская мысль и дела исполнилися все по его хотению, а бояре б и 
думные люди о том ни о чем не ведали». Как называется учреждение, описанное в этом отрывке? 
Ответ: Приказ тайных дел 
 
Прочитайте отрывок из «Послания старца Филофея царю Ивану Васильевичу»: «Толкование: 
жена – святая церковь... бегство жены в пустыню из старого Рима – из-за служения на 
опресноках, так как весь некогда великий Рим пал и болен неисцелимым неверием – ересью 
аполлинариевой. В новый Рим бежала, то есть в Константинополь, но и там покоя не обрела из-за 
соединения православных с латинянами на восьмом соборе, потому и была разрушена 
константинопольская церковь и унижена была, и стала подобна она хранилищу овощей. И 
наконец, в третий Рим бежала – в новую и великую Русь. Это тоже пустыня, так как не было в ней 
святой веры..., после всех воссияла там благодать божия спасения, с ее помощью познали мы 
истинного бога. Единая ныне соборная апостольская церковь восточная ярче солнца во всем 
поднебесье светится, и один только православный и великий русский царь во всем поднебесье... 
А когда змей испустит из уст своих воду, как реку, желая жену в воде потопить, то увидим, что все 
царства потопятся неверием, а новое же русское царство будет стоять оплотом православия...» 
Как называется религиозно-политическая теория, изложенная в этом отрывке? 
Ответ: «Москва – третий Рим» 
 
Прочитайте отрывок из документа XVIII века: «Понеже по воле всемогущего бога и по общему 
желанию российского народа мы по преставлении всепресветлейшего державнейшего Великого 
государя  Петра Второго, императора и самодержца всероссийского, нашего любезнейшего 
государя племянника, императорский всероссийский престол восприялии, следуя божественному 
закону, правительство свое таким образом вести намерена и желаю, дабы оно оное в начале к 
прославлению божеского имени и к благополучию всего нашего государства и всех верных наших 
подданных служить могло. – Того ради, и через сие наикрепчайшее обещаемся... по приятии 
короны российской, в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника, ни при себе, ни по 
себе никого не определять. Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого 
государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный 



 

совет в восьми персонах всегда содержать...» Как звали императрицу, которая была обязана 
подписать этот документ? 
Ответ: Анна Иоанновна 
 
Прочитайте выдержку из документа второй половины  XVIII века. «...Учреждаются ныне такие 
заведения, где на основании общих предписаний преподавать будут оное юношеству на языке 
природном. Каковые заведения существовать должны во всех губерниях и наместничествах 
Российской империи   <  > разделяются на главные и на малые. В каждом губернском городе быть 
одному   <   >, состоящему из 4-х разрядов или классов, в коих обучать юношество <  > учебным 
предметам на языке природном. ...» О каком типе учебных заведений идет речь?    
Ответ: Народные училища 
 
Прочитайте выдержку из «Записок» генерала А.П. Ермолова: « <   >  в своей квартире принял 
князь Кутузов собравшихся генералов... Военный министр начал объяснение настоящего 
положения дел следующим образом: «Позиция весьма невыгодна, дождаться в ней неприятеля 
весьма опасно; превозмочь его, располагающего превосходными силами, более нежели 
сомнительно. Если бы после сражения могли мы удержать место, но такой же потерпели урон, как 
при Бородине, то не будем в состоянии защищать столько обширного города. Потеря Москвы 
будет чувствительною для государя <   > Сохранив Москву, Россия не сохраняется от войны 
жестокой, разорительной; но сберегши армию, еще не уничтожаются надежды отечества, и война, 
единое средство к спасению, может продолжаться с удобством. ...» Какое историческое событие 
описано в этом тексте? 
Ответ: Совет в Филях 
 
Прочитайте отрывок из «Мирного трактата»:  
«...Ст.1. Со дня размена ратификаций настоящего трактата, быть на вечные времена миру и 
дружеству между е. в. имп. всеросс., с одной, и е. в. имп. французов, ее вел. королевою 
Великобритании, е. в. королем сардинским и е. и. в. султаном, - с другой стороны....  
Ст.4. Их в. имп. французов, королева Великобритании и Ирландии, король сардинский и султан 
обязуются возвратить имп. всероссийскому города и порты: Севастополь, Балаклаву, Камыш, 
Евпаторию, Керчь-Еникале, Кинбурн, а равно и все прочие места, занимаемые союзными 
войсками....  
Ст. 11. Черное море объявляется нейтральным: открытый для торгового мореплавания всех 
народов, вход в порты и воды оного формально и навсегда воспрещается военным судам как 
прибрежных, так и всех прочих держав...»  Результаты какой войны закреплял этот мирный 
договор? 
Ответ: Крымской войны 
 
Прочитайте отрывок из дневника А.В. Богданович: «Господи! В эту минуту в Петербурге творится 
ужасное:  войска – с одной стороны, рабочие – с другой, точно два неприятельских лагеря. На 
Троицком мосту кавалерия, конногвардия и кавалергарды преградили им путь (рабочих было 
более 20 тыс. человек) дали залп, отбили несколько хоругвей, но поп ускользнул. Много было 
раненых и убитых. <   > ...Насчитано уже до 100 убитых и очень много раненых....  По улицам идет 
крик, стон и рыдания. В стачке в эту минуту участвуют 108 тыс. рабочих...»  О каком событии идет 
речь в тексте?    
Ответ: «Кровавое воскресенье» 
 
Прочитайте отрывок из политической программы 1917 г.: «... Своеобразие текущего момента в 
России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу 
недостаточной сознательности и организованности пролетариата, - ко второму ее этапу, который 
должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства.... Никакой поддержки 
Временному правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний, особенно 
относительно отказа от аннексий. Разоблачение вместо недопустимого, сеющего иллюзии, 
«требования», чтобы это правительство, правительство капиталистов перестало быть 
империалистическим.... Признание факта, что в большинстве Советов рабочих депутатов наша 
партия в меньшинстве.  <  > Разъяснение массам, что С.Р.Д. есть единственно возможная форма 
революционного правительства и что поэтому нашей задачей, пока это правительство поддается 



 

влиянию буржуазии, может явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое... 
разъяснение ошибок их тактики...» Программа какой партии отражена в этом тексте?   
Ответ: РСДРП(б) 
 Прочитайте отрывок из информационной сводки Колхозцентра  СССР и РСФСР: «...Нерехта. 
Местные партийные и советские организации района извращают линию партии... Вместе с 
кулаками страдают и середняцкие хозяйства. В дер. Власове вынесено постановление, взять на 
учет имущество не только кулаков, но и середняков. В четырех сельсоветах проводились опись, 
обыск и конфискация имущества у крестьян, имеющих только по одной лошади и по одной 
корове, никогда не пользовавшихся наемным трудом и не лишенных избирательных прав...» О 
каком процессе в тексте идет речь?    
Ответ: о раскулачивании 
 
Об этом фильме С. Эйзенштейна, вышедшим на экран в 1938 г., газета «Правда» писала: « ... 
патриотический фильм о величии, мощи и доблести русского народа, его любви к родине, о славе 
русского оружия, о беззаветной храбрости в борьбе с захватчиками Русской земли...» Как 
называется этот фильм?   
Ответ: «Александр Невский» 
 
Прочитайте отрывок из Воспоминаний А.М. Василевского: «Ставке Верховного 
Главнокомандования было хорошо известно, что благодаря стойкости и упорству героев волжской 
твердыни 6-я и 4-я танковые немецкие армии оказались сосредоточенными на узком участке 
фронта, непосредственно в районе города, а их фланги прикрывались румынскими войсками. 
Было также известно, что огромные потери, которые продолжал нести враг в надежде все же 
овладеть городом, и особенно то, что он не имел здесь сколько-нибудь внушительных резервов, 
еще более ограничивали его оборонительные возможности. Тут напрашивалось решение: 
организовать и провести контрнаступление... До начала контрнаступления было признано 
необходимым уделить самое пристальное внимание обороне внутри города, с тем, чтобы на его 
развалинах максимально измотать и обескровить врага и ни в коем случае не допустить его 
продвижения вдоль Волги, в сторону Камышина...» О боях за какой город здесь идет речь? 
Ответ: Сталинград 
 
Прочитайте выдержку из выступления А.А. Громыко 18 января 1946 г.: «Первая сессия 
Генеральной Ассамблеи является важным этапом в процессе борьбы свободолюбивых народов 
за мир и безопасность. Она является логическим развитием идеи, которая была выражена в 
декларации четырех держав..., провозгласившей необходимость создания международной 
организации для поддержания мира и безопасности. Важными этапами в претворении этой 
декларации в жизнь, как известно, были конференции в Думбартон-Оксе, Крымская конференция 
глав правительств трех держав, конференция в Сан-Франциско и, наконец, работа 
Исполнительного комитета и Подготовительной комиссии, разработавших рекомендации, 
представленные на рассмотрение сессии».  О какой организации в тексте идет речь? 
Ответ: ООН 

 
 


